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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 371

Музипов Рамис Гаптраисович 
заместитель министра – руководитель департамента надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования и науки Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Преимущественное право при приеме  
в общеобразовательную организацию

Аннотация. Современное образовательное законодательство находится в постоянном развитии, до-
бавляются, изменяются правила поведения, возникают новые формы взаимодействия. Не является ис-
ключением и организация приема детей в школы. В 2019 году появилась новая льгота при приеме в 
первый класс, которая породила много вопросов. Автор пытается проанализировать данную льготу и дать 
ответы на некоторые возникающие в практике вопросы.

Ключевые слова: прием, зачисление в первый класс, преимущественное право приема, льгота при 
зачислении 

Ramis G. Muzipov
Deputy Minister – Head of the Department for Supervision and Control in the Sphere of 
Education of the Ministry of Education and Science of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

Preemptive Right upon Admission  
to a General Educational Organization

Abstract. Modern educational legislation is in constant development, rules of conduct are being added, 
changed, new forms of interaction are emerging. The organization of admission to schools is no exception. In 
2019 there was a new benefit for admission to the first class, which gave rise to many questions. The author 
tries to analyze this benefit and give answers to some questions that arise in practice.

Keywords: admission, enrollment in the first class, pre-emptive right to admission, privilege in enrollment

Согласно ч. 2 ст. 43 Конституции Рос-
сийской Федерации гарантируются об-
щедоступность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и среднего 
профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях и на предпри-
ятиях1. Данное конституционное право 
на образование реализуется в том числе 

1 Конституция Российской Федерации: принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изм., одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 
// Электронный фонд правовой и нормативно-техни-
ческой документации: [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/
document/9004937 (дата обращения: 09.03.2023).

путем приема детей, достигших опреде-
ленного возраста, в школу, по общему 
правилу в 1-й класс. 

Не будет преувеличением сказать, 
что поступление в 1-й класс является од-
ним из значимых и предопределяющих 
событий в жизни современного жителя 
России. Заботящиеся родители, понима-
ющие всю ценность и важность перво-
го этапа школьной жизни для будущего 
ребенка, пытаются создать максимально 
благоприятные условия для своих детей. 
Благодаря наличию конкуренции в об-
разовании, автономии образовательных 

© Музипов Р.Г., 2023
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                     Вопросы управления в образовании

организаций и несмотря на заявленное 
в России единое образовательное про-
странство, школы отличаются друг от дру-
га. Отличия могут выражаться в разной 
инфраструктуре, обеспеченности мате-
риально-технической базой (например, 
новая школа или школа — участник про-
екта «Точки роста»2 имеют более осна-
щенные лаборатории) и педагогическим 
контингентом (где-то больше учителей 
высшей категории, более опытных и 
т.д.), географической расположенности 
(сельские, городские, внутри города цен-
тровые периферийные) и др. Учитывая 
такую палитру школьных учреждений, 
родители будущих первоклассников 
имеют возможность выбора будущей 
школы, что само по себе можно толь-
ко приветствовать. Родители могут сами 
сделать выбор школы и самостоятельно 
нести ответственность за такой выбор, не 
перекладывая ее, например, на государ-
ство. Такой подход полностью согласует-
ся с общим конституционным правилом 
о том, что родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования, 
и принципом государственной политики 
в сфере образования о недопустимости 
ограничения или устранения конкурен-
ции в сфере образования.

В реальной жизни возникают ситуа-
ции, когда родители, определившись со 
школой для своего ребенка, могут стол-
кнуться с определенными сложностями, 
препятствующими им в реализации та-
кого права. Законодатель, принимая во 
внимание необходимость преимуществ 
определенной категории граждан, вво-
дит в законодательство льготы при при-
ёме в школу, например преимуществен-
ное право для семей, имеющих двух и 
более детей. В рамках настоящей статьи 
рассмотрим данное преимущественное 
право.

2 См. письмо Минпросвещения России от 
25.11.2022 № ТВ-2610/02 «О направлении методиче-
ских рекомендаций» // «Администратор образования», 
№ 1, январь, 2023.

В 2019 году семейное и образова-
тельное законодательство было допол-
нено новой льготой при поступлении в 
школу. Согласно Федеральному закону 
от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного ко-
декса Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»3, пункт 2 
статьи 45 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статья 67 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» были 
дополнены нормой следующего содер-
жания: «Проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного обра-
зования и начального общего образования 
в государственные и муниципальные об-
разовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры».

Согласно пояснительной записке к 
проекту федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации» цель 
введения в законодательство такого пре-
имущества при поступлении в детский сад 
и школу объяснена следующими мотива-
ми и желанием законодателя создать бо-
лее комфортные условия для родителей, 
имеющих двух и более детей: «…семьи, 
имеющие двух и более детей школьного 
возраста, нередко сталкиваются с про-
блемами устройства на обучение детей в 
одну школу, в том числе в случае измене-
ния места жительства семьи при приеме 
младших детей на обучение, что созда-
ет очевидные неудобства как для детей, 
так и их родителей и, соответственно, 
не способствует укреплению семьи, соз-

3 Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодек-
са Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».
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данию благоприятных условий решения 
демографической проблемы в стране. 
В  томслучае, если в семье даже два ре-
бенка учатся в разных школах, доставить 
их к началу занятий в разные учебные уч-
реждения, зачастую значительно отда-
ленные по территориальному признаку, 
представляется довольно затруднитель-
ным, в том числе с учетом начала рабо-
чего времени родителей, а иногда и вовсе 
невозможным. В случае если в семье трое 
или более детей, ситуация еще больше ус-
ложняется, фактически ограничивая пра-
во детей на качественное образование, 
безопасное передвижение по пути в школу 
и обратно, на полноценный отдых, а ро-
дителей — в возможности осуществлять 
трудовую деятельность и обеспечивать 
семью, особенно в неполных семьях. Таким 
образом, лишь семьи с высоким достат-
ком, которые могут позволить ежеднев-
ное сопровождение несовершеннолетних 
детей на пути в разные учебные заведе-
ния и обратно, смогут иметь двух и более 
детей»4.

Предпосылкой разработки законо-
проекта стали проблемы с зачислением 
детей в ту же школу, в которой обучаются 
их братья (сестры)5.

Стоит отметить, что данную норму о 
преимущественном праве младших детей 
следовать за старшими братьями (сестра-
ми) в школу следует признать развитием 
конституционного принципа доступности 
образования. Ранее доступность образо-
вания выражалась только в двух формах, 
а именно, в бесплатности и разумном ге-
ографическом расположении учрежде-

4 Пояснительная записка к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в статью 54 Семейно-
го кодекса Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/707755-7 (дата 
обращения: 10.03.2023).

5 Рузакова О.А., Степкин С.П. Проблемы приме-
нения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 
411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 67 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» // Семейное и жилищное право. 2021. № 4. 
С. 21–24.

ний образования. Конституционный суд 
Российской Федерации неоднократно 
отмечал, что под доступностью образо-
вания понимаются как равные для всех 
права и возможности его получения, что 
предполагает не только экономическую 
доступность (в частности, установление 
бесплатного начального образования), 
но и физическую доступность, под кото-
рой понимается безопасная физическая 
досягаемость образования либо посред-
ством посещения учебного заведения, 
находящегося на разумном географиче-
ском удалении, либо путем получения до-
ступа к современным технологиям6.

Теперь законодатель ввел еще одну 
форму доступности образования, но толь-
ко для семей, имеющих двух и более де-
тей, то есть для младших братьев (сестер) 
поступление в детский сад и школу стало 
намного доступнее. 

Тем не менее преимущественное пра-
во не является императивным правилом 
и не обязывает родителей направлять 
своих детей только в те учреждения, где 
уже учатся их старшие родственники7.

6 См. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15 мая 2006 г. N 5-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 153 Федерального за-
кона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с жалобой главы горо-
да Твери и Тверской городской Думы». Постановление 
Конституционного Суда РФ от 5 июля 2017  г. N  18-П 
«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 
40 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в связи с жалобой администрации 
муниципального образования городской округ город 
Сибай Республики Башкортостан». Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 23 июля 2020 г. N 39-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 
статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина  И.И.  Пикулина» [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;

7 См. Разъяснение Прокуратуры МО от 31.12.2019 
«Законом закреплено преимущественное право детей, 
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После появления в законодательстве 
нормы о преимущественном приеме 
возник вопрос о соотношении с други-
ми льготами, например внеочередным и 
первоочередным правом зачисления, а 
также принципом территориального за-
крепления школ. В практике школ возник 
спор о том, применяется ли преимуще-
ственное право как самостоятельная и 
независимая льгота без учета принципа 
территориальности. Например, имеет ли 
ребенок, чей брат (сестра) учатся в шко-
ле, преимущественное право зачисления 
в эту школу, если его местом жительства 
является жилой дом, прикрепленный к 
другой школе. Ответ на данный вопрос 
был дан министерством просвещения, 
который ориентировал учреждения об-
разования не учитывать территориаль-
ную закрепленность8.

В таком виде Закон о преимуществен-
ном праве детей из одной семьи просу-
ществовал только один сезон (приёмную 
кампанию 2021 года, с 1 апреля по 5 сен-
тября). В этот период вскрылись ситуации, 
по духу подпадающие под смысл закона, 
но по форме ему не соответствующие. 
Проблема возникла из-за неудачной 
формулировки гипотезы нормы, а имен-
но следующего условия: «проживающие в 
одной семье и имеющие общее место жи-
тельства дети». Правоприменители, то 
есть школы, начали толковать это условие 
крайне буквально, даже ограничительно. 
Например, отказывали ребенку в преи-
мущественном приеме, потому что дети 
(младший и старший) не проживают вме-
сте, то есть в одной квартире или доме. 
Подобная ситуация может произойти, 
когда родители после развода определи-

проживающих в одной семье, на обучение в одной об-
щеобразовательной организации» / Официальный сайт 
Прокуратуры Московской области http://mosoblproc.ru, 
31.12.2019. 

8 Письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.02.2020 № ВБ-159/04 «О порядке 
приема в образовательные организации в 2020 году» 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

ли проживание одного ребенка с одним 
родителем, другого ребенка — со вторым. 
Таким образом, условие о проживании в 
одной семье и общее место жительства 
стало формальным блокиратором льгот-
ного права.  

Осознав всю несправедливость такой 
ситуации, законодатель решил скоррек-
тировать правовую норму.

Так, Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 310-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 36 и 67 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»9 изложил льго-
ту в следующем содержании: «Ребенок 
имеет право преимущественного прие-
ма на обучение по основным общеобра-
зовательным программам дошкольного 
образования и начального общего обра-
зования в государственную или муници-
пальную образовательную организацию, 
в которой обучаются его полнородные 
и неполнородные брат и (или) сестра». 
Из анализа обновленного положения 
справедливо исключено условие о не-
обходимости совместного проживания 
и общего места жительства и добавлено 
уточнение о том, что льгота одинаково 
распространяется как на полнородных, 
так и неполнородных братьев (сестер). 
Такое уточнение выглядит крайне стран-
ным и избыточным. Очевидно, что, если 
в законе прямо не указано ограничений 
по субъекту (полнородный, неполнород-
ный), следует применять право ко всем 
из них без исключения. Видимо, законо-
датель хотел подстраховаться и не допу-
стить крайние формы самостоятельной 
негативной интерпретации этого закона 
со стороны школ и детских садов. Любо-
пытно и неожиданно также то, что в по-

9 Федеральный закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».



9

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 1, 2023                                         

яснительной записке к законопроекту10, 
которым обновлена обсуждаемая фор-
мулировка льготы о преимущественном 
праве детей из одной семьи поступать в 
образовательное учреждение, не имеет-
ся каких-либо пояснений относительно 
таких изменений.

Во второй редакции льгота так же, как 
и в первой редакции, применялась только 
один сезон (приемная кампания с 1 апре-
ля по 5 сентября 2022 года), и ее ждала 
такая же участь обновления и уточнения. 
В конце 2022 года формулировка льготы 
была расширена по субъектному составу 
и применяемому уровню образования.

Так, Федеральным законом от 
21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» изложена в сле-
дующем варианте: «ребенок, в том числе 
усыновленный (удочеренный) или находя-
щийся под опекой или попечительством 
в семье, включая приемную семью либо 
в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, патро-
натную семью, имеет право преимуще-
ственного приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам 
в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в кото-
рой обучаются его брат и (или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усынов-
ленные (удочеренные), дети, опекунами 
(попечителями) которых являются ро-
дители (законные представители) этого 
ребенка, или дети, родителями (законны-
ми представителями) которых являются 
опекуны (попечители) этого ребенка, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 настоящей статьи»11. Как 

10 Пояснительная записка к законопроекту «О вне-
сении изменений в статью 54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1143748-7 (дата обращения: 10.03.2023).

11 Федеральный закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ 

следует из вышеуказанной обновлен-
ной нормы, расширен субъектный состав, 
включивший все возможные формы пра-
вовой связи законного представителя не-
совершеннолетнего. 

Пояснительная записка к законопро-
екту объясняет необходимость принятия 
закона следующим: «…положения не рас-
пространяются на детей, находящихся 
под опекой, в том числе в приемных или 
патронатных семьях. В результате воз-
никают ситуации, когда опекуны, прием-
ные или патронатные родители, воспи-
тывающие двух и более детей школьного 
возраста, сталкиваются с проблемами 
устройства на обучение детей в одну 
школу, в том числе в случае изменения 
места жительства семьи при приеме 
младших детей на обучение, что создает 
очевидные неудобства как для детей, так 
и для их опекунов, приемных или патро-
натных родителей. В случае если у опеку-
на, приемных или патронатных родите-
лей два ребенка учатся в разных школах, 
доставить их к началу занятий в разные 
учебные учреждения, зачастую отда-
ленные по территориальному признаку, 
представляется довольно затруднитель-
ным, а иногда и вовсе невозможным, в том 
числе с учетом начала рабочего времени 
опекуна, родителей. В случае если в се-
мье трое или более детей, ситуация еще 
больше усложняется, фактически ограни-
чивая право детей на качественное об-
разование, безопасное передвижение по 
пути в школу и обратно, на полноценный 
отдых, а опекунов, родителей — в воз-
можности осуществлять трудовую дея-
тельность и обеспечивать семью»12. 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодек-
са Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

12 Пояснительная записка к законопроекту «О вне-
сении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/137658-8 (дата обращения: 10.03.2023).
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Кроме этого, льгота теперь применя-
ется при поступлении не только на уро-
вень детского сада и начальной школы, 
но и на все уровни общего образования. 
В этой части пояснительная записка к 
законопроекту нечего не содержит. По 
нашему мнению, расширение примене-
ние льготы следует признать позитивным, 
поскольку ситуации, возникающие в жиз-
ни с детьми из одной семьи, могут быть 
совершенно разными, непредвиденными 
и требующими поддержки со стороны го-
сударства. 

В третьей редакции льгота будет при-
меняться в 2023 году впервые и, воз-
можно, опять выявится несовершенство, 
которое потребует еще одного или не-
скольких обновлений Закона об образо-
вании.

Теперь перейдем к ситуации, возни-
кающей при применении льготы, кото-
рая была урегулирована судебной прак-
тикой, а не законодателем. 18 августа 
2022 года Верховным судом Российской 
Федерации13 было рассмотрено крайне 
интересное дело, результатом которой 
стала выработка правовой позиции. Эту 
позицию можно выразить так: преимуще-
ственное право на зачисление младше-
го ребенка действует исключительно до 
момента прекращения образовательных 
отношений школой со старшим братом 
(сестрой). Ситуация, рассмотренная су-
дом, следующая. В установленный срок 
родители младшего ребенка подали за-
явление в школу о приеме в 1-й класс, 
в которой уже обучался их старший сын. 
Факт обучения старшего сына был учтен 
администрацией учреждения как надле-
жащее условие применения преимуще-
ственного права, и младший ребенок был 
включен в список льготников. Поскольку 
момент зачисления в школу имеет прак-
тически 3-месячный разрыв во времени 

13 Решение Верховного Суда РФ от 18 августа 
2022  г. № АКПИ22-460 [Электронный ресурс]. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

(т.е. решение о зачислении принимается с 
1 по 3 июля) с момента подачи заявление 
на зачисление (приемная кампания на-
чинается не позднее 1 апреля), в этот пе-
риод могут произойти события, которые 
могут повлиять на текущую ситуацию, как 
оказалось, кардинально. Именно такое 
событие и произошло в рассмотренном 
деле. До издания приказа о зачислении 
младшего ребенка по льготному списку 
старший брат, успешно завершив освое-
ние школьной программы, был отчислен 
из учреждения. Данное событие породи-
ло вопрос: сохраняет ли статус льготника 
младший брат? Ответ Верховного суда 
Российской Федерации — нет. Но давай-
те по размышляем по данному поводу. 
Справедливо ли то, что льгота утрачива-
ется, не успев реализоваться полностью и 
не достигнув итоговой цели — быть зачис-
ленным. Ведь на момент подачи заявле-
ния — первого шага к зачислению — у ре-
бенка было преимущественное право, но 
к моменту зачисления оно утрачивается 
по причине отчисления старшего род-
ственника. Не подрываются ли разумные 
ожидания детей, родителей таким под-
ходом? Ведь начиная с момента реги-
страции заявления по льготному списку 
(с  1  апреля) родители сообщают ребен-
ку, что он поступит именно в выбранную 
школу, начинают посещать подготови-
тельные занятия в этой школе, знакомят-
ся с одноклассниками, с первой учитель-
ницей и формируют у него очевидные и 
определенные ожидание, предвкушение 
первого класса, связанного именно с 
конкретной средой (школой), где учится 
старший брат (сестра). Но через несколь-
ко месяцев разумные ожидания ребенка 
могут быть подорваны в связи с утратой 
льготы, а, следовательно, и возможности 
поступить в конкретную школу. Соответ-
ствует ли выбранный Верховным судом 
Российской Федерации подход прин-
ципу правовой определенности, спра-
ведливости с учетом конституционно-
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го принципа, заложенного в п. 4 ст. 67.1 
Конституции Российской Федерации, что 
дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России? Спра-
ведливо ли лишать детей их ожиданий 
без их вины? Очевидно, что отступить от 
разумных ожиданий взрослого человека 
возможно и даже в некоторых случаях 
разумно. Взрослый, сформировавшийся 
гражданин должен просчитывать веро-
ятность иного развития будущего, от него 
не зависящего. Вопрос в том, правильно 
ли возложить такой же стандарт неста-
бильных ожиданий на ребенка? 

По мнению автора настоящей статьи, 
позиция Верховного суда Российской 
Федерации носит формальный характер, 
не учитывающий психофизиологические 
и возрастные особенности детей и их 
интересы. Если задачей Верховного суда 
Российской Федерации, например, было 
ограничить применение льготы (возмож-
но, реальное количество таких льготни-
ков превысило прогнозы и сильно сни-
зило шансы поступления иных категорий 
детей), более разумным было бы огра-
ничить применение льготы одним разом. 
Если ребенок поступил по данной льготе, 
она автоматически исчерпывалась бы и 
лишала возможности повторного ее ис-
пользования при переходе с дошкольно-
го на школьный уровень и (или) переводе 
в другое учреждение. Однако пока в пер-
вую очередь в зоне риска находятся дети, 
чьи старшие братья (сестры) заканчивают 
9 и 11 классы. 

В рамках развития вышеизложенной 
позиции Верховного суда Российской 
Федерации также представляет интерес 
правовая позиция Ленинского районно-
го суда г. Перми, несмотря на то что она 
была сформулирована ранее14. Пред-
метом рассмотрения суда стало поло-
жение административного регламента 

14 Решение Ленинского районного суда г. Перми 
Пермского края от 22.07.2021 № 2а-2886/2021 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из СПС «ГАРАНТ».

органа местного самоуправления о том, 
что дети, проживающие в одной семье 
и имеющие общее место жительство с 
детьми, обучающимися в 11 классе об-
разовательной организации, не обла-
дают преимущественным правом на 
предоставление места в этой образова-
тельной организации. В отличие от дру-
гих споров, когда у родителей ребенка 
с преимущественным правом принима-
ли документы и присваивали льготную 
категорию, но потом после отчисления 
старшего брата (сестры) льготу аннули-
ровали, в Перми администрация школы, 
руководствуясь административным ре-
гламентом, отказала в приеме заявления 
у родителей ребенка, чей старший брат 
учится в 11 классе. Отказ был мотивиро-
ван тем, что одиннадцатиклассник все 
равно будет отчислен, а следовательно, 
льгота аннулируется. С таким подходом 
согласился суд. Однако такое решение 
вряд ли стоит признать удачным, по-
скольку ситуации могут быть разными. 
Так, сама по себе учеба в 11 классе не 
свидетельствует, что она будет успеш-
на завершена до момента зачисления 
нового контингента, т.  е. 1-х классов. 
Во-первых, ученик 11  класса может по 
ряду причин (например, болезнь) про-
пустить основной (летний) этап государ-
ственной итоговой аттестации и будет 
ее сдавать в дополнительный (осенний) 
период. В таком случае распорядитель-
ный акт об отчислении будет издан толь-
ко в сентябре, намного позднее приказа 
о зачислении первоклассников (июнь – 
июль). Во-вторых, ученик 11-го класса 
по причине неликвидации академиче-
ской задолженности может остаться на 
повторное обучение в 11 классе.

Следовательно, во всех перечислен-
ных случаях у старших родственников 
образовательные отношения на момент 
зачисления младших братьев и сестер со-
храняются, а следовательно, у последних 
сохраняется и преимущественное право. 
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Еще один интересный правовой во-
прос, связанный с преимущественным 
правом, может возникнуть в правопри-
менительной деятельности. Как было 
отмечено выше, последняя редакция за-
кона о преимущественном праве на при-
ем в школу теперь распространяется на 
все уровни общего образования. Данное 
расширение льготы на уровень общего и 
среднего образования (5–9, 10–11 клас-
сы) может быть противопоставлено ин-
дивидуальному отбору при приеме либо 
переводе в государственные и муници-
пальные образовательные организации 
для получения основного общего и сред-
него общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных пред-
метов или для профильного обучения. 
В таком случае возникает вопрос: имеет 
ли преимущественное право приоритет 
над индивидуальным отбором и в таком 
случае отбор для преимущественника не 
проводится или же, наоборот, льгота не 
имеет значения при индивидуальном от-
боре. Примерно похожая ситуация была 
предметом рассмотрения судебных ин-
станций г.  Москвы. Так, Хамовнический 
районный суд г.  Москвы разбирался в 
законности отказа школы в приеме пре-
имущественника. Основанием для отказа 
в приеме послужило непрохождение ин-
дивидуального отбора. Принимая такое 
решение, администрация школы посчи-
тала, что при отборе преимущественное 
право не применяется. С таким решени-
ем согласились первая, апелляционная 
и кассационная инстанции15. По наше-
му мнению, разрешение спора в пользу 
индивидуального отбора стоит признать 
разумным, обоснованным и справедли-
вым. В данном контексте применение 
преимущественного права должно иметь 
решающее действие только при прочих 
равных условиях. Например, когда не-

15 Определение СК по гражданским делам Второ-
го кассационного суда общей юрисдикции от 22 марта 
2022 г. по делу № 8Г-4711/2022[88-6436/2022] [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

сколько претендентов по итогам отбо-
ра показали равные результаты, выбор 
между ними должен быть сделан в поль-
зу льготника. Во всех остальных случаях 
индивидуальный отбор преобладает над 
преимущественным правом. 

Подводя итог настоящей статьи, сле-
дует отметить, что институт преимуще-
ственного зачисления в общеобразо-
вательные учреждения находится еще 
на стадии становления и развития. Но 
очевидно, что он крайне востребован и 
реализует принцип социальной справед-
ливости. Как отмечает Р.Ф.  Степаненко, 
«социальная справедливость» приобре-
тает особую актуальность, оставаясь, од-
новременно, сложнопознаваемым и объ-
ясняемым конструктором…»16. Этот тезис 
подтверждается тем, что стабильно каж-
дый год положения в законе претерпева-
ют изменения. Судебная практика также 
раскрывает эту льготу с новых углов, и 
нельзя с уверенностью сказать, что мы 
знаем все об этом институте. 

16 Степаненко Р.Ф. Принцип социальной спра-
ведливости: рациональное и иррациональное // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-sotsialnoy-
spravedlivosti-ratsionalnoe-i-irratsionalnoe.
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Введение. Невозможно говорить о со-
временном учителе без рассмотрения его 
компетенций в области электронных, циф-
ровых, информационно-коммуникацион-
ных технологий, так как «цифровизация 
всех сфер становится основным направ-

лением развития общества» [1, с.  142]. 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.06.2017 № 1632-р 
была утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [2], в 
рамках национального проекта «Образо-

© Нугуманова Л.Н., Давлетшина Л.А., Хурамшина А.З., 2023
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вание» реализуется федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» [3]. 
Пандемия COVID-19 послужила драйве-
ром ускорения внедрения цифровых тех-
нологий в связи с массовым переходом на 
удаленный дистанционный режим работы 
многих организаций [1]. В Методических 
рекомендациях для внедрения в основ-
ные общеобразовательные программы 
современных цифровых технологий Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации отмечается, что  «цифровая 
трансформация отрасли образования в 
целом должна затрагивать широкий круг 
вопросов, включая цифровизацию управ-
ляющих, поддерживающих и операцион-
ных процессов, создание новых процедур 
и регламентов работы и совершенствова-
ние уже существующих, внедрение в об-
разовательных организациях и отрасли в 
целом подходов управления, основанного 
на использовании данных, использовании 
инструментов и сервисов электронного 
правительства, внедрение цифровых ин-
струментов специализированного, учеб-
ного и общего назначения» [4]. В данном 
документе указывается, что крайне важ-
ным и актуальным является проведение 
исследований возможностей цифровых 
технологий в образовании, разработка 
видения условий их эффективного ис-
пользования, учитывая скорость техноло-
гических изменений в современном мире 
и необходимость формирования новых 
компетенций обучающихся [4]. 

Безусловно, цифровая трансформация 
педагогической деятельности невозможна 
без овладения и постоянного применения 
учителем электронных и информацион-
но-коммуникационных технологий. Рост 
популярности семейного образования и 
самообразования также требует повыше-
ния компетенций учителей в использо-
вании электронных/цифровых средств и 
ресурсов обучения. По результатам иссле-
дований, около половины родителей-хо-
умскулеров выбирают электронную школу 

[5; 6]. Стратегия «Цифровая трансформа-
ция образования» предполагает широкий 
охват электронными цифровыми техноло-
гиями всех участников образовательного 
процесса: и учеников, и учителей, и роди-
телей [7].

Материалы и методы. По поручению 
Комиссии при Президенте Республики 
Татарстан по русскому языку научными 
сотрудниками информационно-анали-
тического отдела ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Та-
тарстан» был проведен социологический 
опрос «Современный учитель русского 
языка и литературы: профессионализм 
и компетентность» среди педагогов, осу-
ществляющих свою деятельность в обще-
образовательных организациях Респу-
блики Татарстан. 

Основным применяемым в ходе со-
циологического исследования методом 
стал метод опроса, проведенного по 
структурированной анкете в электрон-
ной форме, размещенной в онлайн-сер-
висе для учителей «Опросникум» Акаде-
мии Минпросвещения России. Выборка 
осуществлялась методом основного мас-
сива. Эмпирическую базу исследования 
составили 872 учителя русского языка и 
литературы общеобразовательных ор-
ганизаций из 33 муниципальных обра-
зований Республики Татарстан, включая 
два городских округа (г.  Казань и г.  На-
бережные Челны). Выборочная совокуп-
ность структурирована в зависимости от 
количества обучающихся (наполняемо-
сти образовательной организации), от 
типа образовательной организации, от 
типа поселения (город/село), от возраста, 
уровня и характера образования (бака-
лавриат/специалитет/магистратура, пе-
дагогическое/непедагогическое образо-
вание), от общего стажа работы и стажа 
работы в должности. 

Анализ полученных данных позволил 
сформировать социальный портрет учи-
теля русского языка и литературы: это 
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педагоги в возрасте 40–59 лет с высшим 
педагогическим образованием, работа-
ющие более 20 лет в средней общеоб-
разовательной школе с численностью 
до 1000 обучающихся. Характеристики 
выборочной совокупности исследования 
свидетельствуют о представительности и 
репрезентативности результатов опроса.

Результаты исследования. В своей 
педагогической практике опрошенные 
учителя русского языка и литературы ак-
тивно используют информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ) и элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
На рисунке 1 представлено, что только 
около 2  % респондентов не используют 
их в своей работе. Анализ первичной ис-
следовательской информации позволя-
ет сказать, что причины отказа от их ис-
пользования могут быть разными: это и 
отсутствие необходимого оборудования, 
и недостаточный уровень компетенции, 
а также принципиальная позиция, что на 
уроках русского языка и литературы обу-
чающиеся должны писать, читать и гово-
рить, не отвлекаясь на гаджеты.

Большинство опрошенных учителей 
используют ИКТ и ЭОР для практической 
работы обучающихся при закреплении 
материала (83  %) и для предъявления 
учебной информации (74  %). Около по-
ловины респондентов применяют элек-
тронные технологии для организации 
самостоятельной работы обучающихся 
по изучению нового материала (56 %) и 
для автоматизации контроля и оценки 
знаний (47 %).

В целом, обеспеченность учителей 
русского языка и литературы ЭОР, по их 
оценке, выглядит достаточно благопо-
лучно: варианты «да, полностью обеспе-
чен (а) ЭОР» и «да, в целом достаточно, 
хотя в некоторых случаях мне не хватает 
конкретных ЭОР по моему предмету» вы-
брали в общей сложности 86 % респон-
дентов. В то же время 13 % опрошенных 
отметили недостаточность ЭОР по своему 
предмету, 2 % — заявили об их отсутствии 
(см. рисунок 2). Для сравнения: ранее 
было показано, что также 2 % респонден-
тов не используют ЭОР на своих занятиях 
(см. рисунок 1).

Рисунок  1. Использование педагогами ИКТ и ЭОР в ходе занятий, в % к числу опрошенных
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Рисунок 2. Оценка педагогами уровня обеспеченности электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР),  в % к числу опрошенных

Рисунок 3. Источники электронных образовательных ресурсов (ЭОР),  
используемых респондентами в педагогической практике,  в % к числу опрошенных
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В качестве основных источников ЭОР 
учителя русского языка и литературы ис-
пользуют федеральные образовательные 
порталы: Федеральный центр инфор-
мационно-образовательных ресурсов, 
Единую коллекцию цифровых образо-
вательных ресурсов и т.  п. На рисунке 3 
видно, что соответствующий вариант от-
вета выбрали 71  % респондентов. Чуть 
больше половины опрошенных находят 
ЭОР в профессиональных сообществах 
(55 %), на иных интернет-ресурсах (52 %). 
Только каждый пятый опрошенный учи-
тель указал на полное обеспечение ЭОР 
со стороны школы (21 %). Примерно оди-
наковые доли респондентов отметили, 
что либо самостоятельно разрабатывают 
ЭОР (13 %), либо докупают их по своему 
предмету (12 %).

Отвечая на вопрос о роли ИКТ и ЭОР 
в обучении, учителя русского языка и ли-
тературы подтверждают их многофунк-
циональность и значимость. Как видно из 
таблицы, первые четыре ранга примерно 
с одинаковым количеством выборов ре-
спондентов (60–62  %) имеют варианты, 

предусматривающие непосредственное 
влияние ИКТ и ЭОР на предмет: посред-
ством возможности получить дополни-
тельные знания по предмету, повыше-
ния интереса к предмету, способствует 
подготовке педагога к уроку, помогает 
усвоению материала обучающимися (см. 
таблицу).

Последующие пять рангов с распре-
делением респондентов от 27 % до 37 % 
имеют варианты ответов, указывающие 
на косвенную (по отношению к содер-
жанию предмета) значимость ИКТ и ЭОР: 
сокращение времени на проверку ра-
бот обучающихся, объективность оценки 
результатов работы обучающихся, воз-
можность индивидуализации образова-
тельного процесса, формирование у обу-
чающихся умения самооценки. 

Каждый пятый из опрошенных учите-
лей русского языка и литературы подчер-
кивает влияние ИКТ и ЭОР на повышение 
качества обучения в целом (22  %), каж-
дый шестой — на формирование у обу-
чающихся навыков планирования своей 
деятельности (15 %). 

Таблица
Оценка педагогами роли использования ИКТ и ЭОР в учебном процессе

Варианты ответов
Доля респонден-
тов, в % к числу 

опрошенных
Ранг

дает возможность обучающимся получить дополнительные зна-
ния по учебному предмету

61,5 1

повышает интерес обучающихся к предмету 61,1 2

сокращает время на подготовку педагога к уроку 59,9 3
способствует усвоению учебного материала 59,2 4

сокращает время на проверку работ обучающихся 37,3 5

повышает компьютерную грамотность обучающихся 30,4 6
позволяет сделать контроль знаний объективным 27,9 7
позволяет индивидуализировать образовательный процесс 27,8 8

формирует у обучающихся навыки самооценивания 26,9 9

способствует повышению качества обучения 21,7 10

формирует у обучающихся навыки планирования своей деятель-
ности

14,9 11

использование ЭОР никак не сказывается на учебном процессе 1,6 12
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Среди наиболее важных препятствий 
для использования ЭОР и ИКТ в процес-
се обучения опрошенные учителя чаще 
всего указывали на отсутствие или низ-
кую скорость Интернета в своем кабине-
те (58  %) и недостаточную техническую 
оснащенность кабинета (51  %). Около 
четверти опрошенных указали на недо-
статочное программное обеспечение 
в своем кабинете или школе в целом 
(24 %). Еще 17 % респондентов основное 
препятствие видят в отсутствии в школе 

специалиста, оказывающего педагогам 
техническую поддержку (см. рисунок 4).

Выводы. Таким образом, можно гово-
рить о достаточно высокой обеспечен-
ности учителей русского языка и лите-
ратуры ЭОР и ИКТ. В то же время около 
половины респондентов заявили о на-
личии препятствий в виде низкого ка-
чества интернет-связи и недостаточной 
оснащенности компьютерным оборудо-
ванием учебных кабинетов. Респонденты 
подтверждают значимость ЭОР и ИКТ для 

Рисунок 4. Основные препятствия в использовании. ИКТ и ЭОР в обучении предмету, по 
оценке педагогов, в % к числу опрошенных
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преподаваемого предмета, отмечая воз-
можность получить дополнительные зна-
ния по предмету, повышение интереса к 
предмету, помощь в подготовке педагога 
к уроку и в усвоении материала обуча-
ющимися. Опрошенные учителя знают 
и применяют достаточно широкий круг 
источников ЭОР.

Анализ отдельных комментариев ре-
спондентов, обращающих внимание ис-

следователей на необходимость чтения 
и письма на уроках русского языка и ли-
тературы, позволил сделать вывод о том, 
что у учителей присутствует опасение аб-
солютизации роли ЭОР и ИКТ и отхода 
образовательной системы от традицион-
ных эффективных методов и форм обу-
чения русскому языку и литературе.
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Введение. Главной особенностью 
обновленного федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
является его деятельностный характер, 
определяющий в качестве основной за-
дачи развитие личности обучающегося. 
Раскрытие его возможностей, талантов, 
самореализации переходит из разряда 
одного из возможных подходов к обу-
чению в разряд первостепенных требо-
ваний к результатам обучения детей в 
школе. Система образования отказыва-
ется от традиционного представления 

результатов обучения, в формулиров-
ках стандарта указываются реальные 
виды деятельности, которыми обучаю-
щийся должен овладеть к концу обуче-
ния. Требования к результатам обуче-
ния формулируются в виде личностных, 
метапредметных и предметных резуль-
татов.

Изучение всех предметов естествен-
но-научного цикла тесно связаны. Основ-
ная задача этих дисциплин — раскрыть 
перед учащимися актуальную целостную 
картину мира. 
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Использование единых трактовок по-
нятий, определений и единиц измерения, 
допущенных значений для обоснования 
и выявления сущности различных про-
цессов исключает дублирование изучае-
мого материала.

Интеграция направлена на охват си-
стемных знаний обучающихся, использо-
вание комплексных форм организации 
обучения, ориентированность на единый 
образовательный процесс.

На актуальность проблемы указывают 
следующие факторы:

1. Специфика предметов химии и фи-
зики. Они «генетически» одинаковы.

2. Малое количество часов химии и 
физики в школе. Очень важно приобре-
сти навык рационального использования 
отведенного времени.

3. Большой объем учебного материа-
ла, который обучающимся нужно усвоить 
в сжатые сроки.

Учитель всегда должен исходить из 
того, что явления объективного мира 
не существуют обособленно в отдель-
ных конкретных науках, они находятся 
в тесном единстве. Проявлением этого 
единства являются междисциплинарные 
связи. Учет этих связей структурирует 
школьные предметы, позволяет учителю 
развивать интерес ученика к другим на-
укам. Знания обучающихся становятся 
глубже и прочнее, легче готовиться к эк-
заменам и понимать суть явлений.

Физика и химия — естественные на-
уки. Они «генетически» схожи. Опыт ра-
боты показывает, что между школьными 
курсами этих наук существует множество 
точек соприкосновения, которые легко 
прослеживаются по темам.

Рассмотрим подробнее взаимосвя-
занные темы школьного курса химии и 
физики.

Химия и физика изучают почти одни и 
те же предметы и явления, но только ка-
ждая из них видит в этих явлениях свою 
сторону, свой предмет изучения.

 • Периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева (1869) — фундамен-
тальный закон природы, который яв-
ляется основой современной химии, 
атомной и ядерной физики. Полное 
научное объяснение периодической 
системы элементов было дано на ос-
нове квантовой механики.

 • Молекулярно-кинетическая теория 
также лежит в основе химии и физи-
ки. Молекула и атом являются пред-
метом изучения не только химии, но и 
молекулярной физики.

 • Формула Менделеева–Клапейрона 
используется для нахождения молей 
и молярных масс по химии в олимпи-
адных задачах. Молекулярная физика 
рассматривает способы нахождения 
молекулярных масс, дает характери-
стику тепловым явлениям.

 • Различаются экзотермические и эн-
дотермические химические реакции, 
которые сопровождаются поглоще-
нием или выделением определенного 
количества теплоты.

 • Физические методы в химии. Методы 
разделения веществ дистилляцией, 
фильтрацией, центрифугированием. 
Понятие сублимации, возгонки широ-
ко используются в химических прак-
тикумах.

 • Аморфные и кристаллические веще-
ства. Кристаллические решетки, зави-
симость свойств веществ от типа кри-
сталлической решетки. 

 • Различия и сходства физических и хи-
мических явлений. 

 • Электролиз, ток в электролитах. Кати-
оны, ионы, электролитическая диссо-
циация, электролиты, неэлектролиты. 
Эти химические понятия использу-
ются в физике в разделе «Электриче-
ский ток». В химии электролиз лежит в 
основе раздела «Получение металлов 
и неметаллов».

 • На стыке двух наук возникла химия 
изотопов и радиационная химия.
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 • Благодаря физике и химии возникла 
и успешно развивается физическая 
химия. Она изучает физические свой-
ства химических веществ и смесей. 

 • Химическая физика изучает связь хи-
мической и субатомной форм движе-
ния материи. В промышленности ши-
роко применяется электрохимия.

 • Коллоидная химия выросла в недрах 
физической химии, в настоящее вре-
мя выделилась как самостоятельная 
наука. Изучает физико-химические 
свойства систем, к примеру состав и 
структуру почвы. 

 • В 11-м классе изучается тема «Дис-
персные системы». Без преувеличе-
ния можно сказать, что коллоидная 
химия — это химия реальных физиче-
ских систем.
На основе вышеперечисленного при-

ведем примеры познавательных вопро-
сов, которые можно использовать на уро-
ках химии и физики.

1. Вопрос из темы «Кристаллические 
решетки». Почему сахарный песок мож-
но растопить в домашних условиях, а 
соль нельзя?

Ответ: Сахар — это сахароза, как и все 
органические вещества, имеет молеку-
лярную кристаллическую решетку, ион-
ную соль.

2. Вопрос из темы «Растворение ве-
ществ». Почему китобои иногда замора-
живают морскую воду, а затем сдирают 
верхний слой льда?

Ответ: Таким образом им удавалось 
получить пресную воду.

3. Тема «Атмосферное давление». По-
чему жители Памира и Гималаев не едят 
такое почитаемое на Востоке блюдо, как 
плов? 

Ответ: В горах температура кипения 
воды 90 градусов и рис нельзя варить. 

4. Тема «Аллотропия». Много лет на-
зад в Санкт-Петербурге на одном из не-
отапливаемых складов стояли большие 
запасы блестящих белых оловянных пу-

говиц. И вдруг они начали темнеть, терять 
блеск и рассыпаться в порошок. Что про-
изошло? 

Ответ: белое олово превратилось в 
серое. 

5. Для устранения неприятных запахов 
в ящиках стола, серванте, холодильнике 
домохозяйки на время кладут кусочки 
древесного угля. Какую роль играет уголь? 

Ответ: древесный уголь, даже неакти-
вированный, хорошо поглощает из воз-
духа самые различные вещества. Устра-
нение запахов связано с адсорбцией 
молекул пахучих веществ на поверхно-
сти угля.

6. Нильс Бор за создание теории стро-
ения атома в 1922 г. был награжден Но-
белевской золотой медалью. Во время 
Второй мировой войны, когда немцы ок-
купировали Данию, он ее уничтожил, что-
бы она не досталась врагу. Каким ради-
кальным способом он это проделал?

Ответ: растворил в царской водке.
7. Алюминиевая фольга используется 

как упаковочный материал. Вычислите 
количество алюминиевой фольги, кото-
рая при высоте 0,006 мм2 имеет площадь 
0,05 м2. Плотность алюминия принята 
равной 2,7 г/см3.

Несомненно, роль учителя в орга-
низации межпредметных связей вели-
ка. Главная цель учителя в организации 
межпредметных связей — показать связь 
наук, выявить логические связи между 
предметами, научить использовать при-
обретенные знания в одной области в 
других предметах. Безусловно, препода-
вателю необходимо использовать раз-
личные методы обучения и за пределами 
урока. Интегрированные задания осо-
бенно интересны и актуальны во время 
внеурочных занятий. Во время предмет-
ной недели нами было проведено ме-
роприятие «Конституция естественных 
наук». Учащиеся увидели, что практиче-
ски в каждом эксперименте встречаются 
химические и физические явления.



Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное, среднее, профессиональное образование)

24

Трудности, возникающие при осу-
ществлении междисциплинарных ком-
муникаций:

1. Несогласованность терминологии, 
трактовки и обозначений в предметах.

2. Не всегда правильно оценивается 
роль изучаемого предмета в формирова-
нии знаний умений и навыков, необходи-
мых по смежным предметам. Учащиеся, 
как правило, не связывают знания, изу-
ченные по разным предметам.

Реализация проблемы межпредмет-
ного обучения дает возможность:

 - формирования целостного представ-
ления о явлениях природы, развития 
обобщенных знаний и умений;

 - научить учащихся использовать при-
обретенные знания в обычной жизни, 
на практике, в быту;

 - показать учащимся гармонию и красо-
ту природы, изучаемых наук, различ-
ных явлений. Все это формирует лич-
ностное самоопределение ребенка.
Заключение. Из вышеизложенно-

го следует, что интеграция представля-
ет собой достаточно сложную и важную 
систему. Для эффективного, успешного, 
профессионального использования ин-
теграции на практике необходимо знать 
теоретические основы интегрированного 
обучения.

Процесс интеграции является пер-
спективным шагом на пути модерниза-
ции образования, ведущим к созданию 
предпосылок для формирования совре-
менного целостного взгляда на окружаю-
щую действительность для обучающихся.
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Сентябрь 2022 года внес изменения 
в организацию и реализацию внеучеб-
ной деятельности всех образовательных 
учреждений. Департаментом государ-
ственной политики и управления в сфере 
общего образования Министерства про-
свещения Российской Федерации было 
направлено письмо от 15 августа 2022 г. 
№ 03-1190 с методическими рекоменда-
циями.

Методические рекомендации по ре-
ализации цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» в образователь-
ных организациях разъяснили основные 
направления по развитию гражданского 
воспитания молодого поколения, фор-
мированию личности как гражданина и 
патриота своей Родины  [2]. Основными 

аспектами внеучебной деятельности дан-
ного цикла стали:

 - даты, которые ассоциируются с еже-
годными государственными праздни-
ками; 

 - великие люди, внесшие вклад в раз-
витие истории России;

 - поднятие государственного и регио-
нального флага, исполнение гимнов;

 -  тематика воспитания семейных цен-
ностей, кибербезопасности и др.
Каждое внеучебное занятие интерес-

но не только школьникам, но и обучаю-
щимся системы среднего профессиональ-
ного образования. Работа еженедельно 
активизируется на внеклассных меро-
приятиях, в результате чего наблюдает-
ся развитие гражданственности каждо-

© Артюхина Т.С., 2023
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го слушателя по каждому мероприятию. 
Процесс развития гражданственности 
у обучающихся в колледже имеет свои 
проблемы и перспективы. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 11.01.2023) указано, что «воспи-
тание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обу-
чающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, форми-
рование у обучающихся чувства патри-
отизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде» [3]. Таким образом, мы 
можем сказать, что процесс воспитания 
в колледже должен развивать личность 
как человека, готового любить свой край, 
Родину, ценить и уважать труд других, 
гордиться своей страной. В этом случае 
классным руководителям нужно найти 
грань соприкосновений таких слов, как 
гражданин, гражданственность, граждан-
ство, в процессе развития гражданствен-
ности во внеурочной деятельности. Поня-
тие гражданин можно интерпретировать 
как человек, наделенный правом выбора 
и обязующий выполнять свой долг. Под 
гражданственностью понимается личное 
качество, выраженное в глубоком осоз-
нании человеком своей принадлежности 
к обществу, в котором он живет, а также 
в осознании совокупности своих прав, 
обязанностей по отношению к обще-
ству, в готовности добровольно следовать 
предписаниям его морали и закона; в бо-

лее общем значении —  забота об обще-
ственном благе, концентрация помыслов 
и чувств на идее гражданского долга [4]. 
Гражданство характеризует взаимоотно-
шения между человеком и государством, 
в котором данный человек может быть 
служащим или подданным. 

Раскрытие гражданственности у об-
учающихся в колледже происходит не 
только во время внеклассных меропри-
ятий, но и во время учебной деятельно-
сти (лекций, лабораторно-практические 
занятий, семинаров и т.д.), где обучаю-
щие через диалог, диспут, защиту кейсов, 
практикумы отстаивает свою граждан-
скую позицию относительно конкретной 
задачи. Внеклассные мероприятия, кото-
рые с 2022 года включены в «Разговоры 
о важном», а также разные экскурсии, со-
ревнования, мероприятия разного уров-
ня влияют на развитие самостоятельно-
сти обучающегося. 

Для научно-методического обеспе-
чения внеклассных мероприятий нами 
разработана модель развития граждан-
ственности обучающих в системе внеу-
чебной деятельности колледжа, которая 
определяется структурой и содержани-
ем, включающим реализацию социально 
ориентированных проектов; волонтер-
скую деятельность; заботу об участниках 
локальных боевых действий и ветеранах 
Великой Отечественной войны; меро-
приятия, посвященные Великой Отече-
ственной войне и достижениям страны; 
организацию родительских собраний с 
целью обсуждения проблем гражданско-
го воспитания студентов; беседы с уча-
щимися о деятелях сферы гражданской 
направленности, о смысле служения Ро-
дине; подготовку к службе в Российской 
армии, работу с педагогами по расшире-
нию кругозора, по гражданскому воспи-
танию и др. [1].

Разработанная нами организацион-
ная модель развития гражданственно-
сти обучающихся колледжа в системе 
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внеклассных мероприятий «Разговоры 
о важном» вносит вклад в разработку 
подходов, форм и методов гражданского 
воспитания обучающихся как основная 
задача педагогики. Организационная мо-
дель развития гражданственности обу-
чающихся колледжа в системе внекласс-
ных мероприятий «Разговоры о важном» 
выражена через взаимодействие основ-
ных компонентов: целевого (определяет 
ключевую моменты развития граждан-
ственности обучающих); методологиче-
ского (рассматривает основные подходы, 
принципы развития гражданственности 
обучающихся); содержательного (на-
целенного на формирование граждан-
ственности обучающих в современной 
ситуации) и процессуального (организа-
ция диагностики по определению уровня 

развития гражданственности на основе 
критериев и показателей сформирован-
ности гражданственности), результатив-
ного (определение уровня развитости 
гражданственности обучающихся кол-
леджа).

Структура организационной модели 
развития гражданственности обучаю-
щихся в колледже определяется целост-
ностью воспитательного процесса, учиты-
вая взаимосвязь ключевых компонентов, 
и представлена на рис. 1. 

Для реализации организационной 
модели развития гражданственности об-
учающихся необходимо выделить цель, 
содержание, критерии и показатели 
определения результативности. Структур-
ные элементы данной модели обобщен-
но формируют систему воспитательного 

Целевой компонент
Цель: развитие ключевых элементов гражданственности обучающихся колледжа

Задачи
формирование граж-

данина в культур-
но- образовательной 

среде

формирование граж-
данской позиции и 
гражданского долга

формирование цен-
ностного отношения 

к Родине, ее культуре, 
традициям

формирование систе-
мы знаний, умений и 
навыков, формиро-
вание гражданского 

поведения
Методологический компонент

Подходы
Системный Деятельностный Личностно ориентиро-

ванный 
Компетентностный 

Принципы 
Диалогичности Проблематизации Креативности Деятельности 

Содержательный и процессуальный компоненты
Разработка и реализация методов развития гражданственности; реализация проектов по граж-

данскому воспитанию
Критерии и показатели

осознание себя граж-
данином

стремление быть граж-
данином в восприятии 

других людей

проявление граждан-
ских качеств

самоуправление

  
сознательный выбор 

роли гражданина, 
готовность служить 

Родине

общественная актив-
ность, сознательное 

участие в реализации 
социальных проектов

патриотизм, гордость 
за свою страну

отсутствие опрометчи-
вых поступков, умение 

принимать социаль-
но-правильные граж-

данские решения
Результативный компонент

Развитость гражданственности обучающих колледжа

Рис . 1 . Организационная модель развития гражданственности обучающихся в колледже



Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное, среднее, профессиональное образование)

28

и образовательного процессов, которые 
влияют на развитие гражданственности 
обучающихся. Характеристика организа-
ционной модели развития гражданствен-
ности обучающихся основана на систем-
ном методе, где выделены основные 
компоненты: целевой, методологический, 
содержательный, процессуальный и ре-
зультативный. Все компоненты органи-
зационной модели нацелены на разви-
тие духовно-нравственного потенциала 
гражданственности, пути их реализации. 
Процесс развития гражданственности у 
обучающих колледжа – очень длительный 
процесс. Каждый обучающийся осознает 
себя как личность, но не каждый реали-
зует себя как гражданин. Поэтому всему 
педагогическому составу необходимо че-
рез воспитательный процесс привить об-
учающимся любовь к культурному, исто-
рическому, национальному, природному 
наследию Родины. Поставленная задача 
будет реализована, если классный руко-
водитель и весь педагогический коллек-
тив сам хорошо знает историю своей Ро-
дины, ее героев. 

Учитывая, что современное поколе-
ние не всегда видит положительные сто-
роны и в истории становления России, и в 
ее современной обстановке, способству-
ющей слому традиций, ценностей, граж-
данских чувств, необходимо привлекать 
обучающихся не только колледжа, но и 
из других образовательных организа-
ций к активному участию во внеучебной 
деятельности, способствующей разви-
тию ответственности за свои поступки и 
проступки, осознанию себя частью своей 
страны. 

Положительная динамика наблюда-
ется при реализации классных часов из 
цикла «Разговоры о важном». Обучаю-
щиеся знакомятся с историческим на-
следием, народным творчеством, разви-
вая духовно-нравственные начала. Для 
предотвращения духовной стагнации 
у обучающихся необходимо формиро-

вать устойчивую гражданскую позицию 
и активное гражданское поведение. На 
данный процесс влияет инициирование 
творческой деятельности, своевремен-
ное оказание психологической помощи, 
развитие гражданской самооценки обу-
чающих. Таким образом, разносторонняя 
внеучебная деятельность должна про-
будить готовность самих обучающихся 
развиваться и готовность к социальной 
активности. 

Основным этапом по развитию граж-
данственности обучающихся в колледже 
является участие в разработке и реализа-
ции социально ориентированных проек-
тов самих обучающихся в рамках реали-
зации мероприятий из цикла «Разговоры 
о важном». 

Социально ориентированные про-
екты направлены на активизацию и ре-
шение социальной проблемы в опреде-
ленный промежуток времени, действуют 
по разработанному алгоритму. Любой 
социальный проект состоит из цели, про-
блематики, траектории его реализации, 
определения эффективности действий 
как для социума, так и для индивида. 
Мотивация в реализации проектной де-
ятельности выражена самореализацией 
обучающихся, получением практическо-
го опыта. 

Таким образом, активное участие во 
внеучебной деятельности свидетельству-
ет о положительной динамике мотива-
ции обучающихся в социально значимой 
деятельности. Важным этапом воспита-
тельной деятельности на внеклассных 
мероприятиях является работа над лич-
ностными качествами, которые необхо-
димы будущему специалисту в профес-
сиональной сфере.

Основным направлением воспита-
тельной работы является гражданско-па-
триотическое воспитание: формиро-
вание активной социальной позиции; 
правовой культуры (знания основопола-
гающих правовых норм и умения исполь-
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зовать возможности правовой системы 
государства); гражданского самоопреде-
ления, осознания внутренней свободы и 
ответственности за собственный поли-
тический и моральный выбор; полити-
ческой воли сознательно и целеустрем-
ленно совершать политические поступки 
и действия; политической культуры, по-
литической сознательности и грамотно-
сти; толерантного отношения к явлени-
ям общественной жизни, социальным 
группам, государственным структурам; 
чувства ответственности, дисциплины во 
всех сферах деятельности; активной жиз-

ненной и профессиональной позиции; 
чувства ответственности за собственное 
благосостояние и за состояние общества; 
способности к самоорганизации [3]. Под-
ведя итог, мы можем сказать, что колледж 
является одной из платформ воспитания 
гражданственности, способствующей ак-
тивизации гражданских качеств обуча-
ющихся, внеклассные мероприятия по 
каждой теме из цикла «Разговоры о важ-
ном» влияют на развитие гражданских 
качеств личности, а классный руководи-
тель способствует этому процессу. 
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Современный мир находится в со-
стоянии кардинальной трансформации, 
что требует от населения вдумчивого и 
взвешенного реагирования на различ-
ные глобальные вызовы и перемены. 
В  нынешний период технологические, 
экономические, социально-политические 
и даже культурно-ценностные изменения 
происходят в различных уголках мира с 
такой интенсивностью, что порой даже 

компетентный специалист не всегда спо-
собен на адекватные действия по реше-
нию тех или иных вопросов. В  первую 
очередь это актуально в отношении фи-
нансовых проблем и задач, возникающих 
ежедневно перед каждым человеком. 
В полной мере это может быть отнесено 
и к гражданам Российской Федерации. 

В настоящее время мы наблюдаем, 
как кардинально меняется мировой фи-
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нансовый рынок: появляются новые виды 
валют, финансовых регуляторов, финан-
совых инструментов, зарождаются новые 
и исчезают старые банковские и инве-
стиционные «игроки», меняются условия 
финансового страхования, усложняется 
система защиты личных финансов, осу-
ществляемая посредством интернет-при-
ложений и онлайн-банков. В то же время 
нарастает угроза финансовой безопас-
ности не только для отдельного человека 
как потребителя финансовых услуг, но и 
для крупных компаний, банков, и даже 
государств. 

Поэтому перед российским образова-
нием стоят задачи:

 - научить современных школьников 
стать финансово грамотными с учетом 
динамики происходящих перемен; 

 - заложить основы разумного финансо-
вого поведения;

 - сформировать прикладные навыки 
пользователя финансовых технологий, 
развить умения оценивать в категори-
ях эффективность/неэффективность, 
целесообразность/нецелесообраз-
ность, выгода/убыток и т.п. различные 
модели финансового поведения. 
Для того чтобы сформировать фи-

нансовую компетенцию у каждого обу-
чающегося, необходимо развить в нем 
психологическую готовность (на уровне 
автоматического навыка) к получению 
достоверной (проверяемой) информации 
о финансовых продуктах и технологиях, 
их выгодах и недостатках, а также раз-
вить рациональные финансовые привыч-
ки и шаблоны поведения при решении 
несложных экономических задач. Следу-
ет также в рамках урочной и внеурочной 
деятельности продемонстрировать по-
следствия поступков, связанных с финан-
совой неграмотностью, показать, как и в 
какой форме они могут повлиять на ка-
чество и уровень жизни человека или се-
мьи. Решение данных задач облегчается 
тем, что каждый современный школьник 

является активным интернет-пользова-
телем и хорошо владеет компьютерной 
техникой, мобильными приложениями. 

Поэтому воспитывать в детях пони-
мание возрастающей роли и значения 
финансовой грамотности в условиях 
мировой социально-экономической не-
стабильности необходимо через призму 
теоретических и практических знаний 
основ экономической теории в рамках 
изучения учебных предметов: истории, 
математики, обществознания, географии, 
литературы и др. Таким образом, вопрос 
формирования финансовой грамотности 
у современных российских школьников 
чрезвычайно актуален. 

Так, по данным ВЦИОМ, «каждому 
третьему россиянину иногда не хвата-
ет денег до зарплаты, а для каждого де-
сятого это постоянная проблема. Часто 
вопрос не в низком достатке, а в непра-
вильном управлении средствами. А среди 
стран G20 население России недобирает 
до средних показателей по уровню фи-
нансовой грамотности»  [1]. Отечествен-
ные и международные специалисты в об-
ласти финансовой грамотности отмечают, 
что различным категориям населения не 
хватает таких навыков, как планирова-
ние индивидуального бюджета, умение 
экономить и распоряжаться денежными 
средствами, правильно оплачивать счета, 
уметь инвестировать в будущий доход и 
приумножать личные накопления, знать 
правила действия кредитных и страхо-
вых продуктов.

М.В.  Синельников, оценивая особен-
ности финансового поведения и уровня 
финансовой грамотности населения в 
эпоху глобализации, отмечает: «Вопро-
сы повышения финансового образова-
ния и культуры населения актуальны для 
всех стран, но на внеочередной повест-
ке дня они стоят для тех государств, ко-
торые перешли от централизованного 
планирования к рыночной экономике… 
Даже в экономически развитых странах 
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большинство населения имеет низкий 
уровень финансовой осведомленности и 
часто завышает оценку собственных зна-
ний и навыков» [2]. 

И потому формирование финансовой 
грамотности подрастающего поколения 
находится в плоскости развития финан-
сового мышления, умения критически 
оценивать рекламу, маркетинг, социаль-
ные стигмы и бренды, покупательскую 
психологию и другие не менее значимые 
факторы, влияющие на принятие финан-
совых решений. Эти и подобные им во-
просы, сопряженные с общей финансовой 
культурой и поведением обучающихся, и 
должны стать основной прикладной це-
лью изучения финансовой грамотности 
в образовательных организациях. Ины-
ми словами, предполагается, что, изучив 
основы финансовой грамотности, обуча-
ющийся приобретает определенный уро-
вень финансовой компетенции, которая в 
свою очередь зиждется на широком диа-
пазоне предметных компетенций.

Поскольку компетенция — это «спо-
собность к реализации тех или иных 
полномочий, выполнению определённых 
функций» [3], то финансовая компетенция 
должна формироваться у детей с раннего 
возраста. Н.М. Космачева, Ю.И. Бушенева 
отмечают, что «планируемая система об-
учения финансовой грамотности должна 
пронизать все уровни системы образо-
вания: дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования» [4]. Толь-
ко в таком случае уровень финансовой 
компетентности обучающихся в рос-
сийских образовательных организаци-
ях будет соответствовать требованиям, 
необходимым современному человеку 
для результативного управления своими 
финансами, а также осуществления ра-
ционального и безопасного финансового 
поведения. Среди проблем, препятству-
ющих повышению эффективности обра-

зовательных программ финансовой гра-
мотности, можно отметить следующие: 
недостаточная профессиональная подго-
товка педагогов; дефицит необходимых 
практико-ориентированных дидактиче-
ских материалов для обучения, в том чис-
ле электронно-образовательных симу-
ляторов; недостаточное использование 
интерактивных методов обучения при-
кладной направленности и т. д. 

Уровни сформированности финан-
совой компетенции в современной 
педагогической теории исследуются 
специалистами через призму функцио-
нальной грамотности, которую, как счи-
тают Л.В.  Блинкова, Н.П.  Вебер, Л.П.  Ви-
ноградова, следует рассматривать как 
«атомарный уровень знаний умений и 
навыков, обеспечивающий нормальное 
функционирование личности в системе 
социальных отношений, который счита-
ется минимально необходимым для осу-
ществления жизнедеятельности личности 
в конкретной культурной среде» [5]. 

Функциональная грамотность вклю-
чает ряд компонентов, в том числе фи-
нансовую грамотность, которая необхо-
дима подрастающему поколению для 
того, чтобы успешно адаптироваться к 
быстроизменяющимся условиям жизни 
общества. Н.Н. Асхадуллина, Д.Р. Вильда-
нова отмечают, что самым важным в про-
цессе формирования функциональной 
грамотности является «формирование 
у личности компетентностей мышления, 
взаимодействия с другими, взаимодей-
ствия с собой», которое рассматривается 
как важнейшая задача современного об-
разования [6]. С данной точки зрения осо-
бую социально-прикладную значимость 
имеют наличие и уровень сформирован-
ности у детей и молодежи предметной 
компетенции «финансовая грамотность». 

В соответствии с определением Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), под финансовой гра-
мотностью понимается «совокупность ос-
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ведомленности, знаний, навыков, устано-
вок и поведения, связанных с финансами 
и необходимых для принятия обоснован-
ных финансовых решений и, в конечном 
итоге, достижения личного финансового 
благополучия» [7]. Как видно из опреде-
ления, содержание понятия «финансо-
вая грамотность» носит интегративный, 
комплексный характер, предполагающий 
определенный уровень финансовых зна-
ний, прикладных навыков, модель пове-
дения и семейного воспитания, культуры. 
Большинство международных специали-
стов даже считают финансовую грамот-
ность приоритетным направлением раз-
вития и устойчивости общества, так как, с 
их точки зрения, финансовые установки 
населения являются определяющими в 
экономическом развитии государств. По 
их мнению, от уровня сформированности 
компонентов финансовой грамотности — 
знаний, компетенции, компетентности, 
осведомленности, финансового образо-
вания и культуры у всех категорий на-
селения, в том числе и молодежи, — за-
висит степень финансовой устойчивости 
отдельных стран и мира в целом [7].

Поэтому в школьном образовании сто-
ит задача значительно повысить уровень 
финансовой осведомленности и инфор-
мированности, банковско-финансовой 
культуры, а также поднять уровень осво-
ения учащимися современных финансо-
вых технологий, активно разъяснять им 
смысл и содержание юридических норм 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг, пенсионного и социального обе-
спечения, прав участников финансового 
рынка и др. 

Актуальность углубленного изучения 
обучающимися образовательных орга-
низаций основ финансовой грамотности 
бесспорна, она предусмотрена в образо-
вательных программах всех образова-
тельных организаций на базе действу-
ющих федеральных государственных 
образовательных стандартов и/или при-

мерных основных образовательных про-
грамм различных уровней образования.

ФГОС предусматривают введение в 
образовательные программы разных 
уровней для различного вида образо-
вательных учреждений и для различных 
целевых групп освоения элементов фи-
нансовой грамотности, поскольку она 
рассматривается как универсальная ком-
петенция, которая должна быть сформи-
рована на уровне практических навыков 
у любого человека, в первую очередь у 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций. 

Нет сомнений, что освоение и за-
крепление в виде прикладных навы-
ков  — принятие продуманных финан-
совых решений и построение стратегии 
финансового благополучия — поможет 
обучающимся в дальнейшем адекватно 
ориентироваться на финансовом рынке, 
например, в условиях инфляции, дефол-
та, кризиса и т.  п. В  процессе обучения 
финансовой грамотности педагогами 
должны в приоритетном порядке ис-
пользоваться современные образова-
тельные технологии, в том числе ИКТ, ин-
формационно-образовательные ресурсы, 
представленные на различных инфор-
мационно-образовательных платфор-
мах, рекомендованных к применению 
Министерством просвещения Россий-
ской Федерации. Учитель, основываясь 
на личностно ориентированном подхо-
де и признавая образование в качестве 
открытой системы, в которой личность 
ребенка — это основная ценность, может 
повысить образовательный эффект ос-
воения финансовой грамотности в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности, 
если будет рассматривать ее в следую-
щих аспектах:

 - учитывать особенности индивидуаль-
но-личностных характеристик обуча-
ющихся;

 - иметь знания, построенные на мо-
ниторинге финансовых продуктов, 
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доступных для потребителей финан-
совых услуг (с учетом региональных 
особенностей);

 - развивать у обучающихся умения и на-
выки социально одобряемого финан-
сового поведения в качестве потреби-
теля банковско-финансовых услуг;

 - влиять на уровень мотивации обуча-
ющихся к самообразованию в данной 
сфере и желание повышать свою фи-
нансовую компетентность.
Поскольку нынешняя социально-эко-

номическая ситуация в стране и в мире 
в целом постоянно трансформируется, 
отличается высоким уровнем нестабиль-
ности, то перед педагогами стоит еще и 
дополнительная задача — видоизменить 
модели стереотипного, шаблонного фи-
нансового поведения обучающегося, раз-
вить в нем критичность, креативность и 
логику мышления при принятии соответ-
ствующих решений, а также проработать 
различные модели социальной адапта-
ции к современным рыночным условиям. 

Навыки проведения финансовых ис-
следований, составления бизнес-планов, 
использование активно-поисковых мето-
дов с целью проведения сравнительного 
анализа различных финансовых рынков, 
продуктов, технологий и банковских при-
ложений и  т.  п. в сочетании с открытым 
самотестированием уровня финансовой 
грамотности обучающимися под руко-
водством и непрямым контролем пе-
дагога будут способствовать развитию 
финансовой компетентности как универ-
сальной.

Занятия по финансовой грамотности 
должны проходить в формате группового 
позитивного взаимодействия с возмож-
ностью постоянного обмена экономиче-
скими знаниями. Важно предоставлять 
возможности для дискуссионного обсуж-
дения теоретических знаний в области 
финансовой грамотности, осуществления 
обмена пользовательскими навыками 
и индивидуальным опытом (возможно, 

даже негативным), обсуждения видов и 
способов финансового мошенничества, 
осуществляемого с помощью мобильной 
связи и интернет-приложений и ресур-
сов, информация о которых становится 
доступной для населения. Отдельно сле-
дует остановиться на анализе деятельно-
сти финансовых пирамид, служб микро-
займов, микрокредитных организаций, 
которые осуществляют финансовую дея-
тельность на территории Российской Фе-
дерации. 

Бесспорно, что процесс обучения 
подрастающего поколения основам 
финансовой грамотности и финансово-
го поведения является социально вос-
требованным и актуальным. И для того 
чтобы он стал еще и эффективным, не-
обходимо применять инновационные 
образовательные технологии, активи-
зирующие мотивационную направлен-
ность обучающихся на самостоятельную 
работу, развитие навыков информаци-
онно-поисковой деятельности, форми-
рование индивидуальной позиции по 
отношению к своему бизнес-поведению 
и  др. Педагог должен использовать на 
занятиях и во внеучебной деятельно-
сти различные активные формы работы, 
веб-квесты, дискуссии, деловые игры, 
мастер-классы, тренинги и т. п. 

Правительство Российской Федера-
ции большое значение придает вопро-
сам законодательной и нормативно-пра-
вовой регламентации повышения уровня 
финансовой грамотности населения и 
учащейся молодежи [8; 9; 10]. В содержа-
нии данных документов отмечается, что 
сегодня перед образовательными орга-
низациями стоит задача заинтересовать 
обучающихся в получении необходимых 
знаний в области финансовых услуг, бан-
ковской сферы, моделирования финан-
сового поведения в различных социаль-
но-экономических условиях.
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Некоторые аспекты применения визуальных средств обучения 
на уроках биологии

Аннотация. В процессе обучения важнейшую роль играет форма предоставления информации. От 
этого зависит качество восприятия и усвоения материала учениками. На уроках биологии особенно 
важны наглядные средства обучения, которые выступают способом повышения интереса у учеников 
к изучаемому предмету. В статье рассмотрены некоторые аспекты применения визуальных средств 
обучения на уроках биологии. Согласно результатам проведенного исследования, сделаны выводы 
об эффективности данной формы предоставления информации в учебном процессе, а также названы 
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Abstract. The form of providing information plays an important role in the learning process. The quality 
of students’ perception and assimilation of the material depends on it. The information should be accessible 
and understandable. One of the types of information presentation is the use of visual learning tools. In 
Biology lessons, visual learning tools are particularly important as a way of increasing students’ interest 
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В настоящее время учебная програм-
ма претерпевает усложнения как в своей 
структуре, так и в содержании препода-
ваемого материла. Учителям важно под-
бирать такие средства обучения, которые 
способствуют наиболее эффективно-
му освоению учениками информации. 
Средств обучения очень много, и важно 
выделить наиболее подходящие из них 
для каждого предмета, а также учитывать 
особенности аудитории. При изучении 

предмета «Биология» невозможно обой-
тись без визуальных средств обучения 
в силу содержания самой дисциплины: 
многие темы связаны с изучением де-
тального строения живых организмов, 
элементарно-функциональных струк-
тур, проведением сравнительных ана-
лизов, что невозможно без использова-
ния наглядных материалов. Визуальное 
представление информации по биоло-
гии должно быть ясно, содержательно и 
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эстетически привлекательно, так как это 
немаловажно для привлечения интереса 
учащихся [1]. 

Как известно, для реализации прин-
ципа наглядности в процессе обучения 
используются такие визуальные сред-
ства, как плакаты и стенды, различные 
методические пособия, таблицы, презен-
тации, фото- и видеоматериалы и многое 
другое [2]. Что касается именно биологии, 
то этот список дополняется макетами, мо-
делями, препаратами и муляжами. Кро-
ме того, в современном мире, в котором 
процветают инновационные технологии, 
к этому списку можно добавить такие ин-
тересные средства наглядного изучения, 
как 3D-модели, онлайн-экскурсии, зоны 
виртуальной реальности и  т. д. Но, к со-
жалению, далеко не все учителя стремят-
ся разнообразить урок и использовать 
различные визуальные средства обуче-
ния. Об этом свидетельствуют результаты 
проведенного мною опроса среди учени-
ков школ разных регионов России. Опрос 
состоял из следующих вопросов:

1) Применяют ли учителя биологии в 
вашей школе визуальные средства обу-
чения? (с вариантами ответа)

2) Какие визуальные средства обуче-
ния применяют ваши учителя на уроках 
биологии чаще всего? (с вариантами от-

вета и возможностью выбрать несколько 
вариантов) 

3) Какие наглядные средства обуче-
ния вам кажутся наименее эффективны-
ми и почему? (свободный ответ)

4) Какие наглядные средства вам хо-
телось бы видеть чаще на уроках биоло-
гии и почему? (свободный ответ)

Ознакомиться с опросом можно, 
пройдя по ссылке или используя QR-код, 
который представлен ниже:

https://forms.gle/Fds2bVWMa4FYCiYY6

Результаты опроса показали, что 
большинство учителей биологии (93,8 %) 
используют на уроках визуальные сред-
ства обучения, причем наиболее часто 
используемым средством является пре-
зентация (87,5 %), на втором месте — мо-
дели, муляжи и макеты (56,3 %), на треть-
ем — стенды и плакаты (50 %). Подробнее 
ознакомиться с результатами опроса 
можно, используя диаграммы ниже: 

Рисунок 1. Результаты ответов на первый вопрос опроса
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Рисунок 2. Результаты ответов на второй вопрос опроса

На третий вопрос, связанный с наиме-
нее эффективными визуальными сред-
ствами обучения, многие ответили, что 
таковыми являются стенды и плакаты. 
Ниже приведены некоторые из аргумен-
таций такого выбора:

 • «Стенды и плакаты; на них располо-
жена недостаточно подробная ин-
формация в силу малого количества 
места; рисунки только с одного ракур-
са, недостаточно примеров»;

 • «Стенды и плакаты, это нужно подхо-
дить разглядывать, что неудобно»;

 • «Плакаты, так как часто они являются 
устаревшими и наименее информа-
тивными источниками информации».
Последний вопрос, направленный на 

выявление наглядных средств обучения, 
которые ученики хотели бы чаще ви-
деть на уроках биологии, позволил сде-
лать вывод о том, что таковыми являются 
3D-модели и видеоматериалы. Аргумен-
тации такого предпочтения следующие:

 • «3D-модели позволяют заглянуть 
внутрь объекта и понять точнее суть 
его работы и т. д.»;

 • «3D-модели, мне кажется, они позво-
лят наиболее глубоко изучить все, да и 
это что-то новое, интересное»;

 • «3D-модели, презентации, видеоряды, 
так как они наиболее эффективно по-

могают визуализировать и сопостав-
лять полученную информацию с ре-
альностью»;

 • «Видеоматериалы с объяснением и 
3D-модели; они более интересные и 
запоминающиеся».
Исходя из данных, полученных в 

опросе, можно сделать вывод о том, что 
наиболее популярными визуальными 
средствами обучения среди учителей 
биологии являются презентации, в то 
время как многие ученики считают более 
эффективными средствами 3D-модели 
и видеоматериалы, а стенды и плакаты, 
согласно мнению большинства опрошен-
ных, обладают наименьшей результатив-
ностью и не привлекают обучающихся.

Как отметили многие участники опро-
са, 3D-модели действительно позволяют 
всецело визуализировать рассматрива-
емые объекты, а также процессы, про-
исходящие в живых организмах, что и 
является предметом изучения биологии. 
Использование таких средств на уроках 
может вызвать интерес учащихся и спо-
собствовать более подробному изуче-
нию тех или иных тем. При стабильном 
доступе к сети Интернет учителя имеют 
возможность пользоваться бесплатными 
электронными ресурсами, предоставля-
ющими 3D-модели. Одной из таких плат-
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форм является сайт Sketchfab (https://
sketchfab.com/). На данном сайте в до-
ступном виде размещаются 3D-модели, 
которые относятся к различным темати-
кам от разных авторов. Одной из таких 
тематик является биология: сайт богат 
различными биологическими моделями, 
связанными со строением растений, жи-
вотных, человеческого организма и даже 
вирусов. Ниже прикреплены QR-коды, по 
которым можно перейти для ознакомле-
ния с некоторыми из таких моделей:

3D-модель «Экскурсия  
по артериальному сосуду»

3D-модель «Растительная клетка»

Данный ресурс обладает рядом преи-
муществ, такими как: 

1) возможность просмотра и демон-
страции абсолютно всех моделей (как 
бесплатных, так и платных) без их пред-
варительного скачивания (необходим 
только доступ к интернету); 

2) наличие анимированных моделей, 
которые являются наиболее эффектив-
ными для восприятия и понимания;

3) возможность использования при 
проведении уроков биологии на англий-
ском языке (т.к. подписи к моделям — на 
английском языке).

Таким образом, исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что правиль-
но выбранные средства наглядности на 
уроках биологии позволяют значитель-
но повысить познавательный интерес 
учеников к изучению данного предмета, 
причём многие ученики предпочитают 
современные средства визуализации 
вместо традиционных. К таким средствам 
относятся, например, 3D-модели, кото-
рые можно найти в сети Интернет. Эти 
средства способны не только повысить 
интерес учащихся к предмету, но и спо-
собствовать повышению эффективно-
сти усвоения знаний учащимися, а также 
внести разнообразие в процесс обучения 
в целом.
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Введение. До недавнего времени 
российская система профессионального 
образования характеризовалась тради-
ционным образовательным процессом 
и массовым выпуском специалистов. 
Внедрение в современную экономику 
цифровых и информационных техно-
логий (ЦиИТ) вызвало необходимость 
фундаментальных изменений професси-
ональной подготовки кадров, а именно, 
создание цифровой образовательной 
среды, значимость которой определяет-

ся тремя основными тенденциями, про-
исходящими в обществе. Во-первых, по-
стоянное появление и обновление ЦиИТ 
обусловливают необходимость их изуче-
ния. Во-вторых, профессиональная под-
готовка кадров предусматривает обуче-
ние нового поколения, которое обладает 
особыми социально-психологическими 
характеристиками, связанными с осво-
ением современных ЦиИТ. В-третьих, 
внедрение ЦиИТ во все сферы экономи-
ки предъявляет новые требования биз-
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нес-структур к профессиональной ком-
петентности специалистов, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на измене-
ние образовательного заказа.

Материалы и методы. В силу специфи-
ки профессиональной дизайн-деятельно-
сти, которая в эпоху высоких технологий 
и цифровизации становится транспро-
фессиональной, то есть не узкоспециа-
лизированной, а предлагающей широкий 
спектр дизайнерских услуг, современное 
дизайн-образование должно быть на-
правлено на подготовку профессионалов, 
обладающих профессиональными циф-
ровыми компетенциями, которые обе-
спечили бы быструю профессиональную 
адаптацию выпускников к многоаспект-
ной практической деятельности. Все это 
диктует необходимость формирования 
у будущих дизайнеров, независимо от 
выбранного профильного направления, 
транспрофессиональных цифровых ком-
петенций, о которых говорят Т.И. Банни-
кова [1], О.В. Ларина [2], В.А. Чупина [3], 
подчеркивая их значимость в повыше-
нии конкурентоспособности молодых 
специалистов на рынке труда.

Вопросам подготовки транспрофес-
сионалов посвящены научные труды 
Э.Ф.  Зеера, Д.П. Заводчикова, А.А. Ша-
рова [4], О.А. Фищуковой, С.А.  Морозо-
вой [5], Н.В.  Ронжиной [6], С.Б. Шитова 
[7], О.С.  Иванченко [8], А.В.  Иршина [9], 
А.В. Трапезниковой, С.А. Литвиной [10], из 
которых совершенно очевидно, что осо-
бенность транспрофессионалов заклю-
чается в их способности к непрерывно-
му обучению и саморазвитию, активному 
совершенствованию знаний, умений и 
навыков в разных профессиональных 
областях, в том числе и ЦиИТ. Спрос ра-
ботодателей на таких специалистов рас-
тет с каждым днем, что подчеркивает ак-
туальность рассматриваемой проблемы.

Результаты и обсуждение. В ходе про-
веденного опроса представителей регио-
нальных бизнес-структур было выявлено, 

что 75 % из них отмечают неспособность 
выпускников решать средствами ЦиИТ 
широкий спектр производственных во-
просов, которые возникают в межпро-
фессиональной дизайн-среде. Молодые 
специалисты умеют применять ЦиИТ 
только в определенных областях ди-
зайн-деятельности. Это объясняется тем, 
что профессиональная подготовка бу-
дущих дизайнеров имеет профильную 
направленность. Учебными планами 
предусмотрено изучение только тех дис-
циплин, которые будут необходимы для 
выполнения профессиональных задач 
конкретной дизайн-сферы. Таким обра-
зом, обучающиеся готовятся к разработке 
проектов узкой специализации.

Как показывает контент-анализ педа-
гогической практики, в рамках осущест-
вления профессиональной подготовки 
дизайнеров по профильным направле-
ниям «Средовой дизайн», «Архитектур-
ный дизайн», «Дизайн интерьера», «Про-
мышленный дизайн» основной акцент 
делается на изучении таких программ 
компьютерной графики, как Autodesk 
3dsMax, Autodesk AutoCAD и Graphisoft 
ArchiCAD, которые используются для про-
ектирования, конструирования, макети-
рования, визуализации объектов дизайна, 
выполнения чертежей, проектной доку-
ментации. В дальнейшем, если выпускник 
устроится на работу графическим дизай-
нером или ему придется в рамках своей 
профильной деятельности выполнять ра-
боту по разработке фирменного стиля, то 
он будет вынужден обратиться к специ-
алистам в этой области или осваивать 
дополнительно ряд программ векторной 
и растровой графики, что, безусловно, по-
требует определенных денежных затрат.

В Амурском государственном уни-
верситете (АмГУ) уделяется большое 
внимание проектированию цифрового 
образовательного пространства, ориен-
тированного на выполнение региональ-
ного социального заказа к подготовке 
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специалистов, обладающих высоким 
уровнем сформированности транспро-
фессиональных цифровых компетенций 
[11]. Так, учебный контент реализуемых в 
АмГУ образовательных программ по про-
фильным направлениям «Дизайн среды» 
и «Дизайн интерьеров» предусматривает 
изучение различных пакетов компьютер-
ной графики: для проектирования объек-
тов предметно-пространственной среды 
(Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, 
Graphisoft ArchiCAD и др.), для разработки 
объектов графического дизайна (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, CoreDRAW и 
др.), для создания макетов и компьютер-
ной верстки (Adobe InDesign и др.), для 
создания веб-сайтов (InVision Studio и 
др.), для создания анимированных пре-
зентаций проектов (Microsoft PowerPoint 

и др.) [12]. Освоение данных программ 
входит в курс «Компьютерное проекти-
рование в дизайне», который вводится 
в учебный процесс со 2-го курса и про-
должается вплоть до защиты выпускных 
квалификационных работ.

Следует отметить, что такой подход 
к профессиональной подготовке кадров 
задает вектор развития транспрофес-
сиональных цифровых компетенций у 
обучающихся, что является важным ус-
ловием формирования транспрофессио-
нализма будущих дизайнеров и обеспе-
чивает в дальнейшем их трудоустройство 
в различных сферах профессиональной 
дизайн-деятельности: архитектурно-ди-
зайнерских фирмах и организациях, по-
лиграфии, рекламе, веб-дизайне и др.
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На современном этапе развития об-
разовательной деятельности необходима 
взаимная интеграция умений и навыков 
из разных областей знаний. В связи с этим 
современное образование позволяет об-
учающимся наряду с получением знаний 
теоретического характера использовать 
их на практике, выстраивая метапред-
метные связи. Чтобы стать человеком, 
обладающим функциональной грамотно-
стью, обучающиеся должны уметь осмыс-
ливать приобретенные знания, развивать 
навыки применения полученных знаний 
в реальных жизненных ситуациях. Для 
определения этой сложной концепции в 
настоящее время используется термин 

«функциональная грамотность», смысл 
которого состоит в метапредметности, 
обобщении предметных знаний для ре-
шения конкретных задач.

Функциональная грамотность — «явле-
ние метапредметное, и поэтому она фор-
мируется при изучении всех школьных 
дисциплин, в том числе и во внеурочной 
деятельности, и поэтому имеет разнообраз-
ные формы проявления. Одним из основ-
ных направлений модернизации системы 
образования является обучение учащихся 
самостоятельно добывать и анализировать, 
структурировать и эффективно использо-
вать информацию для максимальной са-
мореализации и полезного участия в жиз-
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ни общества» [1]. Синергетический подход 
в обучении позволяет более продуктивно 
осуществить интеграцию предметов и спо-
собствует повышению функциональной 
грамотности обучающегося.

Задания, которые направлены на фор-
мирование, оценивание функциональной 
грамотности у обучающихся, имеют неко-
торые особенности:

 - вопросы заданий изложены простым, 
понятным обучающимся языком;

 - задания вне предметной области мо-
гут решаться с помощью предметных 
знаний;

 - контекст заданий схож с проблемны-
ми ситуациями, возникающими в по-
вседневной жизни;

 - в каждом из заданий описывается 
знакомая и понятная обучающемуся 
ситуация из повседневной жизни;

 - используются разные формы пред-
ставления информации: таблицы, ри-
сунки, диаграммы, комиксы и т.д.
По мнению В.Н. Максимовой, 

«межпредметные умения — «способность 
ученика устанавливать и усваивать связи 
в процессе переноса и обобщения зна-
ний и умений из смежных предметов» [2]. 
Синергетика (от греч. synergeia — сотруд-
ничество, содействие, соучастие) объе-
диняет раздробленные научные факты, 
разобщенные в различных дисциплинах. 
И вместо фрагментного изучения окру-
жающей действительности она предла-
гает новую обобщенную научную кар-
тину мира — синергетическую [3]. Также 
сегодня синeргeтичeский пoдхoд мoжнo 
считaть oдним из глaвных методов иссле-
довaния окружaющегo мирa: oн позво-
ляет реализовать междисциплинарность, 
межпредметность в изучении сложных 
процессов, объектов и явлений. Данный 
подход обеспечивает формирование у 
обучающихся многомерного видения 
окружающего мира, что является одним 
из важных условий формирования функ-
циональной грамотности. 

К примеру, на уроках литературы учи-
тель, объединяя в одно целое два отдель-
ных предмета — литературу и историю, 
объясняет ученикам совершенно новый 
исторический материал. Тема «Восстание 
декабристов» включена в программу уро-
ка истории 8 класса, а поэму Н. А. Некра-
сова «Русские женщины», где описывают-
ся события, связанные с декабристским 
восстанием, и их последствия, изучают в 
7 классе. На уроках истории вопросы кре-
постного права затрагиваются в 8 классе, 
а рассказ И. С. Тургенева «Муму», одной из 
тем которого является тема крепостниче-
ства, изучается в 5 классе. В данных слу-
чаях учитель русской литературы должен 
в совершенстве владеть исторической 
информацией. Ведь именно от того, на-
сколько верно учитель преподнесет опре-
деления терминов, еще не изученных на 
уроках истории, зависит понимание ос-
новной мысли произведений и историче-
ских событий в целом. Таким образом, на 
уроках литературы учителя представляют 
первоначальные сведения о многих исто-
рических событиях и известных личностях.

Не менее тесной является связь ли-
тературы с математикой. К примеру, при 
изучении размеров стихосложения на-
много легче объяснить детям материал, 
основываясь на математических форму-
лах, нежели на абстрактных схемах. Так, 
схема определения ямба соответствует 
сочетанию четных ударных слогов (2468), 
хорей — нечетных (1357). Такой же алго-
ритм работы и при изучении трехсложных 
размеров стиха. Схема дактиля — 14710, 
амфибрахия — 2468, анапеста — 36912. 
Также, используя программу «Звукоцвет» 
(http://zvukocvet.ru), можно интересно 
выстроить урок анализа стихотворения. 
Как правило, не только сам текст, но и 
его цветовая гамма раскрывают полноту 
содержания художественного произве-
дения. Подобный вид работы демонстри-
рует взаимосвязь урока литературы и 
изобразительного искусства. 
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Обучающийся становится субъектом 
образования, включаясь в совместную 
с педагогом работу по преобразованию 
содержания учебного материала, при-
сутствующего в числах, фактах, предме-
тах, явлениях, символах, моделях — во 
всем, что изучается не только для коли-
чественного накопления знаний, но и 
для придания личностно ориентирован-
ных смыслов.

Синергетический подход позволя-
ет рассматривать каждого участника 
образовательного процесса как само-
развивающегося субъекта. К примеру, 
профессиональное мастерство является 
личностным качеством педагога, исполь-
зование синергетического подхода спо-
собствует обогащению образовательного 
процесса новыми приемами и методами 
педагогического взаимодействия, делая 
процесс обучения более интересным и 
насыщенным для обучающихся и в це-
лом повышая качество образовательного 
процесса.

В качестве проблемы в реализации 
синергетического подхода можно отме-
тить слабую подготовленность самого 
учителя. Ведь в данном случае он должен 
выступать не только в роли ретранслято-
ра. Учитель должен быть широко эруди-
рованным человеком, владеющим зна-

ниями в различных областях. Уроки, на 
которых взаимодействуют разные школь-
ные предметы и виды искусства, требуют 
огромной и качественной подготовки. 
Содержание уроков, спроектированных 
на основе методологии синергетическо-
го подхода, существенно расширяет кру-
гозор учащихся, воспитывает интерес к 
другим предметам, заставляет больше 
читать, формируя навыки функциональ-
ной грамотности. А  ориентация целей 
образования на формирование функци-
ональной грамотности приводит педаго-
гов к пониманию необходимости синер-
гетического подхода в обучении. 

Также базовая роль в повышении 
качества образования принадлежит пе-
дагогу, владеющему не только предмет-
ными, но и метапредметными знаниями 
и методической системой, способной по-
степенно формировать функциональную 
грамотность у обучающихся.

В заключение следует отметить, что 
реализация синергетического подхо-
да в образовательной деятельности при 
формировании функциональной грамот-
ности у обучающихся позволяет строить 
обучение как интерактивный процесс, 
стимулирующий активность обучающих-
ся, открывает новые перспективы и воз-
можности для педагогов. 
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Введение. Современное образование 
невозможно представить без использо-
вания проектной или проектно-исследо-
вательской деятельности. Руководители 

образовательных организаций и раз-
работчики учебных программ иниции-
руют новые проекты по продвижению 
обучения, которое побуждает учащихся 
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создавать, исследовать, выполнять и экс-
периментировать, модернизируя клас-
сическую классно-урочную систему [1]. 
Для повышения мотивации и интереса к 
обучению педагоги внедряют различные 
технологии активного обучения, ориен-
тированного на учащихся. Одной из таких 
технологий является проектное обуче-
ние, которое нашло отражение в обнов-
ленном федеральном государственном 
образовательном стандарте [2].

Внедрение исследовательской и про-
ектной деятельности в образовательный 
процесс способствует повышению мо-
тивации школьников, вовлеченности и 
интереса к получению знаний [3]. Вклю-
чение даже некоторых элементов про-
ектного метода изменяет образователь-
ный процесс, делая его менее рутинным, 
и способствует формированию проек-
тно-исследовательских компетенций у 
обучающихся [4].

Однако, несмотря на эффективность 
применения проектного метода в обра-
зовательном процессе, его внедрение яв-
ляется непростой задачей для значитель-
ной части педагогов. Некоторые учителя 
скептически оценивают как средство ор-
ганизации обучения проектирование, ко-
торое даёт ученикам несистематические 
знания. 

Избегание проектной деятельности 
вследствие сложности подготовки и ор-
ганизации процесса, его трудоемкости, 
ограниченности педагогов по времени 
и ресурсам, а также необходимости ре-
гулярного получения новых знаний от-
ражается на эффективности проектной 
деятельности в образовательных органи-
зациях.

Основная часть. 
Высокий темп социально-экономи-

ческих преобразований, обусловленный 
процессами модернизации, цифровиза-
ции и инновационного развития, пред-
полагает реформирование системы об-
разования. Современные приоритеты в 

подготовке кадров нашли свое выраже-
ние в обновленных федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тах всех уровней образования, в которых 
особое место отведено проектным и учеб-
но-исследовательским технологиям [5]. 

Тема проектного обучения для нашей 
страны сейчас особенно актуальна, по-
скольку в проектном обучении имеется 
потенциал не только для повышения ка-
чества образования, но и для воспитания 
будущего поколения.

Проекты вдыхают в учебу новую 
жизнь, помогают глубже погрузиться в 
изучаемую тему, развивают креативность, 
функциональную грамотность, усиливают 
навыки решения сложных практических 
задач на основе междисциплинарности 
и интеграции, а также являются ключом к 
успеху каждого ученика.

На плечи педагога ложится задача ор-
ганизовывать и сопровождать проектную 
или исследовательскую деятельность об-
учающихся для получения качественных 
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов. 

Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя проектная деятельность освещена хо-
рошо, работая с педагогами, мы видим, 
что у них возникает большое количество 
вопросов по данной тематике. В некото-
рых школах продолжают доминировать 
классические технологии, ориентиро-
ванные только на исполнительскую и 
репродуктивную деятельность, а метод 
проектов не используется вследствие его 
сложности [6].

В рамках социологического мо-
ниторингового исследования «Оцен-
ка механизмов управления качеством 
образования в Республике Татарстан», 
проведенного Институтом развития об-
разования Республики Татарстан, были 
опрошены 906 человек, в том числе 
305 заместителей руководителей обще-
образовательных организаций по вос-
питательной работе, 444 заместителя 
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руководителя общеобразовательных ор-
ганизаций по учебной работе, 157 специ-
алистов муниципальных методических 
служб (методистов управлений образо-
вания) [7]. 

Как показывают результаты опроса, 
в образовательных организациях респу-
блики проектную деятельность в работе 
с одаренными детьми используют 94  % 
респондентов, организация проектно-ис-
следовательской деятельности для всего 
контингента обучающихся осуществляет-
ся в 59 % организаций, а участие в органи-
зации и сопровождении проектно-иссле-
довательской деятельности обучающихся 
привлеченных специалистов и работода-
телей является эпизодическим.  

Интересно также распределение от-
ветов респондентов на вопрос «Какие 
мероприятия по реализации профори-
ентационной составляющей при изуче-
нии отдельных предметов реализуются в 
Вашей образовательной организации?». 
Согласно данным, наибольшее внимание 
в школах республики уделяется кружко-
вому и олимпиадному движению (87 %), а 
проектно-исследовательскому и профо-
риентационному — недостаточное (59 % 
и 50 % соответственно).

Внедрение проектного метода в 
процесс обучения эффективный, но до-
статочно сложный путь для повышения 
вовлеченности школьников в процесс 
получения знаний, умений и навыков. 
Чтобы разработать качественный про-
ект, необходимо использовать большое 
количество ресурсов как человеческих 
(время, опыт, знания и др.), так и матери-
альных (например, интерактивные доски, 
проекторы, предметы поощрения и др.). 
Решением данной проблемы является ча-
стичное внедрение некоторых элементов 
проектного метода в процесс обучения.

Разработка учителями практико-ори-
ентированных занятий, связанных с об-
учением на основе проектов, может по-
мочь преодолеть «механический» режим 

обучения, подготовки к экзаменам, кото-
рый пронизывает большое количество 
школ, имеющих недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение учебно-
го процесса.

Введение в образовательный процесс 
элементов проектного обучения долж-
но учитывать содержательный аспект, 
возрастные особенности и личный опыт 
учащихся, возможности и особенности 
образовательной среды, а также формы 
самостоятельной деятельности учащихся.

Проектное обучение отражает основ-
ные принципы гуманистического подхо-
да в образовании, основанном на инди-
видуализации обучения, формировании 
личностных навыков школьников, разви-
тии аналитического и критического мыш-
ления обучающихся.

Основное назначение проектного об-
учения в школе — познакомить школь-
ников с проектно-исследовательской 
деятельностью. Многие креативные и 
талантливые педагоги реализуют проект-
ное обучение во время учебной или вне-
урочной деятельности, во внеклассных 
мероприятиях, в тематических лагерях и 
кружках.

Продуктом проектной деятельности 
становится то, что окружает учеников и 
учителя в повседневной жизни: 

 - модели, макеты, прототипы;
 - видео- или анимационные фильмы;
 - постеры;
 - брошюры, буклеты;
 - интерактивные альбомы, справочни-
ки, путеводители;

 - эссе, рассказы, стихи;
 - лэпбуки, настольные игры и т. д.
Согласно данным федеральных ис-

следований, наиболее актуальной про-
блемой работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обуча-
ющихся в регионах выступает её про-
граммно-методическое обеспечение [8]. 

Это подтверждают и результаты опро-
са, проведенного по Республике Татар-
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стан: большое количество респондентов 
отметили необходимость в оказании об-
щеобразовательным учреждениям ре-
спублики учебно-методической помощи 
по организации профориентационной 
работы (63 %) и по организации проек-
тно-исследовательской деятельности об-
учающихся (53 %) [9].

Процесс формирования проектной 
компетентности педагога носит много-
ступенчатый характер. Это сложное инте-
гративное понятие, включающее управ-
ленческую, эмоционально-личностную, 
творческую составляющие [10].

Каждый компонент проектной компе-
тентности включает в себя ряд умений и 
способностей. 

Управленческий компонент характе-
ризуется умением организовать проект-
ную деятельность в детском коллективе: 
определение актуальности, целей и задач 
проекта, выбор пути и средств для дости-
жения необходимого результата, прогноз 
возможных рисков и поиск пути их прео-
доления, проведение рефлексии на всех 
этапах проектной деятельности. 

Эмоционально-личностный компо-
нент включает в себя такие характери-
стики педагога, как желание и умение 
работать в детском коллективе, эмоци-
ональная устойчивость, эмпатия, тактич-
ность, умение повышать мотивацию, пре-
вращать проектную задачу в личностно 
значимую и т.п.  

Творческая составляющая проектной 
компетентности учителя основывается 
на способности педагога к творчеству, 
созданию и решению проблемных задач, 
кейсов, конкурсных работ. Такие харак-
теристики, как креативность, гибкость, 
критическое мышление, склонность к 
оправданному риску, делают проектную 
деятельность интересной не только для 
обучающихся, но и для самого педагога. 

Методические приемы обучения 
школьников проектной и исследователь-
ской деятельности разрабатываются как 

на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Одной из ведущих задач развития 
системы непрерывного образования 
является ориентация образовательных 
программ на обучение навыкам, необхо-
димым для инновационной деятельности, 
включая аналитическое и критическое 
мышление, стремление к новому, спо-
собность к постоянному самообучению, 
готовность к разумному риску, креатив-
ность и предприимчивость, готовность к 
работе в высококонкурентной среде [11].

Институт развития образования Ре-
спублики Татарстан предлагает слуша-
телям не только традиционные формы 
повышения квалификации, включающие 
актуальные программы дополнительного 
профессионального образования, но и 
инновационные. 

Проектная деятельность может быть 
организована как в рамках учебных за-
нятий, так и при выполнении различных 
проектов во внеклассной работе. С це-
лью развития знаний, умений и навыков 
у учителей реализовывать в своих обра-
зовательных организациях обучение в 
рамках метода проектов, в октябре 2022 
года в ГАОУ ДПО ИРО РТ была реализова-
на программа повышения квалификации 
«Метод проектов как инструмент разви-
тия универсальных учебных действий». 
Обучение прошли 36 учителей-предмет-
ников. 

Цель данной дополнительной про-
граммы повышения квалификации – раз-
витие компетенций школьных учителей в 
области использования метода проектов 
в преподавании своего предмета или во 
внеурочной деятельности и повышение 
педагогического мастерства.

В рамках программы, кроме инвари-
антных модулей, были реализованы та-
кие модули, как «Основные принципы, 
методы и инструменты проектного обу-
чения», «Использование метода проек-
тов в современной информационно-об-
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разовательной среде», «Методическая 
компетентность учителя в использовании 
метода проектов», «Прикладной аспект 
организации проектной деятельности 
учащихся», «Планирование индивиду-
альной проектной работы учащихся», 
«Результаты и оценка проектной дея-
тельности учащихся».

В качестве итоговой аттестационной 
работы каждый учитель разработал тех-
нологическую карту проекта в рамках 
своей дисциплины или в рамках внеу-
рочной деятельности. Итоговая аттеста-
ция проводилась в форме защиты про-
ектов. Посткурсовой мониторинг показал 
высокий уровень освоения данной про-
граммы.

Заключение. 
Анализ результатов социологического 

мониторингового исследования позво-
лил сделать вывод о том, что отсутствие 
базовых навыков, необходимых для раз-
вития современных компетенций, таких 
как критическое и креативное мышле-
ние, умение работать в команде, самоор-

ганизация и планирование, проявляется 
в дефицитах умений проектной деятель-
ности, которые предстоит восполнить 
школьникам совместно с педагогом.

Внедрение проектно-исследователь-
ской деятельности в образовательной 
процесс школы может помочь преодо-
леть режим механического обучения и 
более эффективно сформировать проек-
тно-исследовательскую компетенцию у 
учащихся.

Для качественного внедрения проект-
ного обучения в образовательный про-
цесс необходимо непрерывное повыше-
ние квалификации педагогов по данному 
направлению.  

Одним из возможных путей профес-
сионального развития педагогов являет-
ся участие в инновационных проектах, 
деятельность на федеральных и реги-
ональных инновационных площадках, 
вовлекающих обучающихся и педагогов 
в проектную и исследовательскую дея-
тельность. 
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Фразеологик әйтелмәләр — халык 
иҗаты, дөньяны танып белүдә мөһим 
роль уйнаучы тел берәмлекләре булып 
саналалар Аларда халыкның үткәне, бү-
генгесе, көнкүреше, гореф-гадәтләре, йо-
лалары, ышанулары һәм иҗтимагый кый-
ммәтләр системасы турындагы мәдәни 
яктан әһәмиятле мәгълүмат тупланган. 

Фразеологизмнар фразеологик дөнья 
күренешен барлыкка китерәләр. Фразе-
ологик дөнья картинасы — телдә аның 
чагылышының бер өлешен тәшкил итә 
һәм барлык телләргә дә хас булган уни-
версаль һәм дөньяны күзаллауда мил-
ли-мәдәни үзенчәлекләрне күрергә мөм-
кинлек бирүче система булып тора. 

Фразеологик дөнья картинасы үзен-
чәлекле сыйфатлар белән характерлана 

һәм универсальлек, антропоцентризм 
һәм экспрессивлык кебек уртак бил-
геләргә ия. Барлык телләрдә дә фразе-
ологизмнарның булуы үзе үк универ-
сальлекне күрсәтеп тора. Фразеологик 
берәмлекләрнең универсальлеге алар-
ның универсаль семантик категорияләр-
не чагылдыручы эчтәлекләрендә күренә. 
Антропоцентризм — кешенең дөньяны 
үзеннән чыгып кабул итүе һәм танып 
белүе. Кеше әйләнә-тирәне үзеннән чы-
гып бәяләү аша билгеле бер кыйммәтләр 
системасы булдыра. Болар барысы да 
аның сөйләмендә, тел берәмлекләрен-
дә чагылыш табалар. Филология фән-
нәре докторы Р.Р. Җамалетдинов үзенең 
“Тел һәм мәдәният: Татар лингвокульту-
рологиясе нигезләре” хезмәтендә әлеге 
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терминны “антропоүзәкчелек” дип бирә 
[Җамалетдинов 2006]. Экспрессивлык — 
фразеологизмнарның кешегә тәэсир итү 
дәрәҗәсе. Нәкъ менә экспрессивлыкка 
ия булулары аркасында, фразеологик 
берәмлекләр телдә актив кулланылалар, 
сөйләмне җанлы итәләр.

Теләсә кайсы телнең фразеологик 
фонды шул тел өчен лингвистик байлык 
булып тора, чөнки аларда халыкның га-
сырлар буе җыелып килгән мәдәни үсе-
ше, телнең эмоциональ-экспрессив бил-
геләре, поэтик үзенчәлекләре чагылыш 
таба. Фразеологизмнар чынбарлыкта 
булган күренешләрне образлы итеп, 
сүзләргә күчерелмә мәгънә бирү аша ча-
гылдыралар, шуңа күрә бәяләү һәм об-
разлылык аларда аеруча көчле чагылыш 
таба. 

Фразеологик берәмлекләр арасында 
эмотив фразеологизмнар дөнья карти-
насын чагылдыруда эмоциональ тирән-
лекләре һәм экспрессивлык дәрәҗәсе 
белән аерылып торалар.

Эмоцияләр кешенең чынбарлыкка 
булган мөнәсәбәтеннән, бәясеннән ки-
леп чыгалар. Кеше фикер йөртү ярдәмен-
дә әйләнә-тирәне танып белә һәм тел 
ярдәмендә үзенең мөнәсәбәтен, фи-
керләрен, хис-кичерешләрен җиткерә. 
Ниндидер күренешләргә, ситуацияләргә 
карата уңай мөнәсәбәт, икенчеләренә 
тискәре мөнәсәбәт белдерелә. Шулай 
итеп чынбарлыктагы күренешләргә кеше-
нең уңай яки тискәре булган мөнәсәбәте 
формалаша һәм эмоцияләр тууга этәр-
геч бирә. Әлеге эмоцияләр телдә вербаль 
(сөйләм аша яки язма) яки вербаль бул-
маган чаралар (кием, чәч формасы, ми-
мика һ.б.) ярдәмендә чагылыш табалар. 
Тел дәрәҗәсендә эмоцияләр эмотивлар-
га әвереләләр. Күренекле галим В.И. Ша-
ховский фикеренчә, эмотивлык — тел бер-
мәлекләренең семантикасында чагылыш 
табучы, төрле чаралар ярдәмендә белде-
релә торган, телгә хас булган семантик 
үзенчәлек. [Шаховский 1987]. Фразеоло-

гизмның эмотив компонентында субъект-
ның нинди дә булса күренешкә, предмет-
ка, затка булган мөнәсәбәте, эмоциональ 
бәяләү дәрәҗәсе чагылыш таба. 

Эмотив фразеологизмнар эмоцияләр-
не вербаль чаралар ярдәмендә чагылды-
руның ачык мисалы булып торалар. Эмо-
тив фразеологик берәмлекләрнең төп 
функциясе — телнең эстетик аспектын 
көчәйтү, сөйләмне эмоциональ-экспрес-
сив төсмерләр белән баету. Хисләр ике 
поляр төркемгә аерылган кебек, эмотив 
фразеологизмнар да уңай һәм тискәре 
булган мөнәсәбәт, эмоциональ мәгънәләр 
белдереп килергә мөмкиннәр. 

Субъектның чынбарлыктагы күрене-
шләргә тискәре мөнәсәбәтен чагылды-
ручы эмотив фразеологизмнарда образ-
лы һәм метафорик күзаллау ярдәмендә 
ниндидер күренешләргә, эш-гамәлләргә, 
кешегә хас сыйфатларга карата тискәре 
булган эмоциональ мөнәсәбәт белде-
релә. Алар кешенең күп очракта күрә ал-
мау, үртәү, үчекләү, ачулану, тәнкыйтьләү, 
үпкә-шелтә белдерү, түбәнсетү, мыскыл-
лау, иронияле көлү, риза булмау, яратмау, 
нәфрәтләнү кебек хисләрен, мөнәсәбәтен 
чагылдыруда кулланылалар. Мәсәлән: 
фашист калдыгы, адәм хуры, пычак кер-
гере, чүбек баш, ике бозауга кибәк аера 
алмый, иблис токымы, вак җан, күңел 
күтәрмәү, күсәк тотып каршылау һ.б.

Киресенчә, уңай мөнәсәбәтне белдер-
гән эмотив фразеологик берәмлекләрдә 
ярату, горурлану, шатлану, рухлану, канә-
гать булу, мактау-хуплау кебек хисләр ча-
гылдырыла. Мәсәлән: кечкенә дә төш кенә, 
менә дигән, кулы-кулга йокмый, өстән тау 
төшү, күкнең җиденче катына менү, күккә 
сикерердәй булу, нур чәчү, күңелгә ятыш-
лы, олы йөрәкле, күз нуры һ.б.

Түбәндә санап кителгән эмотив фра-
зеологик берәмлекләр тиргәп, мыскыл-
лап, кимсетеп, ирония белән көлеп әй-
түдә кулланылалар, мәсәлән: 

- җан көеге – күңелгә авыр тәэсир 
итә, эчне пошыра, тынычлык бирми торган 
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кеше, булдыксыз кешегә карата; кире ча-
бата — үҗәт, тискәре, каешланып каткан; 
уҗым бозавы — булдыксыз, әрәмтамак; 
иблис токымы — хәйләкәр, усал кешегә 
карата әйтелә, хайваннарны тиргәү өчен 
дә кулланыла. 

Кешенең теге яки бу шөгыльләрен, 
эшен ошатмау, кабул итмәүне белдер-
гән эмотив фразеологик берәмлекләрдә 
кеше я ниндидер предметлар белән ча-
гыштырыла, я ниндидер эшчәнлеген 
тәнкыйть итү аша, аңа карата тискәре 
мөнәсәбәт белдерелә. Әлеге фразеологик 
берәмлекләрдә татар халкының әхлакый 
кыйммәтләрдән читкә тайпылучыларга 
карата, кешенең дөньяда тоткан урыны-
на, дәрәҗәсенә карата булган мөнәсәбәт 
чагыла.

- көя булып төшү — зарар китерү, 
әрәм-шәрәм итү; кайгы ясау; нарат са-
гызы булу — кешегә тагылу, бәйләнү, сора-
нып, үтенеп аптырату; алдын-артын бел-
мәү — үзенең алдагы хәлен уйламый, кеше 
хакында теләсә-нәрсә сөйли; аркылы 
ятканны буйга алып салмау — бер эш тә 
эшләмәү, ялкау кешегә карата әйтелә.

Татар халкы элек-электән тырышып 
эшләве, җитез, булдыклы, әйткән сүзендә 
тора белүе, сабырлыгы белән аерылып 
торган. Шуңа күрә кешенең эшчәнлеген-
дә, үз-үзен тотышында, тормыштагы төр-
ле ситуацияләрдә, күренешләрдә булган 
җитешсезлек, тискәре сыйфайтлар, яра-
маган эшләр, әхлаксызлык — барысы да 
кешедә тискәре эмоцияләр тууга китерә 
һәм фикер рәвешендә формалашып, тел-
дә чагылыш таба. 

Әйләнә-тирә дөньяны танып белүдә 
уңай мөнәсәбәтне чагылдырган эмо-
тив фразеологик берәмлекләр, гадәт-
тә, хуплау, мактау, ярату, соклану, хөрмәт 
итү хисләрен белдерәләр: киң күңелле 
— ярдәмчел, кешелекле; кунакчыл; ачык 
йөзле — ягымлы, сөйкемле, мөлаем; сүз-
не җиргә салмый — әйткән сүзендә тора 
белә торган; сүз эзләп кесәгә керми — 
тапкыр сүзле булу, сүзгә аптырап калмау; 

сөлек кебек — бик матур, үтә чибәр; соң-
гы тиенен бирергә әзер — юаш, саран тү-
гел; татлы телле – бик ягымлы, ялагай; 
ых та итми — бирешми, нык тора; олы 
йөрәкле — киң күңелле, эчкерсез кеше; 
агачтан сандугач кына ясамый — оста кул-
лы кеше; балдан татлы — яратып дәшү; 
төпле кеше — ышанычлы кеше; тимер 
куллы — көчле ихтыярлы дигән мәгънәдә, 
шул ук вакытта, рәхимсез дигән мәгънә-
не дә белдерә һ.б. Шулай ук бераз кыз-
гану катыш горурлану хисе белән әйтелә 
торган фразеологик берәмлекләр дә бар: 
дөньяның ачысын-төчесен тату — авыр-
лыкларны күп күрү; утлар-сулар кичү — 
төрле авырлыклар күрү һ.б.

Эмотив фразеологик берәмлекләр-
нең нейтраль мөнәсәбәт белдерүчеләре 
дә бар. Чынбарлыкта булган күрене-
шләр субъект өчен мөһим түгел, ней-
траль мөнәсәбәттә тора. Мәсәлән: ник 
асты өскә килми — нәрсә генә булмасын, 
ул миңа кагылмый, мәгънәсендә; кырык 
җөйләре кырылып бетсен — теләсә ни-
шләсеннәр, минем эшем юк; дөньясы кы-
рылып бетсен — минем эшем юк, бетсен, 
таралсын дигән мәгънәдә. Чарасызлы-
ктан, ачу килгәннән, бернигә дә ис кит-
мәүдән, ваемсызлыктан чыгып әйтелер-
гә мөмкин. Керфек тә селкетмәү — сер 
бирмәү, ис китмәү; ике ятып бер төшкә 
кермәү — ис китмәү, уйлап та карамау; ике 
көмеш бер тиен — ис китмәү.

Шул ук вакытта фразеологизм 
бары тик уңай яки бары тик тискәре 
мөнәсәбәтне генә белдерә дип әйтеп 
булмый, чөнки бер үк фразеологизм һәм 
уңай, һәм тискәре мөнәсәбәтне белдере-
ргә мөмкин. Аларны әйткәндә кеше нин-
ди эмоцияләр кичерүе, нинди мөнәсәбәт 
белдерүе күп очракта контекстка бәйле 
була. Мәсәлән: ут борчасы — бик тере, 
хәрәкәтчән, чәчрәп тора торган. Кешене 
мактау өчен дә, шулай ук тиктормас кеше 
турында әйткәндә дә кулланыла. Эчендә-
ге тышында — беркатлы, эчкерсез, киң 
күңелле. Бер яктан уңай сыйфат буларак, 
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икенче яктан тискәре сыйфат буларак 
бәяләнә. Авызына шайтан төкергән — 
әшәке телле яки күп сөйләшүчегә карата 
әйтелә. Шулай ук, уңай мөнәсәбәтне бел-
дергән мәгънәсе дә бар — җавапка өлгер, 
тапкыр, җор телле һ.б.

Эмотив фразеологизмнарның бер 
өлеше эмоцияләрнең үзләрен чагыл-
дыралар: күзгә ак-кара күренмәү, тузан 
туздыру; ашау-эчүдән калу, йөрәккә корт 
төшү, күзе дүрт булу, авыз ачып калу, чәч 
үрә тору, җан алыну, күңел кайту, сары-
га сабу, һ.б. Аларда, беренчедән, кешенең 
теге яки бу эмоцияләргә карата булган 

төрле дәрәҗәдәге мөнәсәбәте, икенчедән, 
субъектның эмоцияләр кичергән объект-
ка карата булган мөнәсәбәте чагылыш 
табарга мөмкин. 

Фразеологик дөнья картинасы дөнья-
ны күзаллауда милли үзенчәлекләрне 
күрергә мөмкинлек бирүче система бу-
лып тора. Шуңа күрә теге яки бу халык-
ның тормыш вакыйгаларына мөнәсәбә-
тен, тормыш фәлсәфәсен чагылдыруда 
телнең мөмкинлекләрен өйрәнү өчен, 
лингвистикада нәкъ менә фразеологик 
берәмлекләргә мөрәҗәгать итәләр, алар-
ны төрле яссылыктан чыгып тикшерәләр.
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Җәмгыятьнең тиз темплар белән фор-
малашуы мәгариф системасы алдына 
яшь буынга белем бирү максатын һәм 
бурычларын, форма һәм эчтәлеген тамы-
рдан үзгәртү мәсьәләсен куйды. Бүгенге 
көн укытучылары алдында заманга яра-
клашкан, тормышның һәр этабында үзен 
күрсәтә алган яңа шәхес тәрбияләү бу-
рычы тора. Белем бирүне заманчалашты-
ру - хәзерге җәмгыятьтә бара торган үз-
гәрешләр белән турыдан-туры бәйле. 
Бүген укучыларга белем бирү генә түгел, 
ә функциональ белем бирү беренчел 
максат итеп куела. Хәзерге җәмгыятькә 
тиз җайлаша ала торган, ягъни функцио-
наль грамоталы кешеләр таләп ителә.

Россия мәгарифенең «Белем бирү-
не үстерү» (гамәлгә ашыру срогы 2018–
2025 еллар) программасына куелган төп 
максатларның берсе дә, югары белем 

бирү сыйфатына ирешү, ягъни глобаль 
конкурентлык сәләтен тәэмин итү, Рос-
сия Федерациясенең дөньяның гомуми 
белем сыйфаты буенча әйдәп баручы 10 
ил исәбенә керүе булып тора. Халыка-
ра гомуми белем бирү сыйфаты тикше-
ренүләренә укучыларның уку грамота-
лылыгы дәрәҗәсен бәяли торган (PIRLS, 
PISA) тикшерүләре керә [1]. Әлеге тикше-
ренүенең төп максаты — мәҗбүри гому-
ми белем алган 15 яшьлек укучыларның 
җәмгыятьтә куллану өчен кирәкле белем 
һәм осталыкка ия булуын бәяләү. Укучы-
ларның уку казанышлары өч төп юнәлеш 
буенча бәяләнә: уку грамоталылыгы, ма-
тематик грамоталылык һәм табигый-фән-
ни грамоталылык. 

Уку грамоталылыгы — функциональ 
грамоталылыкның иң мөһим өлеше бу-
лып тора. Уку грамоталылыгы киң мәгъ-

© Хабибрахманова Р.Н., 2023
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нәдә укучының язма (шул исәптән зур 
күләмле электрон) текстларны аңлау 
һәм куллану, алар турында фикер йөртү 
осталыгына ия булуны; үз максатыңа 
ирешү, белемеңне һәм мөмкинлекләрең-
не үстерү, иҗтимагый тормышта катнашу 
өчен укуны аңлата [2].

ХХ гасырның 90 нчы еллары башында 
барлыкка килгән мәктәп укучылары, көл-
лият, техникум һәм югары уку йортлары 
студентлары арасында уку грамоталылы-
гын арттыру проблемасы бу көннәрдә дә 
актуаль булып кала. Укучыларның, аерым 
алганда һөнәри белем бирүче уку йорт-
ларындагы студентларының, уку грамота-
лылыгын формалаштыруда «Туган телдә 
әдәбият» предмет өлкәсе зур роль уйный. 
Чөнки татар әдәби әсәрләрен укыганда, 
әдәби төшенчәләрне һәм файдалы бе-
лемнәрне үзләштергәндә үз фикерләрен 
телдән һәм язмача дөрес итеп белдерү 
ысулларын үзләштерүдә, башка кешеләр 
белән аралашу күнекмәләрен булдыруга 
да ирешергә була. 

Укучыларның текстны аңлап укуын 
түбәндәге төп өч уку гамәле формалашу-
дан чыгып бәяләргә мөмкин: мәгълүмат 
табу һәм аны аерып алу; укыганны инте-
грацияләү һәм интрепретацияләү, укы-
ганны аңлатып бирү һәм бәяләү.

Студентларның уку күнекмәләрен 
формалаштыру максатыннан, түбәндәге 
биремнәрне тәкъдим итәргә була:

- укылган текстка (әсәрдән өзек) 
берничә исем тәкъдим итәргә. Шулар 
арасыннан берсен сайлап алырга һәм 
ни өчен әлеге исемне сайлаганны аңла-
тырга;

- таныш булмаган әдәби әсәрнең 
төрле өлешләреннән өзекләр бирер-
гә. һәр өзеккә исем кушарга, һәм әлеге 
өзекләрне логик эзлеклелектә урнашты-
рырыга, килеп чыккан өзекнең темасын 
билгеләргә;

- текстны мәгънәви кисәкләргә 
бүләргә, һәр өлештә төп җөмләләрне та-
барга, ә җөмләләрдә төп сүзләрне табарга;

- әдәби әсәрдән төп сүзләрне тәкъ-
дим итәргә. Алардан логик эзлеклелектә 
чылбыр төзергә, чылбыр буенча әсәрдәге 
төп вакыйгаларны билгеләргә;

- әсәрдәге геройның эш-гамәлен 
бәяләргә һәм аны автор фикере белән 
чагыштырырга;

- геройны гаепләргә яки акларга, үз 
фикереңне дәлилләп күрсәтергә;

- студент үзен әсәрдәге герой (уңай 
яки тискәре) урынына куеп, аның тор-
мышы белән “яшәп” карый: эш-гамәл-
ләрен аңлата, үз тойгыларын тасвирли 
һәм аларны герой хис-кичерешләре 
белән чагыштыра;

- әсәрдәге вакыйгалар үсешенең 
берничә вариантын тәкъдим итәргә. 

Бүгенге көндә текст белән эшләү буен-
ча бик күп төрле алымнар, методлар бар, 
һәм инде укытучы студенлар өчен кызы-
клы булганын үзе сайлап ала. Мәсәлән, 
текстның логик структурасын билгеләүне 
түбәндәге алгоритм белән эшләргә була:

- текстта нәрсә турында әйтелгәнен 
билгеләү;

- субьект, предмет, күренеш турында 
нәрсә әйтелгәнне билгеләү;

- текстның мәгънәви өлешләрен 
ачыклау;

- алар арасында үзара элемтә урна-
штыру;

- текстта яшерелгән сорауларны 
табу;

- сорауларга җаваплар табу. 
Уку грамоталылыгы текстны аңлауны, 

таләп ителгән фактларның тиз табылуын, 
таныш булмаган сүзләр булганда сүзлек 
куллануны (ә ул булмаганда, яңа сүзне 
контексттан аңлый белү), текст мәгълүма-
тын җентекле бәян итү яки тезислар төзү) 
киңәйтү һәм кыскарту сәләтен, тәкъдим 
ителгән текст буенча нәтиҗәләр ясый 
белү, шәхси тәҗрибәдән, белемнәрдән, 
аны аңлау һәм истә калдыру өчен файда-
лана белү сәләтен күздә тота. 

Студентларның уку грамоталыгын 
камилләштереп, без язылган текстны 
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кабул итәргә генә түгел, ә  аның тирән 
мәгънәсен күрергә, укылганның эчтәле-
ген тәнкыйть белән бәяләргә, аны шәх-
си тәҗрибә белән чагыштырырга сәләт-
ле кеше дә тәрбиялибез. Кеше, әгәр ул 
мөстәкыйль рәвештә белемнәрнең, бе-
лем һәм күнекмәләрнең «стандарт җы-
елмасы»ннан читкә чыгып, теләсә нинди 
мәгълүматны тәнкыйть белән бәяли алса, 
җәмгыятьтә уңышлы яши һәм тулысынча 
эшли ала. Ә бу исә тормышта үз урынын 

табарга һәм уңышлы социальләшүгә 
ярдәм итә.

Тикшерү нәтижәләре күрсәткәнчә, за-
мана агымында ориентлашу, барлыкка 
килә торган проблемалар һәм ситуаци-
яләр өчен дөрес чишелешләр табу сәләте 
тормышта мөһим урын алып тора. Замана 
укучыларының һәм студентларының бе-
лем бирү нәтиҗәләренең сыйфаты аның 
фукциональ грамоталылыгы аша бил-
геләнгәнләнә. 
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Аннотация. В статье рассмотрен современный прием инфографики на примере проектов. Сфор-
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Abstract. The article considers the modern technique of infographics on the example of projects. Types 
and genres of infographics are formulated. Techniques for organizing the process of using infographics in 
project activities identified. 
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В современной педагогической дея-
тельности проектный процесс учащихся 
является весьма актуальным. При соз-
дании проекта формируется навык са-
мостоятельного умственного труда уче-
ников. Компьютеризация образования 
позволяет педагогу более творчески 
подходить к разработке своих уроков, 
а также сделать образовательный про-
цесс более вариативным и современным. 
ФГОС предписывает нам заниматься с 
детьми проектной деятельностью и при 
создании значимого «продукта». Важно, 
чтобы тема была интересна для ребенка, 
это обязательно. Смысл проектной дея-

тельности заключается в естественном 
саморазвитии, т. е. ребенок должен найти 
как можно больше интересного и позна-
вательного по своей теме [1]. Это очень 
здорово, когда обучающийся увлекается 
исследованием и открывает что-то новое.

«Чтобы вывести антибиотик, нужно 
было неоднократно наблюдать за пле-
сенью» [2]. Так вот и мы будем с малых 
шагов начинать двигаться к большим от-
крытиям.

Использование инфографики в соз-
дании проектов позволяет эффективно 
решать методические задачи, связан-
ные с формированием интеллектуаль-
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ных умений работать с информацией и 
дифференциацией процесса обучения. 
Инфографика — это иллюстрированная 
информация, представленная в виде не-
больших текстов и различных рисунков. 
Как показывает статистика, люди расска-
зывают другим 30 % прочитанного, 20 % 
услышанного и 90  % того, что видели и 
делали; до 95 % информации поступает в 
мозг в визуальной форме [3].

Рассмотрим три типа инфографики: 
1. Статичная — это одиночный слайд 

без анимированных элементов. Наибо-
лее простой и распространенный вид ин-
фографики. 

2. Интерактивная — содержит ани-
мированные элементы. Этот вид инфо-
графики позволяет визуализировать 
большее количество информации.

3. Видеоинфографика — тип инфо-
графики, где сочетаются визуальные об-
разы данных, иллюстрации и динамиче-
ский текст. 

Одним из самых популярных жанров 
инфографики являются инструкции, па-
мятки, статистические исследования.

При создании инфографики необхо-
димо определить цели и задачи (в зави-
симости от предметной сферы), разде-
лить информацию на разделы, части и 
пункты. Крайне важен подбор визуаль-
ных образов, которые знакомы и часто 
используемы на уроке, создание фокуса 
(выдуманная история, основная визуаль-
ная метафора, вокруг которой будет стро-
иться инфографика. Она должна быть 
простой и известной). 

Какие же существуют возможности 
инфографики на уроках? Рассмотрим не-
которые пункты применения инфографи-
ки на занятиях: 

 - нахождение в инфографике новой 
информации;

 - анализ представленной информации 
и нахождение подтверждения ей или 
опровержение по представленной 
схеме;

 - составление устного высказывания;
 - дополнение инфографикой недоста-
ющей информации из текстов.
Использование метода инфографики 

в проектах актуально в разноуровневых 
классах и группах и тем самым полезно, 
эффективно как для слабоуспевающих 
учащихся, так и для одаренных учащихся. 
Слабоуспевающие дети могут показать 
мотивированность для группы. У школь-
ников среднего звена отмечается возрос-
шая способность к самостоятельной твор-
ческой деятельности. Однако практика 
использования метода проектов в сред-
нем звене показала, что для совместной 
и индивидуальной деятельности учащие-
ся должны владеть целым рядом умений. 
Школьники учатся активно высказывать 
собственное мнение, сопоставлять ма-
териалы с ранее изученными фактами, 
отвечать на ряд вариативных вопросов 
аудитории по тематике проекта [4].

Одним из примеров учебного про-
екта является создание инфографики в 
проекте обучающихся «В игру играю, ан-
глийский познаю». При изучении темы 
«Еда» ученикам четвертого класса было 
проблематично запоминать новые слова. 
Разбившись на четыре группы, каждый 
искал целенаправленную информацию 
и выполнял ту или иную роль. Один уча-
щийся искал информацию о традицион-
ном блюде в Великобритании и в России. 
Другой подобрал лексические единицы с 
изображением на тему «Полезная еда», 
третий составил рецепт любимого блюда, 
а обучающийся в роли доктора прописал 
пункты «Вредной пищи». Создание ин-
фографики в проектной деятельности — 
один из самых продуктивных методов 
работы.

Благодаря систематической работе с 
информацией, связанной с поиском, отбо-
ром и анализом исследуемого материала, 
учащиеся приобретают определенные 
навыки работы с информацией, которые 
помогают адаптироваться в жизненных 
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ситуациях [4]. Метод проектов развивает 
у учащихся лидерские качества, а также 
вызывает командный дух при групповых 
работах, развивает коммуникабельность 
и умение сотрудничать. Коллективный 
проект отличается результатом реше-
ния вопросов, связанных с ним. Обуча-
ющиеся акцентируют свое внимание на 
использовании знаний разной тематики 
(история, обществознание, география, 
краеведение, биология). Не исключено 
формирование нравственной позиции 
учащихся. Например, на инфографике 
проекта «Английский этикет» (в 8 классе) 
было показано короткометражное видео 
о нормах поведения британцев. 

Задачами являлись: 
1. Изучение норм и правил этикета в 

Англии. 
2. Определение норм и правил эти-

кета, совпадающих в России и в Англии. 
3. Определение норм и правил эти-

кета, имеющих существенные отличия в 
обеих странах. 

Обучающиеся восьмого класса пред-
ставили содержательный материал в 
виде интерактивной инфографики, ри-
сунков; неизбежны были и дискуссии: 
сравнения и отличия норм, правил в Рос-
сии и в Англии. Была организована не-
большая сценка с видеоинфографикой 
на тему «Столовый этикет». 

Основная идея метода заключается 
в том, чтобы главную мысль перенести с 
различного вида упражнений на актив-
ную мыслительную деятельность обуча-
ющихся в ходе коллективной творче-
ской работы. Роль учителя заключается 

в подготовке обучающихся к проекту, 
выборе темы, в контроле и консульти-
ровании учащихся в ходе выполнения 
проекта [5].

Использование различных видов де-
ятельности в учебном процессе повы-
шает его эффективность. Создание ин-
фографики в проектной деятельности 
не только активизирует использование 
готовой инфографики, но и побуждает 
учащихся к созданию собственной: они 
рисовали взаимосвязи, алгоритмы и схе-
мы, придумывали символы. В  процессе 
выполнения инфографики обучающиеся 
самостоятельно добывают необходимые 
сведения и также самостоятельно их об-
рабатывают, систематизируют факты. Ак-
тивное участие обучающихся в создании 
инфографики и анализ инфографических 
моделей — это важный способ примене-
ния визуализации на занятии.

Не всегда можно подобрать соответ-
ствующую инфографику, поэтому целесо-
образно разрабатывать собственную. Ос-
воить создание инфографики можно при 
помощи специальных онлайн-сервисов, 
например easel.ly, piktochart.com, infogr.
ru, Powerpoint, в которых содержатся 
различные макеты и темы для создания 
слайдов. 

Таким образом, на основании изло-
женного можно сделать вывод о том, что 
инфографика — это современный метод 
обучения, позволяющий формировать 
метапредметные знания и умения, инте-
рес к учению в целом. Обучающиеся при-
обретают опыт мотивированного «неис-
кусственного» иноязычного общения.
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На сегодняшний день подготовка 
специалистов в высших учебных заве-
дениях по направлениям, связанным с 
изучением иностранных языков, осу-
ществляется в рамках практико-ориенти-
рованного компетентностного подхода. 
Так, наряду с языковой компетенцией, в 
качестве одной из главных целей обуче-
ния ставится развитие предметной ком-
петенции, представляющей собой «спец-
ифические способности, необходимые 

для эффективного выполнения конкрет-
ного действия в конкретной предметной 
области и включающие узкоспециальные 
знания, особого рода предметные уме-
ния, навыки, способы мышления» [3, с. 82].

При этом в задачи преподавателя 
входит не только передача актуальных 
знаний о предмете, но и обучение сту-
дентов навыкам самостоятельного поис-
ка, анализа и синтеза информации. В со-
временных условиях достижение данных 
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целей представляется невозможным без 
активного использования информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов. 
В качестве одной из таких технологий 
выступает веб-квест (WebQuest), которая 
активно применяется на всех ступенях 
обучения, так как учитывает уровень об-
учаемых и владение ими необходимыми 
компетенциями [1, с. 215].

В чем же суть данной технологии? 
Само слово «Quest» в английском языке 
означает процесс долгого целенаправ-
ленного поиска, зачастую с элементами 
приключения или игры. WebQuest — это, 
по сути, целенаправленный поиск необ-
ходимой информации в глобальной сети 
Интернет [2, с. 289]. Впервые положения 
данной методики были разработаны 
профессором государственного универ-
ситета Сан-Диего (США) Берни Доджем и 
его коллегой Томом Марчем в 1995 году.

Сам автор задумывал свою техноло-
гию как эвристическо-поисковую дея-
тельность по заранее подготовленному 
плану, в ходе которой студенты осущест-
вляют самостоятельный поиск и анализ 
нужной информации в сети Интернет, 
а затем применяют полученные знания 
для решения существующей проблемы 
или формулируют собственные выводы 
и развивают более глубокое понимание 
темы исследования.

В противоположность обычному по-
иску информации в сети Интернет, веб-
квест предполагает:

– четко сформулированную проблему 
или проблемную область;

– ориентир на постепенное формиро-
вание у обучаемых необходимых навы-
ков и компетенций в соответствии с це-
лями веб-квеста;

– установка на самостоятельность в 
принятии тех или иных решений в про-
цессе прохождения квеста.

Более того, веб-квест, по задумке 
разработчиков, должен иметь четкую 

структуру и включать в себя следующие 
этапы:

– введение (англ. Introduction), в ходе 
которого преподаватель формулирует 
тему, намечает основной план работы, 
распределяет роли участников и при не-
обходимости осуществляет деление на 
группы (при этом возможно и индивиду-
альное прохождение);

– задание (англ. Task) предполагает 
подробное описание цели, проблемы и 
задач квеста, возможные пути решения, а 
также способы представления итогового 
результата (в форме доклада, реферата, 
презентации и т. д.);

– источники (англ. Resources), в ходе 
данного этапа обучаемые получают до-
ступ или ссылки на определенные интер-
нет-ресурсы, необходимые для выполне-
ния квеста;

– оценивание (англ. Evaluation), где 
участники знакомятся с основными кри-
териями оценки выполненной работы;

– заключение (англ. Conclusion) — 
презентация подготовленных проектов и 
подведение итогов с ответом на главный 
вопрос: «Чему я научился?».

Стоит отметить, что веб-квест предпо-
лагает как краткосрочную работу (в тече-
ние одного или нескольких занятий), так 
и более долгосрочную (в течение всего 
семестра) [4].

Веб-квесты могут разрабатываться 
преподавателями с целью:

– постепенной интеграции исполь-
зования интернет-ресурсов в образова-
тельном процессе высшей школы;

– эффективного использования вре-
мени на аудиторных занятиях (основная 
деятельность направлена на анализ и 
применение новой информации для ре-
шения поставленных задач, а не ее поиск);

– развития у обучаемых необходимых 
умений и навыков критического отноше-
ния к получаемой информации [2, с. 292].

Технология веб-квеста была приме-
нена нами в рамках разработанного на 
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основе метода case-study курса профес-
сионально ориентированного иностран-
ного языка. Данный метод предполагает 
углубленный анализ реальных проблем-
ных ситуаций профессиональной сфе-
ры — кейсов (от англ. case – случай), аргу-
ментацию своей точки зрения и принятие 
решений [5]. 

При разработке и внедрении курса 
мы столкнулись со следующими методо-
логическими задачами: 

– выбор технологии, позволяющей 
организовать самостоятельную работу 
студентов с учебным материалом на ино-
странном языке. При подготовке к обсуж-
дению проблемы кейса студентам было 
необходимо изучить основной и допол-
нительный материал на иностранном 
языке. Изучение литературы было выне-
сено на внеаудиторную работу;

– развитие предметной компетенции 
студентов в профессиональной сфере. 
Изучение профессионально ориентиро-
ванного иностранного языка невозмож-
но без параллельного изучения понятий-
ного аппарата профессиональной сферы. 
Для решения кейса студентам требова-
лось ознакомиться с информационными 
материалами из данной сферы, изучить и 
отработать специальную лексику;

– поддержка высокой мотивации сту-
дентов к изучению профессионально 
ориентированного языка. 

Применение технологии веб-квеста 
позволило решить поставленные зада-
чи. Так, поиск и анализ информации для 
решения кейса были вынесены на са-
мостоятельную работу. Студентам были 
предложены тексты и дополнительные 
материалы для изучения на одной из 
интернет-платформ. Тексты сопровожда-
лись дополнительными вопросами, за-
даниями и лексическими упражнениями 

для более эффективного освоения мате-
риала. 

Кроме того, решение кейса требо-
вало от студентов детального изучения 
большого количества материала про-
фессиональной сферы на иностранном 
языке. С помощью технологии веб-квеста 
студентам предлагалось ознакомиться с 
аутентичными профессиональными тек-
стами на платформе. Также были даны 
ссылки на дополнительную литературу и 
источники в сети Интернет для объясне-
ния использованных в текстах терминов 
профессиональной сферы. 

Безусловным преимуществом при-
менения технологии стала возможность 
подачи материала в игровой форме, 
что подразумевало выполнение постав-
ленных задач, критический анализ ма-
териала и выполнение упражнений на 
изучение лексического материала. Ор-
ганизация работы студентов с помощью 
рассматриваемой технологии позволи-
ла поддерживать высокую мотивацию 
студентов к изучению профессионально 
ориентированного языка. 

Таким образом, при разработке кур-
са обучения профессионально ориен-
тированному иностранному языку с ис-
пользованием кейсовой методики нами 
была применена технология веб-квеста. 
Применение указанной технологии было 
направлено на решение несколько мето-
дических задач, среди которых перенос 
части учебного материала на самосто-
ятельное изучение с помощью интер-
нет-платформы, развитие предметной 
компетенции путем выполнения заданий 
и прохождения этапов веб-квеста, под-
держание высокого уровня мотивации 
обучающихся к процессу обучения про-
фессионально ориентированному ино-
странному языку.
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В настоящее время наблюдается чрез-
вычайно быстрый темп развития школьно-
го обучения на иностранных языках. Стро-
ится множество би- и полилингвальных 
комплексов, где дети имеют возможность 
изучать предметы из разных областей на-
уки на каком-либо языке. Примером тако-
го обучения может послужить обучение 
биологии на английском языке. 

Однако для успешного и эффективно-
го осуществления обучения такого плана 

следует учитывать несколько моментов: 
знание иностранного языка у препода-
вателей соответствующих предметов, го-
товность учащихся изучать предмет на 
иностранном языке, а также техническое 
оснащение кабинетов образовательной 
организации [1]. 

В данной статье мы рассмотрим толь-
ко техническую сторону проведения по-
добных уроков на примере урока биоло-
гии на английском языке. 

© Николаева Е.А., Ярмиев И.З., Ощепкова С.Э., 2023
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Так как уроки, преподаваемые на ино-
странном языке, представляют собой ин-
тегрированный процесс, то использова-
ние технического оборудования в таком 
случае является не столько предписани-
ем, сколько необходимостью. Интегриро-
ванный урок сам по себе подразумевает 
объединение знаний из разных предме-
тов, в нашем случае биологии и англий-
ского языка. Это необходимо для исклю-
чения у учащихся языкового барьера, 
который может быть препятствием при 
изучении биологии (терминов, обозначе-
ний и т.п.) на английском языке. Решение 
данной проблемы позволяет сформиро-
вать у учащихся целостное, гармоничное 
и полное восприятие изучаемого пред-
мета [1].

Технические средства обучения игра-
ют основополагающую роль в осущест-
влении такого типа восприятия, так как 
являются вспомогательным ресурсом для 
проведения урока, внедрения какого-ли-
бо интерактива и помощи преподавате-
лю. Именно техническое оснащение ка-
бинета может значительно повлиять на 
качество усвоения материала по биоло-
гии, так как в таком случае наблюдается 
острая необходимость в более полном 
погружении учащихся в тему урока из-за 
присутствия иноязычных понятий и фор-
мулировок тех или иных вопросов [5].

Однако также нужно учитывать мо-
мент, связанный с выбором опреде-
лённых технических средств обучения, 
взяв во внимание их классификацию по 
принципу действия и устройству. Подо-
брав наиболее подходящие технические 
средства обучения, преподаватель смо-
жет обеспечить максимально комфорт-
ное обучение, погружение учащихся в 
учебный процесс, а также создать доста-
точные условия для полного и прочного 
усвоения материала по биологии на ан-
глийском языке [2].

Итак, сейчас мы рассмотрим более 
детально один из видов технических 

средств обучения, кроме того, ознако-
мимся со способами их применения в 
качестве вспомогательного элемента на 
уроке биологии на английском языке. Их 
использование позволяет глубже рас-
крыть содержание материала учебных 
дисциплин, что является предметом вни-
мания преподавателя в процессе обуче-
ния биологии на английском языке. 

Технические средства передачи учеб-
ной информации подразделяются на 
широкие технические средства переда-
чи учебной информации и технические 
средства передачи учебной информации 
целевого назначения. Далее рассмотрим 
подробнее ТСИ широкого назначения. 
К таковым относятся: 

- экранная (проекционная) аппарату-
ра (диапроекторы, кинопроекторы, гра-
фопроекторы, видеопроекторы); 

- звуковая аппаратура (магнитофоны, 
музыкальные центры, проигрыватели и 
усилители речи); 

- аппаратура комбинированного типа, 
передающая как визуальную, так и звуко-
вую информацию (кинопроекторы, кино-
установки, телевизоры, видеомагнитофо-
ны, ПЭВМ и т.д.) [3].

В данном перечне приведены наи-
более распространенные и доступные 
технические средства обучения. Само их 
название «широкого назначения» подра-
зумевает широкий спектр их внедрения. 
Именно этими устройствами чаще все-
го пользуются или имеют возможность 
воспользоваться среднестатистические 
преподаватели образовательных учреж-
дений. Тем не менее мы не всегда мо-
жем наблюдать их использование даже 
на обычных, неинтегрированных уроках, 
хотя, опираясь на статьи ведущих педа-
гогов и работников сферы образования, 
отметим, что это очень важно и даже не-
обходимо для более развернутой подачи 
информации [6].

На уроках, которые преподаются на 
иностранном языке, применение ТСО ши-
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рокого назначения имеет основополага-
ющее значение в роли вспомогательного 
элемента урока. Подтверждением тому 
может послужить несколько приведён-
ных далее примеров использования дан-
ных ТСО на уроках биологии на англий-
ском языке [4].

Итак, в первую очередь нужно ска-
зать об экранных, или проекционных, 
устройствах. Ориентируясь на проана-
лизированную литературу, можем ска-
зать, что проекторы разного вида и с 
разными характеристиками имеются в 
каждом кабинете. Это на сегодняшний 
день практически минимум, который 
необходим для проведения интегри-
рованного урока. Проекторы и другие 
проецирующие технические средства 
прежде всего позволяют демонстриро-
вать на специализированном экране 
различные презентации. Без них сейчас 
не обходится ни один педагог и ни один 
преподаватель. Презентации прочно во-
шли в нашу жизнь и в процесс обучения. 
Следовательно, если на уроке биологии 
в 8 классе по теме «Кровеносная систе-
ма человека» на английском языке пре-
подаватель будет использовать проеци-
рующие устройства, предназначенные 
для презентаций, демонстрации всякого 
рода фильмов, видеороликов и  т. д., он 
поспособствует улучшению качества 
своего урока. К такому заключению мы 
можем прийти, зная, что презентации 
и другие упомянутые средства сами по 
себе являются методами обучения, ко-
торые направлены на то, чтобы «разба-
вить» учебный процесс, а проекционная 
аппаратура лишь помогает реализовать 
применение презентаций. 

Учащимся, изучающим биологию на 
английском языке, необходимо более 
полное погружение в тему, например 
использование карточек с основны-
ми терминами по теме (в нашем случае 
«heart  — сердце», «blood circulation — 
кровообращение» и  т.  д.) в приложении 

Quizlet и последующая их демонстрация 
на экране, что поспособствует лучшему 
запоминанию терминов по теме «Крове-
носная система». При отсутствии экран-
ных ТСО широкого назначения это было 
бы трудно реализовать [5].

Как упоминалось выше, презентации 
и все остальные средства, относящиеся к 
ТСИ широкого назначения, являются не-
отъемлемой частью урока биологии на 
английском языке. При демонстрации ка-
кого-либо видеоматериала, видеофиль-
ма или аудиоматериала преподавателю 
необходимо предусмотреть этап урока, 
на котором он собирается использовать 
демонстрационный материал, чтобы не 
было непредвиденных ситуаций. Иначе 
учащимся будет сложно усвоить немой 
видеоролик на английском языке по теме 
«Путешествие по кровеносной системе» 
(«Travel through the circulatory system»). 
Следовательно, музыкальная аппарату-
ра играет важную роль при проведении 
интегрированного урока биологии на ан-
глийском языке, представляя собой сред-
ство обеспечения звуком [4].

В заключение стоит упомянуть о ТСО 
широкого назначения комбинирован-
ного типа. Поскольку данные устройства 
сочетают в себе и визуализацию (особен-
ность экранной аппаратуры), и звуковое 
сопровождение (особенность звуковой 
аппаратуры), то можно уверенно утвер-
ждать, что применение такого оснаще-
ния может заменить использование двух 
ранее рассмотренных нами групп ТСО 
широкого назначения. То есть в случае, 
когда нужно показать учащимся 8 клас-
са фильм «Путешествие по кровеносной 
системе», преподаватель может исполь-
зовать телевизор вместо проектора и 
колонок по отдельности. Это будет боль-
шим преимуществом, ведь тогда не нуж-
но тратить большее количество времени 
на решение вопросов с оборудованием, 
так как учащиеся увидят и услышат всё от 
одного источника [7].
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Таким образом, мы пришли к выводу, 
что использование технических средств 
передачи учебной информации широ-
кого назначения имеет большое значе-
ние как вспомогательный элемент урока 
биологии на английском языке. Ведь ка-
чество, эффективность и продуктивность 
учащихся в освоении материала на по-
добного типа уроках всецело зависят от 
способности и возможности препода-
вателя применять данное техническое 
оснащение. Чем больше современный 
преподаватель (вне зависимости от того, 
в какой области он специализируется) 

внедряет или же интегрирует в свою ме-
тодику преподавания технические сред-
ства обучения, тем больше он облегчает и 
ускоряет процесс обучения. Этот момент 
должны учитывать не только преподава-
тели би- и полилингвальных комплексов, 
но и преподаватели общеобразователь-
ных организаций, так как образователь-
ная сфера должна развиваться и улуч-
шаться, чему способствуют ТСО, в число 
которых входит огромное количество 
устройств, а вместе с ними и возможно-
стей для преподавателей и учащихся об-
разовательных организаций будущего.
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Формирование мотивации к изучению иностранного языка  
на основе использовании метода блогов

Аннотация. Одним из самых важных и сложных аспектов в обучении иностранным языкам остаётся 
мотивированность обучающихся в изучении и сохранении интереса к изучению. Мотивация часто явля-
ется ключевым фактором в освоении английского языка на всех этапах обучения. Преподаватели долж-
ны играть роль в обеспечении и поощрении мотивации своих учеников и, соответственно, осуществлять 
поиски новых способов обучения. 

Английский язык не должен быть трудным или скучным для изучения. С помощью современных тех-
нологий каждый урок можно сделать более интересным для всех обучающихся, что в дальнейшем послу-
жит мотивацией для самостоятельного обучения и закрепления материала. Задача преподавателя – дать 
хорошую основу для дальнейшего изучения английского языка, если обучающиеся того пожелают, и сде-
лать это таким образом, чтобы это было эффективно.

Использование блогов стало одним из инструментов изучения английского языка, и, соответственно, 
этот метод занял важное место в современном образовании. 

На данный момент все имеют доступ к сети Интернет и активно используют его возможности в про-
цессе обучения. Современное поколение растет в окружении различных технологий, и часто информация 
из обычных книг и учебников может восприниматься детьми гораздо сложнее, чем если бы это было 
представлено в интерактивном формате. Необходимо использовать различные технологии, в том числе 
блоги, чтобы сделать изучение языка более доступным, актуальным. 
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Formation of Motivation to Learn a Foreign Language  
Using the Blogs Method 

Abstract. One of the most important and difficult aspects in teaching foreign languages is the motivation 
of students in learning and maintaining interest in learning. Motivation is often a key factor in mastering 
English at all stages of learning. Teachers should play a role in ensuring and encouraging the motivation of 
their students and, accordingly, search for new ways of teaching.

English should not be difficult or boring to learn. With the help of modern technology each lesson 
can be more interesting for all students, which in the future will serve as a motivation for self-study and 
consolidation of the material. The teacher’s task is to provide a good basis for further learning English, and 
to do it in a way that is effective and relevant in today’s society

The use of blogs has become a tool in learning English, and, respectively, this method has taken an 
important place in modern education. 

At the moment, everyone has access to the Internet and actively uses it in the learning process. The 
modern generation has been growing up surrounded by various technologies since childhood, and they 
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are closer to this than the older generations. Often, information from ordinary books and textbooks can be 
perceived much more difficult than if it was presented in an interactive format. It is necessary to use various 
technologies to help make language learning more accessible and relevant. The blogging method is one of 
those.

Keywords: motivation for learning English, university students, English-language blogs, English language 
technologies

Одним из самых важных и сложных 
аспектов в обучении иностранным язы-
кам остаётся мотивированность обучаю-
щихся в изучении и сохранении интере-
са к изучению. Традиционными методами 
обучения всё сложнее сохранять интерес 
обучающихся к изучению языка. Моти-
вация является ключевым фактором в 
освоении английского языка на всех эта-
пах обучения. Преподаватели должны 
играть ведущую роль в обеспечении и 
поощрении мотивации своих учеников и, 
соответственно, осуществлять поиски но-
вых способов обучения. В  современном 
обществе информационные техноло-
гии являются одним из главных средств 
коммуникации, незаменимым является 
и постепенная интеграция технологий в 
образовательный процесс. 

Использование блогов стало инстру-
ментом в изучении английского языка, и, 
соответственно, этот метод занял важное 
место в современном образовании. Од-
ним из главных вопросов является то, как 
использование блогов может повлиять 
на мотивацию к изучению английского 
языка. Преподаватели могут эффективно 
включать блоги в свою преподаватель-
скую деятельность в рамках существу-
ющих учебных программ, а также как 
дополнительный источник для самостоя-
тельных занятий. 

Мотивирование обучающихся явля-
ется трудной задачей, так как обычных 
занятий в классе недостаточно для овла-
дения английским языком на хорошем 
уровне. Мотивированный обучающийся 
будет осваивать программу с опережени-
ем и получать удовольствие от процесса 
получения знаний. Обучать мотивиро-
ванных студентов гораздо эффективнее. 

Часто ученики предпочитают отка-
заться от предмета, который может вос-
приниматься как трудный в освоении. Ан-
глийский язык не должен быть трудным 
или скучным для изучения. С  помощью 
современных технологий, в том числе ме-
тода блогов, каждый урок можно сделать 
интересным для всех обучающихся, что 
в дальнейшем послужит мотивацией для 
самостоятельного обучения и закрепле-
ния материала. 

Существует несколько видов блогов, 
которые могут быть использованы в  из-
учении английского языка. Например, 
блоги, которые в интерактивном режиме 
позволяют своим посетителям оставлять 
комментарии и сообщения; часто это 
веб-журналы, которые связаны с собой в 
онлайн-сообществах, или отдельные за-
писи или сообщения, которые создаются 
отдельными лицами, небольшими груп-
пами или несколькими авторами. 

Блог обычно сочетает в себе тексты, 
изображения, видео и ссылки на другие 
блоги и фокусируется на определен-
ных областях, таких как искусство, фото-
графия (фотоблоги), видео (видеоблог), 
музыка (MP3-блоги), аудио (подкасты), 
может включать микроблоги с очень ко-
роткими сообщениями. Сейчас текстовые 
блоги используются не так активно, как 
видеоблоги или аудиоблоги. Так, А.В. Фи-
латовой представлена классификация 
блогов [1]. 

Хотя блоги не всегда предназначены 
непосредственно для образовательных 
целей и использования их в обучении, 
они привлекают внимание преподава-
телей и обучающихся, поскольку слу-
жат хорошим инструментом обучения 
языку. 
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Использование блогов в изучении ан-
глийского языка способствует получению 
культурных знаний, предоставляет воз-
можность для изучения культуры стран 
изучаемого языка. Желание узнать, как 
живут такие же ровесники в странах изу-
чаемых языков, может повысить мотива-
цию к изучению самого языка.

Блоги также предоставляют доступ к 
популярной культуре. Так, использование 
блогов предоставляет возможности для 
общения с носителями языка, доступа к 
популярной культуре и аутентичным ма-
териалам. Соответственно, использова-
ние блогов улучшает культурное взаи-
модействие, компетентность, общение и 
повышает мотивацию к изучению языка. 

Использование блога как инструмен-
та обучения развивает языковые навыки 
учащихся. Можно предложить учащимся 
такие задания, как написание еженедель-
ных сводок, запись слов, чтение журналов, 
описание изображений и размещение 
сообщений на культурные темы. Само ве-
дение блога способствует развитию чув-
ства ответственности и творчества, по-
зволяет учащимся экспериментировать 
с языком, способствует самовыражению 
в непринужденной обстановке и осозна-
нию того, что такое целевая культура. 

М.С.  Азизова приводит анализ эф-
фективности использования блога при 
изучении иностранному языку на при-
мере блога для студентов-юристов  [2], 
В.А. Кирокосян подробно рассматривает 
возможности формирования навыка го-
ворения в соответствии с типами блогов, 
указанными выше  [3], что подтверждает 
наш подход к развитию мотивации у об-
учающихся.

Эффективность навыков совершен-
ствования устной речи в упражнении че-
рез блоги отражается в повышении раз-
говорного мастерства. Прослушивание и 
просмотр блогов дают мотивацию к по-
ниманию материала, подкасты способ-
ствуют обучению и поощряют взаимное 

обучение, аудиоблоги улучшают качество 
устных выступлений учащихся и позволя-
ют усовершенствовать обратную связь.

Н.А.  Гурова, А.В.  Пушкина рассматри-
вают возможность использования ин-
тернет-ресурса под названием блог для 
обучения и развития навыков чтения 
студентов среднего уровня владения ан-
глийским языком [4] Использование бло-
гов улучшает процесс чтения, вызывает 
положительное восприятие материала, 
поощряет дискуссии в классе, развива-
ет грамотность и навыки критического 
мышления, такие как использование язы-
ка в коммуникативных целях и сосредо-
точение внимания на форме и языковой 
практике. 

Использование блогов для развития 
навыков письма оказывает значитель-
ное влияние на учащихся, изучающих 
английский язык, так как обучение пись-
му, интегрированное с блогами, улучша-
ет письменные способности учащихся, 
общую успеваемость, способствует са-
мостоятельному творчеству и приводит к 
положительному отношению к письмен-
ной речи. Об этом упоминает Н. Мирош-
ниченко [5].

Использование блогов оказывает зна-
чительное влияние на уровень мотивации 
учащихся. Традиционные типы компью-
терных занятий, такие как аудирование, 
грамматика и словарные упражнения, 
преобладают по сравнению с новыми ви-
дами деятельности, такими как блоги. Од-
нако блоги могут быть эффективным ин-
струментом для поощрения студентов к 
повышению уровня знаний и средством, 
обеспечивающим индивидуальное само-
выражение.

Наряду с практикой перевода, чтения, 
навыков аудирования с использованием 
блогов и интеграцией новых технологий, 
важно научить обучающихся владеть наи-
более часто применяемыми в жизни на-
выками, чтобы использовать знания в ходе 
дискуссий и личного взаимодействия. 
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Особое внимание следует уделить 
социальным аспектам, сотрудничеству и 
совместному использованию блогов об-
учающимися через социальные сети, по-
стоянной дискуссии и поддержанию со-
вместного интереса. 

Одними из главных преимуществ ис-
пользования блог-технологии как сред-
ства повышения мотивации к изучению 
английского языка являются:

 - творчество и инновации. Это немало-
важно для поддержания постоянного 
интереса и поиска, желания сделать 
больше;

 - общение и сотрудничество. Главной 
задачей является побуждение к по-
стоянному использованию языка на 
практике и улучшению навыков ком-
муникации;

 - исследовательская и информацион-
ная свобода в понимании языка. При 
постоянном использовании, чтении и 
развитии навыков вырабатывается и 
беглость fluency в иностранном языке;

 - критическое мышление, решение про-
блем и принятие решений. Постоян-
ная работа по решению новых задач 
помогает и мотивирует обучающих-
ся находиться в постоянном поиске, 
критически мыслить при обсуждении 
проблемных вопросов.
Обучающиеся любят изучать мнения, 

выраженные другими, но часто сами не 
могут свободно излагать свои взгляды. Это 
может иметь последствия для индивиду-
ального рефлексивного обучения и со-
трудничества с другими обучающимися, но 
в то же время и являться мотивацией к по-
стоянному изучению новых слов и попол-
нению лексического запаса. Блоги могут 
сформировать новые привычки к обуче-
нию, а также принести различную степень 
удовлетворения от процесса обучения.

Наряду с достоинствами, отметим и 
недостатки в использовании блог-техно-
логий для мотивации в изучении англий-
ского языка:

 - сложность и необходимость разби-
раться в блогах, отбор блогов с уче-
том интересов и уровня знаний обу-
чающихся;

 - сложность в подборе заданий. Воз-
можно, самая большая проблема ис-
пользования блогов — это лишение 
учителем добровольного характера 
участия обучающихся и требование 
ответов на выбранные им публика-
ции. Хотя это и способствует интел-
лектуальному развитию, но у обуча-
ющихся возникает желание ответить 
формально, просто ради ответа и без-
думно выполнять требование, а не ис-
кать и обрабатывать дополнительную 
информацию; 

 - формирование мотивации. Одна из 
основных проблем для преподавате-
лей, использующих блоги в качестве 
педагогического инструмента обу-
чения, состоит в том, чтобы побудить 
учащихся более свободно выражать 
свои взгляды и мнения.
Хотя блоги могут быть полезны, важно 

отметить, что они всего лишь инструмен-
ты обучения, а не сама цель и подходят 
не для всех. Однако использование бло-
гов в качестве инструмента мотивации 
в обучении может стать неотъемлемой 
частью образовательного процесса с вы-
сокой отдачей, технологии будут продол-
жать влиять на обучение. Учащиеся, как 
правило, лучше усваивают материал, ког-
да им нужна информация, которую они 
могут использовать немедленно. Бло-
ги — эффективный и действенный метод, 
позволяющий учащимся получать доступ 
к информации по мере необходимости. 
Блоги также знакомят с сообществами 
онлайн-обучения, чтобы учащиеся могли 
получить и оценивать информацию, соз-
давать для себя мотивацию к дальней-
шему изучению и использованию языка. 
Наконец, эффективное моделирование 
способов использования блогов в каче-
стве инструмента обучения — полезный 
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навык для обучающихся. Все это делает 
процесс изучения иностранного языка 
максимально увлекательным и интерес-
ным.

Ниже представлены некоторые блоги, 
который могут быт использованы на уро-
ках английского языка:

ESL Hip Hop. Основная тема блога — 
изучение английского языка через ис-
пользование современной музыки. Блог 
может быть интересен учащимся средне-
го и старшего школьного возраста, интер-
фейс недостаточно яркий для использо-
вания в начальной школе. 

Благодаря хип-хопу и молодежному 
стилю в качестве основных тем блог ESI 
Hip Hop может сделать обучение инте-
ресным и служить мотивацией к изуче-
нию языка. Это блог является как развле-
кательным, так и образовательным. 

Хип-хоп отличается свободным язы-
ком и хорошо подходит для развития на-
выков аудирования, пополнения лекси-
ческого запаса. Во время прослушивания 
учащиеся стараются вслушаться в слова и 
понять, о чём поётся в той или иной пес-
не. Учителю необходимо подбирать ма-
териал из блога, чтобы он подходил под 
возраст обучающихся, так как некоторый 
материал может быть неприемлем для 
использования в средней школе, но мо-
жет подходить для старших школьников 
и студентов.

Сам блог является и обучающим. Это 
хорошо отражено во многих постах. На-
пример, есть пост о том, как понять zero 
conditional, исследуя одну из песен. Про-
шедшее совершенное время исследуется 
в песнях A Tribe Called Quest. Многие по-
сты блога содержат списки лексики, ви-
део и словари с картинками. Учитель на 
примере блога может создать свои зада-
ния и подобрать музыку других жанров. 

В целом уроки с использованием та-
кого типа блогов всегда будут проходить 
весело и служить мотивацией к понима-
нию языка и дальнейшему его изучению.

Espresso English Blog — блог, в кото-
ром кратко изложены все темы англий-
ского языка. Может быть использован для 
учащихся любого уровня и возраста и яв-
ляться дополнением к учебным пособи-
ям, использоваться как дополнительный 
материал к урокам. Уроки четко и по-
нятно представлены для понимания, ох-
ватывают широкий круг тем и содержат 
изображения. Текст четкий и лаконичный 
с выделенными ключевыми словами.

Блог может быть использован для за-
крепления пройденных тем и не зани-
мает более чем пять-семь минут на про-
чтение одного поста. Также каждый пост 
содержит проблемные вопросы и инте-
ресную информацию.

Особенно интересны посты по ис-
пользованию лексики и расширению 
словарного запаса. Возможно развитие 
лексических и грамматических компе-
тенций, всех видов речевой деятель-
ности, формирование компьютерной, 
социокультурной и межкультурной гра-
мотности у учащихся. С помощью таких 
инструментов, как интерактивные субти-
тры и персонализированные викторины, 
можно изучать английскую лексику, сленг 
и грамматику в контексте.

RealLife English. На этом веб-сайте 
можно найти большое количество инте-
ресующих тем, которые могут быть ис-
пользованы в изучении английского язы-
ка. 

Блог подходит для начинающего, 
среднего и продвинутого уровней. Сайт 
содержит видео, подкасты и множество 
микроблогов, помогает учащимся найти 
то, что им интересно. Разделы блога по-
стоянно обновляются новыми уроками. 
Фразы, которые используются, короткие 
и ясные для восприятия. Это обеспечи-
вает формирование социокультурной 
компетенции при общении учащихся 
между собой на иностранном языке. Воз-
можность посещения блогов носителями 
языка помогает развитию межкультурной 
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коммуникативной компетенции. Каждый 
пост разделен на несколько маленьких 
частей. Это не дает ученику чувствовать 
себя перегруженным. Блоги разделены 
на различные категории, такие как сове-
ты по беглости речи, грамматика, культур-
ные темы, сленг и стиль жизни.

Может быть использован для актив-
ного общения и развития коммуникаци-
онных навыков. Подкасты могут быть за-
даны для прослушивания как домашнее 
задание, а урок построен на обсуждении 
прослушанного. Изучая онлайн-ресурсы 
и блоги для занятий английским языком, 
можно увидеть, что существует множе-
ство интересных и увлекательных вари-
антов обучения. 

Выводы. Использование метода бло-
гов как стратегии изучения английского 
языка вносит значительный вклад в рас-
ширение культурных знаний учащихся. 
Кроме того, использование блогов спо-
собствует культурному взаимодействию, 
повышению мотивации к изучению и ис-
пользованию языка. Использование ме-
тода блогов играет важную роль в разви-
тии взаимодействия и общения учащихся 
на изучаемом языке. Блоги являются эф-
фективными инструментами для разви-
тия навыков устной речи, чтения и пись-
ма. Кроме того, исследование показывает, 
что использование блогов улучшает про-
цесс чтения, приводит к положительному 
восприятию текста, поощряет дискуссии в 
классе и развивает грамотность и навыки 

критического мышления. Блоги эффек-
тивны для улучшения грамматических 
навыков, написания эссе, редактирова-
ния письменных работ, предоставления 
и получения отзывов и участия в рецен-
зировании. Использование блогов так-
же предоставляет учебное пространство 
для взаимодействия учащихся, позволяет 
размышлять об обучении, развивает об-
учение и улучшает самовыражение. Так-
же было обнаружено, что использование 
блогов значительно повышает мотива-
цию учащихся, положительно влияет на 
восприятие учащимися обучения и при-
водит к положительному отношению к 
учебе. 

Педагоги могут инициировать ис-
пользование блогов для развития меж-
культурной коммуникации, взаимодей-
ствия, повышения уровня компетенций 
и знаний своих учеников. Необходимо 
постоянно пересматривать и расширять 
материалы, связанные с ведением бло-
га, принимая во внимание современные 
технологические разработки. Использо-
вание блогов в языковых классах зависит 
от усилий педагога, который сам должен 
должны быть обучен тому, как направлять 
и интегрировать блоги в учебную прак-
тику. Кроме того, учитывая, что ведение 
блогов оказывает существенное влия-
ние на изучение языка и вносит важный 
вклад в него, необходимы дополнитель-
ные исследования использования блогов 
для повышения мотивации обучающихся.
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В современном стремительно ме-
няющемся мире, в эпоху постоянного 
совершенствования и усложнения ин-
формационных технологий происходят 
существенные изменения в процессе 
функционирования и реализации обра-
зовательной системы.

В условиях влияния информатизации 
общества сфера образования, с одной 
стороны, является потребителем инфор-
мации, с другой стороны, выступает как 
создатель новых информационных об-
разовательных ресурсов и технологий. 
Поскольку умения и навыки работать с 
информацией являются одними из важ-

ных для современного человека, то обра-
зовательная система, начиная со школы, 
способна формировать у обучающихся 
способность к критическому мышлению. 
Новое поколение обучающихся, облада-
ющее особыми социально-психологиче-
скими компетенциями, новые цифровые 
образовательные технологии, формиру-
ющие цифровую среду, а также цифро-
вая экономика в государстве и созда-
ваемые ею новые требования к кадрам 
выступают факторами, порождающими 
потребность в использовании информа-
ционных образовательных ресурсов и 
технологий.

© Хисматова Л.К., 2023
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Использование в процессе обучения 
информационных образовательных ре-
сурсов и технологий значительно облег-
чает путь к повышению эффективности 
и качества образовательного процесса, 
позволяет сделать его максимально лич-
ностно ориентированным, учитывающим 
образовательные способности и потреб-
ности, личностные качества каждого об-
учающегося, повысить его познаватель-
ные мотивы.

Информационные образовательные 
ресурсы и технологии, направленные 
на формирование социально актив-
ной, творческой, конкурентоспособной 
личности, формируют открытую со-
вокупность информационных систем 
— цифровую образовательную среду 
(ЦОС). ЦОС строится на определенных 
организационных принципах, таких как 
полезность, доступность, единство; от-
крытость; конкурентность; ответствен-
ность; достаточность и т. д. Формирова-
ние цифровой образовательной среды 
позволяет обеспечивать модернизацию 
образовательного процесса, внедрять 
в педагогическую практику технологии 
электронного обучения, модели сме-
шанного обучения, автоматизировать 
процессы управления качеством обра-
зования, формировать у обучающихся 
навыки обучения в цифровом мире. 
Цифровая образовательная среда по-
средством цифровых сервисов и ресур-
сов призвана расширить возможности 
организационных форм и методов об-
учения, способствуя получению наи-
большего эффекта от использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном про-
цессе. Особая роль в цифровой обра-
зовательной среде (ЦОС) отводится 
созданию условий для оптимизации ор-
ганизационно-управленческих процес-
сов в образовательных организациях. 
Реализация модели ЦОС имеет следую-
щие перспективы: 

 - увеличение числа образовательных 
организаций, использующих инфор-
мационные образовательные ресурсы 
и технологии, соответственно, увели-
чение числа педагогов, использующих 
электронное обучение в учебной дея-
тельности;

 - продолжение сетевого взаимодей-
ствия: создание сетевых уроков, об-
мен технологиями, разработками уро-
ков, методическим материалом;

 - развитие сетевого взаимодействия 
через вебинары, семинары, офлайн- и 
онлайн-встречи, организации секций 
на конференциях, образовательных 
форумах и пр.
Наиболее часто используемые ин-

формационные образовательные ресур-
сы и технологии в образовательных ор-
ганизациях:

1. Урок с использованием электрон-
но-образовательных ресурсов (ЭОР) по-
зволяет перейти от объяснительно-ил-
люстрированного способа обучения к 
деятельностному, при котором обучаю-
щийся становится активным субъектом 
учебной деятельности. Уроки с исполь-
зованием ЭОР — это одна из самых ча-
сто используемых форм инновационной 
деятельности в школе. Использование 
электронно-образовательных ресурсов 
в образовательном процессе влияет на 
рост профессиональной компетентности 
учителя, при этом способствует использо-
ванию объяснительно-иллюстративных, 
проектных, частично-поисковых, иссле-
довательских методов, избегая репро-
дуктивного изложения материала, что 
вызывает интерес обучающегося к по-
лучаемым знаниям. Данный вид инфор-
мационного образовательного ресурса 
значительно повышает качество образо-
вания. 

Приведем пример использования 
ЭОР на уроке истории в 10-м классе по 
теме «Культурное пространство совет-
ского общества в 1930-е гг.»: 
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2. Внеурочное занятие с использова-
нием ЭОР. Отличительной особенностью 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов является наличие 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся, объединяющей различные 
виды деятельности. Соблюдение педа-
гогических условий организации внеу-
рочной деятельности, указанных в ФГОС 
и касающихся электронных образова-
тельных ресурсов и технологий, позволит 
повысить познавательный интерес у об-
учающихся, освоить новые инструменты 
деятельности, поддерживать положитель-
ные эмоции и благоприятную атмосферу 
на занятиях. Педагоги Татарстана активно 
используют в организации внеурочной 
деятельности ЭОР, в том числе дистанци-
онные образовательные технологии:

3. Воспитательное мероприятие 
с использованием ЭОР. ЭOР, учитывaя 
динaмику рaзвития информaционно-
го обществa, интересы и потребности 
обучaющихся, позволяет эффективно 
определять и решaть вопросы обнов-
ления форм и методов вoспитательнoй 
деятельнoсти. Современнaя компьютер-
нaя тeхнология выступaет как срeдствo 
оргaнизaции вoспитaтельнoгo прoцессa. 
Использoвaние ЭOР делaет вoспитaтель-
ный прoцесс бoлее сoврeмeнным, инте-
ресным, нaсыщенным. Информационные 
образовательные ресурсы значительно 
расширяют возможности представления 

воспитательного контента, обеспечивают 
наглядность, способствуют адаптации ре-
бенка в современном информационном 
пространстве, повышают эффективность 
воспитательных мероприятий. К приме-
ру, веб-квест-игра воспитателя Рахимул-
линой Г.Х. и музыкального руководителя 
Юсуповой Н.Н. МБДОУ «Детский сад № 6 
«Радуга» г. Кукмор» Кукморского муни-
ципального района РТ является одним из 
примеров воспитательного мероприятия 
с использованием ЭОР.

4. Образовательные программные обе-
спечения (авторская разработка) помо-
гают педагогу систематизировать инфор-
мацию, вести и структурировать занятия, 
а также отслеживать динамику усвоения 
материала и достижения планируемых 
результатов учениками. Также современ-
ные подходы к организации образова-
тельного процесса, а именно разработка 
образовательных приложений, определя-
ют партнерскую деятельность педагога с 
семьей как основу совместной деятель-
ности в образовательных учреждениях, 
как необходимое требование реализа-
ции ФГОС. 

Это подтверждает опыт наших педа-
гогов:

5. При правильно организованном 
процессе использования образователь-
ные компьютерные игры в образователь-
ном пространстве позволяют активно 
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включать учащихся в процесс обучения, 
расширять набор применяемых учеб-
ных задач, использовать новые формы 
передачи информации, проектировать 
различные виды деятельности. Образо-
вательные компьютерные игры выступа-
ют как универсальное средство приоб-
ретения опыта, своеобразный тренажер 
умений и навыков, необходимых для 
решения задач человеческой жизнедея-
тельности. Например, интерактивная игра 
«Следуя за Маленьким принцем» позво-
ляет в игровой форме рассказать малы-
шам про окружающий мир, познакомить 
с героем известной сказки и при этом 
учит их взаимодействовать друг с другом 
для достижения конечной цели:

6. Образовательный сайт — эффeк-
тивный обрaзoвательный инструмент 
педaгoгa. Педагоги активно создают об-
разовательные сайты и размещают соб-
ственные материалы на этих электрон-
ных образовательных площадках. На 
сайтах они представляют методические 
разработки уроков и внеклассных меро-
приятий, конспекты уроков, ссылки на по-
лезные сайты и материалы, публикации 
учеников, задания для самостоятельного 
изучения, дополнительные материалы по 
предмету и др. 

7. Сетевые педагогические сообще-
ства, являясь новой формой организа-
ции профессиональной деятельности 
в сети Интернет, позволяют всем субъ-

ектам образовательных организаций 
обмениваться опытом на виртуальных 
мастер-классах, вебинарах; реализовы-
вать себя как профессионала, совершен-
ствовать компетенции, повышать свой 
профессиональный уровень, решать 
насущные задачи, вести совместную 
деятельность средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(Сообщества учителей Института разви-
тия образования Республики Татарстан 
http://www.irort.ru/ru/community?ysclid=l
am82d7c7d312679709)

Такие площадки создаются с целью: 
 - объединения административно-у-
правленческого персонала образова-
тельных учреждений;

 - размещения учебно-методических 
разработок;

 - публикации дидактических материа-
лов для их использования учителями 
определенных предметов. На сайте 
электронного образования Республи-
ки Татарстан (https://edu.tatar.ru) в 
разделе «Учителю» (https://edu.tatar.
ru/teacher) размещены виртуальные 
методические сообщества с огром-
ным количеством актуальных методи-
ческих и дидактических материалов 
для использования в педагогической 
деятельности. 
8. Видеолекции и видеоуроки позво-

ляют сделать учебный материал более 
наглядным, развивать образное, твор-
ческое мышление учеников за счет ис-
пользования динамичных методов пред-
ставления информации. Видеоматериалы 
также могут являться важным инструмен-
том для самостоятельной подготовки об-
учающихся. 
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9. Развивающий мультфильм помо-
гает развивать воображение, фантазию, 
эмоции, творческие способности, связную 
речь, мышление обучающихся, способству-
ет развитию коммуникативных навыков в 
общении со сверстниками и взрослыми.

Мультфильм — наиболее эффектив-
ный метод воспитания и обучения, по-
скольку сочетает в себе аудио- и визу-
альные элементы, т.е. при просмотре 
мультфильма участвуют два органа вос-
приятия: зрение и слух. Мультиплика-
ция дополняет широкий спектр навыков 
создания цифровых ресурсов. При вклю-
чении мультипликационных роликов в 
учебную программу педагог может по-
просить обучающихся создавать муль-
типликацию самостоятельно. Существует 
множество простых инструментов для 
создания пользовательских мультипли-
каций. Создавая мультипликационные 
видеоролики самостоятельно, учащиеся 
приобретают новые технические навыки. 
Обучающиеся могут представлять соз-
данные мультфильмы своим сверстни-
кам. Таким образом, создание мультипли-
кации помогает обучающимся оттачивать 
свои презентационные и коммуникатив-
ные навыки, творческие и креативные 
компетенции.

10. Создание познавательно-обра-
зовательных фильмов также является 
перспективным направлением в обра-
зовании. Во время создания кинофильма 
учащиеся учатся самостоятельно вопло-
щать свои идеи при помощи правильно-
го написания авторской идеи, съемки и 
монтажа, начинают понимать новый вид 
искусства — анимацию, учатся основам 
видеомонтажа, знакомятся с техникой, 
необходимой для создания кинофильма. 

11. Виртуальная экскурсия как фор-
ма инновационной учебной деятельно-
сти направлена не только на получение 
предметных знаний, но и на формирова-
ние коммуникативных, познавательных, 
регулятивных компетенций. Виртуальные 
экскурсии, созданные педагогами, спо-
собствуют повышению интереса не толь-
ко к определенному школьному пред-
мету, но и к исторической значимости, 
культурному наследию государства. Дан-
ный интерактивный метод обучения по-
зволяет создать условия для развития и 
поддержания интереса обучающихся.

12. Виртуальный методический ка-
бинет — эффективное интегральное 
методическое пространство, ориенти-
рованное на активную методическую 
поддержку образовательного процесса. 
Виртуальный методический кабинет по-
зволяет организовать методическое про-
странство для всех субъектов образова-
тельного процесса, создает оптимальный 
доступ к необходимой информации, обе-
спечивает оперативную методическую 
помощь, дает возможность поделиться 
опытом работы.
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13. Электронные медиауроки по-
зволяют научить определять смысл ин-
формационного сообщения, его цель и 
адресную направленность; устанавли-
вать связи между событиями, явлениями, 
понятиями; ставить и обосновывать цели; 
строить логические выводы; менять или 
сохранять мнение в зависимости от по-
ступающей информации; рассматривать 
проблемы с разных сторон и решать их 
и т. д.

14. Медиапрезентации помогают 
улучшить восприятие обучающимися 
учебного материала, развивать познава-
тельный интерес у обучающихся, умение 
обобщать, анализировать, сравнивать, ак-
тивизировать творческую деятельность, 
развивать критическое и творческое 

мышление, формировать научное миро-
воззрение и т.д.

В заключение можно сделать вывод, 
что использование информационных об-
разовательных ресурсов и технологий в 
образовательных организациях является 
перспективным направлением разви-
тия образования. В условиях интеграции 
традиционного и электронного обучения 
необходимо учитывать виды учебной 
деятельности. Используемые информа-
ционные образовательные ресурсы и 
технологии должны быть методически 
грамотно структурированными, эффек-
тивными с точки зрения достижения це-
лей образования, иметь достаточно высо-
кий научно-теоретический уровень.
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Подготовка специалиста среднего 
звена — это трудоемкий процесс, и он 
занимает большую часть кадровой со-
ставляющей образовательного процесса. 
В  ходе профессиональной подготовки 
отводится серьёзная роль профессио-
нальным компетенциям. Но необходимо 
понимать, что без общегуманитарных 
знаний невозможно перейти к професси-
ональной подготовке специалистов раз-
личных областей.

Социально-гуманитарные науки 
можно назвать основой общества. Ведь 
именно они являются базой для интел-

лектуального становления личности. 
Кроме этого, общекультурный уровень 
в некоторых профессиях является ос-
новополагающим, формирует ключевые 
компетенции. Предлагаем рассмотреть 
социально-гуманитарные науки не про-
сто как учебные дисциплины, а как метод 
профессионального развития будущих 
специалистов среднего звена.

Еще в 1971 году американский социо-
лог Дэниель Бэлл говорил о том, что «по-
стиндустриальное общество делает упор 
на центральную роль теоретического 
знания как оси, вокруг которой выстраи-

© Шакирзянова А.Ф., Шабаева Г.И., 2023
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вается новая технология, экологический 
рост и новая стратификация общества» 
[4, с. 20].

Социологические исследования до-
казывают, что образование неразрывно 
связано с психологическими и социаль-
ными личностными характеристиками. 
Всестороннее развитие будущего специ-
алиста предполагает развитие коммуни-
кабельности, способности к конструктив-
ному общению с окружающими. 

Культура речи, социальное взаимо-
действие в профессиональной и быто-
вой среде – это не заложенные приро-
дой навыки. Они никак не передаются на 
генном уровне или по наследству. Дей-
ствительно, родители и круг общения 
изначально влияют на личность. Однако 
в образовательном учреждении педа-
гоги становятся основным источником 
получения необходимых знаний как в 
профессиональной, так и в социальной и 
личной жизни.

На данный момент можно наблюдать, 
что в некоторых учебных заведениях нет 
динамики в развитии социально-гумани-
тарных дисциплин. Практически все обу-
чение проводится по стандартным, порой 
устаревшим методикам. У  обучающихся 
пропадает интерес. Кроме этого, не хва-
тает ресурсов, наглядных материалов. 
Создать и укрепить в мышлении будущих 
специалистов социальные навыки можно 
только при привлечении современных 
технологий, иначе педагог теряет связь с 
учениками.

Не стоит недооценивать силу слова. 
Критически важно знать основы и осо-
бенности рабочих процессов, но порой 
этика, культура речи становятся незаме-
нимы. И это касается не только профес-
сий актера, писателя и других творческих 
профессий. Менеджеры, инженеры, про-
давцы — их работа напрямую связана с 
социумом. И от того, насколько поставле-
на и грамотна речь, зависит не только их 
продвижение по карьерной лестнице, но 

и отношение окружающих к самой про-
фессии, конкретному производству, орга-
низации, бренду.

Современный стиль мышления и по-
дача материала в социально-гуманитар-
ных науках должны нацеливать на изме-
нение самого характера познавательной 
деятельности. Важно не просто передать 
материал и заставить его выучить, но и 
развить гибкость и многогранность мыш-
ления, научить видеть взаимосвязь эмо-
ционального и логического мышления. [2, 
с. 9] Профессиональное мышление долж-
но быть активным и творческим, способ-
ствовать высокому уровню социальных 
отношений в современном мире. Рассмо-
трим это на простом примере. «Родной 
язык и культура речи» — дисциплина, ко-
торая имеется практически во всех учеб-
ных планах. Разве можно представить 
себе нашу жизнь без возможности ясно 
выражать свои мысли, понимать и пере-
давать информацию четко и осмыслен-
но? К примеру, в медицине крайне важ-
ны точность, профессиональные навыки, 
наработанный опыт. Но от медсестры 
зависит и эмоциональное состояние па-
циентов. Здесь важно не только правиль-
но и логично донести информацию, но и 
выбрать соответствующий тон, чтобы дать 
человеку понять, что о нем заботятся. 

Слесари, сантехники, электрики — все 
это специалисты среднего звена. Оста-
лись в прошлом стереотипы об их непри-
глядном поведении или внешнем виде. 
Сейчас это образованные, интеллекту-
ально развитые профессионалы. И осно-
вы профессии они получают в системе 
среднего и средне-профессионального 
обучения.

Краеугольный камень изучения соци-
ально-гуманитарных дисциплин — сло-
варный запас. Богатая речь, насыщенная 
нормативно употребляемой лексикой, — 
залог успеха в любой карьере. По итогам 
собеседования на любую должность при 
наличии абсолютно равных данных и 
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опыта, скорее всего, выберут того, кто гра-
мотно и красиво изложил характеристи-
ки своей личности и представил потенци-
ал будущей работы на предприятии.

Этика общения также закладывается 
при изучении социально-гуманитарных 
наук. Чтение классической и современ-
ной литературы, знакомство с культурами 
разных стран, приобщение к «высоко-
му»  — необходимый процесс. Языковая 
среда, конечно, имеет влияние на станов-
ление этики общения, но перед педаго-
гом стоит задача мотивировать обучаю-
щихся [1, с. 31].

На данном этапе есть два важных мо-
мента.

С одной стороны, усиление негатив-
ного влияния информации на молодежь. 
Если провести анализ общения в соци-
альных сетях, различных сервисах, то 
можно наглядно увидеть низкий уровень 
культуры речи, этики.

А с другой стороны, сейчас считается 
престижным быть образованным, гово-
рить красиво и культурно, уметь рассу-
ждать о литературе, классической музы-
ке, искусстве.

Именно это стремление — хороший 
помощник педагога в образовательном 
процессе. 

Нами был проведен социальный экс-
перимент. Практическая часть экспери-
мента заключалась в следующем: были 
приглашены 10 взрослых людей в воз-
расте от 35 лет и старше, занимающих 
разные должности в разных сферах. Им 
было предложено провести диалог со 
студентами (в качестве респондентов вы-
ступили 24 человека). При исследовании 
был составлен ряд вопросов на совер-
шенно разные темы:

 • Какую книгу Вы бы порекомендова-
ли?

 • Как Вы относитесь к политической си-
туации в мире?

 • Вы можете описать эмоции от фильма, 
который недавно смотрели?

 • Правда ли, что животные способны 
предчувствовать события?

 • Как Вы видите свою будущую работы 
и чего хотели бы добиться?

 • Ваша любимая дисциплина и почему.
 • Вы верите в НЛО?
 • Как считаете, что лучше: иметь жела-
ние, но не иметь возможностей или 
иметь возможность, но не иметь жела-
ния?
Было разрешено задавать сопутству-

ющие вопросы, если разговор способ-
ствовал развитию темы. При этом сутью 
эксперимента было не выявить знания 
опрашиваемых, а понять их реакцию и 
возможность свободно вести беседу, из-
лагать свои мысли и корректно отстаи-
вать точку зрения.

Изначально «взрослым» не было ого-
ворено еще одно условие: конец экспери-
мента заключался в их выборе. По итогам 
разговора они должны были определить, 
кому из студентов предложили бы работу 
и у кого из опрашиваемых, на их взгляд, 
сложилась бы хорошая карьера.

В итоге практически единогласно 
работу при реальном собеседовании 
получили бы 17 студентов. Еще троих 
выбрали 5 человек из 10. Четверо же 
студентов оставили негативные впе-
чатления. При этом мы рассматривали 
именно социальные качества, а не про-
фессиональные. Ведь на данном этапе 
обучения знания равны, а социальные 
качества могут отличаться. Также после 
подведения итогов было выяснено, что 
именно четверо учащихся значительно 
отстают по социально-гуманитарным 
дисциплинам. 

Особую роль в современном образо-
вании играют педагогические техноло-
гии. Век высоких технологий требует от 
педагогов новых методов обучения. Не-
обходимо понимать специфику общения 
и подачи материала. В открытом доступе 
немало видео и фото для изучения. Хо-
рошей практикой является обсуждение 
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и разбор анализ речи дикторов, журна-
листов: актуальна ли тема? Интересно ли 
передали они информацию? Что бы об-
учающиеся изменили, а что взяли бы на 
заметку?

Отдельное внимание стоит уделить 
социальной грамотности и патриотиче-
скому воспитанию, особенно на уроках 

истории, родного края. Развивая любовь 
к родному языку, необходимо расска-
зывать и о других культурах. В системе 
среднего профессионального образова-
ния социально-гуманитарные предметы 
способны оказывать колоссальное влия-
ние на профессиональное развитие бу-
дущего специалиста.
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Аннотация. Авторы статьи решили рассмотреть такую проблему, как эстетическое отношение детей 
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Abstract. The authors of the article consider the problem of developing the aesthetic attitude of preschool 
children to nature which is becoming particularly acute and modern in preschool education. In accordance 
with the federal state educational standard of preschool education "Artistic and aesthetic development" 
presupposes the development of prerequisites for value - semantic perception and understanding of works 
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Дети исследуют и познают мир вокруг 
себя с раннего детства, тянутся ко всем 
ярким моментам, которые их окружают. 
Ребенок открывает для себя мир красок 
и звуков. Очень важно своевременно за-
даться вопросом развития познаватель-
ного интереса у дошкольников. Интерес 
заставляет человека обращать внимание 
на детали, которые могут удивлять. Заин-
тересовать дошкольников, пробудить по-

знавательный интерес может все, что есть 
вокруг. В современном мире очень важ-
но не препятствовать общению ребенка 
с окружающей его природой. Отсутствие 
либо недостаток эмоциональной связи 
человека с природой на ранних этапах 
его развития в дальнейшем может не 
только привести к серьезным пробелам в 
экологическом образовании, но и нане-
сти вред развитию личности ребенка. 

© Савельева Н.М., Артемчик О.В., Зиганшина Г.К., 2023
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Одной из главных проблем по разви-
тию эстетического отношения ребенка к 
природе является организация в совре-
менных реалиях практики эстетического 
обучения. Представление детей о приро-
де не полное, т. к. бессистемное и поверх-
ностное видение её объектов мешают 
полноценно воспринимать окружающий 
мир. Умение созерцать красоту природы, 
ценить ее и восхищаться яркими краска-
ми (голубое небо и белые облака, зелень 
травы, переливы крыльев бабочки), уме-
ние воспринимать неуловимый звук при-
роды (журчание ручья, шелест листьев на 
ветру, щебетание птиц), замечать смену 
времен года в природе (первые цветы вес-
ной, теплое солнце летом, разноцветный 
листопад осенью, белизна снега зимой), 
осознавать и постигать всю красоту нашей 
природы — вот чему важно научить детей. 

Одно их важных условий духовной 
жизни человека — способность видеть 
прекрасное в искусстве и окружающем 
нас мире. С раннего детства в ребенке 
формируется эстетическое отношение к 
природе не только как зрителя и слуша-
теля, но и как создателя красоты. 

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте даны целевые 
ориентиры качеств ребенка: «ребенок 
проявляет любознательность, задает во-
просы взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы, склонен 
наблюдать, исследовать». Следовательно, 
у детей дошкольного возраста развитие 
познавательной деятельности особен-
но актуально, так как это стимулирует 
детскую любознательность, стремление 
к самостоятельному познанию явлений 
окружающего мира, что соответствует об-
разовательным стандартам.

Развитие представлений об окружа-
ющем мире у детей дошкольного воз-
раста происходит каждый день, на про-
гулках и во время наблюдений, которые 

педагог проводит постоянно. Дети обра-
щают внимание на последовательность 
наступления явлений в природе (сезон-
ные изменения, изменение растений и 
животных в процессе развития и роста). 
Для формирования у детей эстетического 
восприятия в ходе наблюдений необхо-
димо использовать образные выражения, 
сравнения, эпитеты, которые есть в поэ-
тических произведениях.

То, что может впечатлять ребенка в 
обычной жизни, он часто переносит в 
свое изобразительное искусство. Именно 
так у ребенка формируются художествен-
ные интересы, способности, развивается 
эстетический вкус. В детском саду важно 
развивать любовь детей к окружающей 
природе. То, что в искусстве вызывает у 
детей какие-либо эмоции, формирует их 
отношение к реальной окружающей их 
природе. 

Чтобы сформировать у детей такие 
качества, как доброта, трудолюбие, мило-
сердие, терпение и другие, очень важно 
привлекать их к общению с природой. 
Черты характера человека, заложенные 
в раннем детстве, прочно входят в его 
подсознание и становятся основой его 
личности. Благодаря этому мы в будущем 
можем быть спокойны за наших детей и 
нашу природу. Педагог ведёт ребёнка по-
степенно: наблюдение за деятельностью 
взрослых, эпизодическое участие в ней, 
затем партнёрство и, наконец, сотрудни-
чество.

Работа педагога с группой детей — это 
рассмотрение возникающих проблем-
ных ситуаций. В данном направлении 
используется интегрированный подход, 
предполагающий взаимосвязь исследо-
вательской деятельности, игр, художе-
ственной литературы, музыки, экскурсий, 
бесед и продуктивной деятельности, что 
формирует познавательно-творческие 
способности и позволяет предоставить 
детям возможность ярче показать себя 
в той или иной деятельности. Знаком-
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ство ребенка с объектами и явлениями 
природы закладывает в него несколько 
основополагающих правил. Первое: при-
рода — это источник для творчества и его 
реализации, ведь ребенок учится зри-
тельно воспринимать природу как объект 
и переносить ее в свое искусство. Вто-
рое — это эмоциональная составляющая. 
Ведь взаимосвязь эмоций от увиденного, 
эстетическое удовольствие, восхищение 
формируют в ребенке нейронные связи, 
которые помогут ему углубить свои по-
знания и сформировать более полное 
восприятие природы.

Для стимулирования познавательной 
активности детей и приучения их к само-
стоятельному поиску решения проблемы 
используется метод игрового обучения, 
который заключается в проигрывании с 
детьми игровых проблемных ситуаций. 

Не стоит забывать, что художествен-
но-эстетическое развитие в детском саду 

охватывает все стороны воспитатель-
но-образовательного процесса.

Таким образом, через созерцание 
окружающей природы, через экспери-
ментально-исследовательскую деятель-
ность у детей расширяются представле-
ния об окружающем мире, происходит 
развитие познавательного интереса, 
эстетического отношения к природе. 

У детей появляются навыки в иссле-
дованиях (анализ объекта или явления, 
умение выстраивать причинно-след-
ственные связи, выдвигать предположе-
ния, проводить эксперименты, выдвигать 
гипотезы, после чего доказывать или 
опровергать их, проводить умозаключе-
ние и составлять определенные выводы), 
знания о живой и неживой природе ста-
новятся более полными, содержательны-
ми и конкретными; у детей проявляется 
ярко выраженный интерес к объектам и 
явлениям природы.
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Использование цифровых лабораторий на уроках 

Аннотация. В наше время учителя используют большое количество разнообразных технических 
средств обучения, в том числе такое инновационное учебное оборудование, как цифровая лаборатория. 
Цифровые лаборатории предназначены для проведения лабораторных работ по разным предметам, они 
просты и понятны для пользователя, поэтому позволяют ученику практически самостоятельно проводить 
эксперименты и интерпретировать их результаты.
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Using Digital Labs in Biology Lessons

Abstract. Nowadays, teachers use a wide variety of technical means of teaching. But few people know 
about such innovative educational equipment as a digital laboratory. Digital laboratories are designed to 
conduct laboratory work on various subjects, they are simple and understandable for the user, therefore, they 
allow the student to conduct experiments and interpret their results almost independently.
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Век прогрессивных изменений в со-
циальной жизни и в науке требует совре-
менных приемов и методов обучения в 
образовательной системе, что будет спо-
собствовать более эффективному приоб-
ретению умений и навыков для решения 
жизненных проблем. Самая главная за-
дача любого педагога — создание на уро-
ке необходимых условий, мотивации для 
приобретения знаний и практических на-
выков [4].

Лабораторные работы играют важ-
ную роль при изучении биологии, они 
предполагают включение обучающегося 
в самостоятельную исследовательскую 

деятельность, что позволяет ему лучше 
усваивать знания и умения, развивает 
творческое и критическое мышление. В 
наше время для проведения интересных 
компьютеризированных экспериментов 
используются цифровые лаборатории. 
Цифровая (компьютерная) лаборатория 
(ЦЛ) — это виртуальное учебное оборудо-
вание, которое позволяет регистрировать 
значения различных физических сил  
[1; 3].

С помощью ЦЛ на уроках биологии 
обучающиеся могут выполнять различ-
ные практические и лабораторные рабо-
ты (таблица 1).

© Сабирова Т.Б., Ярмиев И.З., 2023
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Таблица 1
Лабораторные и практические работы по биологии

№ Раздел программы Темы лабораторных работ

1 Биология растений Транспорт воды по растениям. Дыхание растений. Выделение 
кислорода и углекислого газа. Транспирация воды.

2 Зоология Жизнедеятельность животных

3 Человек и его здоровье
Кровообращение. Реакция сердечно-сосудистой системы на 
нагрузки. Газообмен в легких. Дыхательная система. Выдели-
тельная система.

4 Общая биология Влияние окружающей среды на здоровье. Влияние pH на ско-
рость химических реакций.

На российских цифровых образова-
тельных платформах представлены раз-
личные варианты цифровых лаборато-
рий, которые отличаются как по качеству 
и содержанию, так и по стоимости. 

Пройдя по QR-коду, можно просмо-
треть весь ассортимент цифровых лабо-
раторий по биологии. 

При выборе цифровой лаборатории 
нужно обратить внимание на несколько 
признаков: 

 • качество и стоимость — один из важ-
нейших параметров. Цифровые лабо-
ратории могут существенно отличать-
ся ценой и качеством содержания;

 • соответствие образовательным стан-
дартам также важное свойство содер-
жания;

 • количество модификаций и типов 
датчиков и их качество. На полноцен-
ность и достоверность полученных 
знаний влияет то, какие датчики име-
ются в комплекте цифровой лабора-
тории, а также их состояние;

 • насколько современным и доступным 
является программное обеспечение;

 • наличие методических пособий для 
преподавателей и возможность по-
лучать техническую поддержку, для 
того чтобы педагоги имели в распо-
ряжении необходимую инструкцию 
по пользованию и при желании мог-
ли обратиться за профессиональной 
консультационной помощью [2].
Как видно, выбор цифровой лабора-

тории требует дополнительного изучения 
как оборудования, так и программного 
обеспечения.

Зачастую единственным явным недо-
статком таких лабораторий остается не-
подъемная для некоторых учреждений 
цена программы. Преимущества имеют 
явный характер: цифровые лаборатории 
прививают ученикам самостоятельность, 
повышают их интерес к исследователь-
ской деятельности, упрощают работу всех 
субъектов образовательного процесса.

Таким образом, цифровые лабора-
тории позволяют обучающимся прово-
дить научные исследования, применять 
полученные навыки в нестандартных 
ситуациях. Также содержание опытов 
и экспериментов цифровых лаборато-
рий способствует развитию интереса к 
предмету, предоставляет возможность 
получать данные, которые недоступны в 
обычных учебных экспериментах.
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По мнению ученых, профессиональ-
ное самоопределение без поддержки и 
развития ценностно-смысловой сферы 
детей и подростков тормозит личност-
ное развитие человека и может вызы-
вать угрозы и риски в этом процессе [4]. 
Мониторинг ценностных ориентаций 
современной молодежи, проведенный 
Институтом изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии обра-
зования в 2022 году, показал, что понятие 
«традиционные духовно-нравственные 
ценности» для молодежи выступает сво-
его рода речевым клише, а не реальной 
жизненной установкой [1]. Поэтому раз-
витие ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся является актуальным направ-
лением педагогической деятельности в 
организациях общего и профессиональ-
ного образования, в том числе в системе 
профессиональной ориентации детей и 
подростков.

Профессиональная ориентация 
нормативно является частью воспита-
тельной деятельности и представляет 
собой огромный потенциал [3]. Граж-
данско-патриотическое воспитание, 
применение методологии наставни-
чества, транслирования ценностей в 
процессе профориентационной дея-
тельности формирует полноценность 
воспитательной среды.

© Кудрявцева О.Л., 2023
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Анализ работ, представленных на 
организованные Институтом развития 
образования Республики Татарстан кон-
курсы авторских методических разра-
боток учебных занятий и мероприятий 
профориентационной направленности, 
показывает, что педагоги не уделяют до-
статочного внимания выявлению, под-
держке и  развитию ценностно-смыс-
ловой сферы обучающихся в процессе 
сопровождения их профессионального 
самоопределения.

Например, в методических разработ-
ках профессиональных проб, как прави-
ло, отсутствует этап рефлексии. Между 
тем при проведении профессиональных 
проб именно на этом этапе происходит 
формирование осознанности выбора бу-
дущей профессии. На этапе рефлексии 
можно обсудить понятия, относящиеся к 
сфере духовно-нравственных ориенти-
ров: предназначение человека, высокое 
служение (деятельность на благо других 
людей, на всеобщее благо), ответствен-
ность (моя ответственность за происхо-
дящее: готовность справляться со всеми 
последствиями своего выбора, со всеми 
трудностями при выполнении постав-
ленной задачи). В итоге рефлексия ста-
новится воспитательной деятельностью в 
процессе самоопределения и професси-
ональной ориентации обучающихся.

Как показывают лучшие отечествен-
ные и зарубежные практики, наиболее 
эффективным методом в формировании 
духовно-нравственных и общечелове-
ческих ценностей, в технологиях про-
фессиональной ориентации является 
наставничество путем неформального 
общения, эмоциональной связи, рефлек-
сивного подхода, обучения умению ста-
вить и достигать цели, осознанию свое-
го предназначения (миссии), что может 
способствовать формированию ценност-
но-смысловых ориентаций, осознанию 
своего вклада в развитие социально-эко-
номических и общественных отношений. 

Наставник помогает в формировании 
умения ориентироваться в разнообраз-
ных ситуациях выбора путей и способов 
дальнейшего развития, а также прини-
мать ответственные решения. Наставник 
помогает формировать проактивную 
позицию, когда человек, осознавая свои 
глубинные ценности и цели, действует 
независимо от условий и обстоятельств в 
построении индивидуального професси-
онального маршрута на протяжении всей 
жизни. Наставничество сегодня можно 
назвать одним из самых эффективных 
ресурсов развития человеческого капи-
тала, и альтернативу этому подходу при-
думать сложно [2].

В профориентации посредством про-
ектной деятельности наставник может 
помочь в формировании миссии коман-
ды (глобальной цели деятельности ко-
манды), вдохновить команду следовать 
миссии, способствовать проявлению 
лидерских качеств в сотрудничестве с 
командой. Например, профориентация 
через проектную деятельность в орга-
низации среднего профессионально-
го образования может быть выстроена 
по принципу, при котором школьники и 
студенты объединяются в проектные ко-
манды, работающие над решением ак-
туальных задач региона при непосред-
ственном участии индустриального 
партнера. Участие в проектах формирует 
у молодого поколения и универсальные, 
гибкие навыки, а работа над реальной 
проблемой помогает увидеть значимость 
и ценность профессии. 

Очевидно, что в современных ус-
ловиях экономического и обществен-
но-политического развития страны и 
ее регионов должен быть сформиро-
ван полноконтурный институт настав-
ничества и реконструирована система 
образовательных технологий, учебных 
планов и программ по всем уровням 
образования и типам образовательных 
организаций. Подготовка специалистов 
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в области профориентации должна ори-
ентироваться на комплексный подход с 
учетом опыта внедрения лучших прак-
тик наставничества.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что для выявления, 
поддержки и  развития ценностно-смыс-
ловой сферы обучающихся в процессе 
сопровождения их профессионального 
самоопределения необходимо использо-
вать методологию наставничества, реф-
лексивный подход как один из принци-
пов воспитательного процесса.

Для тиражирования лучших межрегио-
нальных практик наставничества в сфере 
профориентации Институт развития обра-
зования Республики Татарстан предлагает 
педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций, профессио-
нальных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнитель-
ного образования принять участие в кон-
курсе авторских методических разрабо-
ток «Славим человека труда».
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Происходящие в жизни общества 
изменения меняют представление о  со-
временной школьной библиотеке. Она 
превращается в многофункциональную 
систему, выполняющую информацион-
ные и образовательные функции. Кроме 

того, являясь структурным подразделени-
ем образовательного учреждения, библи-
отека выполняет функции, свойственные 
учреждению культуры. 

В соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской 

© Хазиева Е.В., Сайфиева О.В., 2023
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Федерации от 15 июня 2016 г. №  715 
«Об утверждении Концепции развития 
школьных информационно-библиотеч-
ных центров», школьная библиотека ста-
новится естественным местом обмена ак-
туальными педагогическими методиками, 
пространством развития педагогических 
работников. Кроме того, пространство 
школьной библиотеки и ее ресурсы по-
зволяют объединять всех участников об-
разовательного процесса, стать центром 
чтения и грамотности, территорией со-
вместного творчества и инновационных 
проектов. 

Деятельность школьных библиотек 
играет важную роль в развитии и  ста-
новлении личности подрастающего по-
коления. В связи с этим к школьному 
библиотекарю выдвигаются новые про-
фессиональные требования [1]. Ему не-
обходимо быть грамотным специалистом, 
постоянно совершенствовать свой про-
фессионализм, стремиться к личностному 
и профессиональному росту, проявлять 
инициативу, организаторские способ-
ности и согласованное взаимодействие 
с педагогическим коллективом [2]. Со-
вместная деятельность педагога-библио-
текаря и учителей-предметников может 
помочь в создании дополнительных ус-
ловий для более эффективного обучения 
учащихся.  

В соответствии с планом (дорожной 
картой) реализации Концепции разви-
тия школьных библиотек и школьных 
информационно-библиотечных центров 
(ШИБЦ) в Республике Татарстан для вы-
явления передового педагогического 
и  библиотечного опыта в  области эф-
фективных практик и лучших идей сек-
тором библиотечно-информационного 
обеспечения Института развития обра-
зования Республики Татарстан был про-
веден республиканский конкурс «Луч-
шая педагогическая инициатива на базе 
школьного информационно-библиотеч-
ного центра и школьной библиотеки» 

[3]. Конкурс проводился с 11 апреля по 
27 мая 2022 года.

Задачами конкурса являлись активи-
зация интеллектуальной и  творческой 
деятельности, мотивация к  участию в 
конкурсах как способу повышения про-
фессиональных компетенций и  педаго-
гического мастерства, реализации твор-
ческого потенциала [4].

Участниками конкурса могли стать 
педагогические и библиотечные работ-
ники различных типов образовательных 
организаций, методисты муниципальных 
органов управления образованием, пе-
дагоги дополнительного образования, 
руководители школьных музеев.

Ограничения по возрасту и педаго-
гическому стажу участников конкурса не 
устанавливались.

Конкурс проводился заочно в 3 этапа.
1 этап: с 18 апреля по 16 мая 2022 

года — подача заявки и  представление 
материалов в соответствии с требовани-
ями конкурса;

2 этап: с 16 мая по 25 мая 2022 года — 
работа конкурсной комиссии;

3 этап: с 25 мая по 27 мая 2022 года — 
подведение итогов конкурса. 

В конкурсе приняли участие 63 педа-
гогических работника из Республики Та-
тарстан. Несмотря на то что конкурс имел 
региональный статус, была представлена 
работа, выполненная учителями из горо-
да Курска и занявшая призовое место. 

На конкурс поступило 53 работы, семь 
из которых написаны на татарском языке.

74 % участников — это педагоги-библи-
отекари и заведующие школьной библио-
текой, остальные 26 % — учителя началь-
ных классов, учителя-предметники и др.

Конкурс проходил по следующим но-
минациям: 

- «Лучший проект»; 
- «Лучший цифровой продукт»;
- «Лучший библиотечный урок»;
- «Лучшая методическая разработка 

внеклассных мероприятий».
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Участники номинации «Лучший про-
ект» представили проекты по  продви-
жению книги и чтения; проекты, воспи-
тывающие у  подрастающего поколения 
чувства патриотизма и любви к Отече-
ству; проекты, прививающие любовь к 
природе и обучающие защите окружаю-
щей среды. Дипломантом первой степени 
в данной номинации стала Н.Е. Кутепова, 
педагог-библиотекарь из г. Бугульмы, с 
проектом «Мультфильм своими руками». 

Большинство работ выполнено школь-
ными библиотекарями. Однако заслужи-
ли особого внимания две совместные 
работы учителей русского языка и лите-
ратуры: «Литературная гостиная «Диалог 
при свечах»» (г. Казань) и «Мост времен. 
Зорко одно лишь сердце» (г. Азнакаево).

Номинация «Лучший цифровой про-
дукт» собрала наибольшее количество 
работ (26 работ). Участники предста-
вили такие современные технологии и 
различные инновационные формы про-
движения книги и чтения, как буктрей-
лер, флешбук, веб-квест, электронная 
презентация, виртуальный читательский 
дневник, виртуальная викторина, вирту-
альная выставка, виртуальный конкурс, 
виртуальная экскурсия, видеоролик и др. 
Самой популярной технологией в данной 
номинации оказался буктрейлер.

Победителями номинации «Лучший 
цифровой продукт» стали четыре участни-
цы: учителя начальных классов Е.Н. Тере-
хова и Е.Н. Федосова из г. Курска с работой 
«Виртуальная выставка», педагог-библио-
текарь Н.В. Коновалова из г. Нижнекамска 
с видеоэкскурсией «Улица моего детства», 
педагог-библиотекарь Е.Н. Титова из г. Чи-
стополя с буктрейлером по книге А.Л. Бар-
то «Найти человека».

Большую часть работ в данной номи-
нации представили сотрудники школьных 
библиотек: заведующие библиотекой, пе-
дагоги-библиотекари, библиотекари. 

Необходимо отметить работы, вы-
полненные совместно. Это работы пе-

дагога-организатора и заведующей би-
блиотекой из пос. Кайбышевский Затон 
(буктрейлер «Володя+Маша» по про-
изведению современного автора О.  Ко-
рякова); педагогов-библиотекарей из 
г. Мамадыша (электронный путеводитель 
«Мамадыш, воспетый в  стихах»); пре-
подавателя библиотечных дисциплин 
и  преподавателя информационных тех-
нологий из г.  Елабуги (флешбук «Читать, 
знать, помнить»). 

В номинацию «Лучший библиотечный 
урок» было прислано наименьшее коли-
чество работ.

Первое место заняла Г.Т.  Мукминова, 
заведующая библиотекой Вахитовского 
района г. Казани, с библиотечным уроком 
«Навруз — межкультурное наследие Рос-
сии». 

Кроме того, заслужили внимание би-
блиотечный урок-квиз, посвященный 
Дню словарей и энциклопедий («Вся 
вселенная в алфавитном порядке»), и би-
блиотечный урок изучения экологии на 
примере русских сказок («От сказки — к 
занятию по экологии»).

Отрадно заметить, что среди работ 
данной номинации была работа, выпол-
ненная совместно педагогом-библио-
текарем и учителем-дефектологом из 
г. Лениногорска (библиотечный урок «Пу-
тешествие в сказку»).

2022 год был объявлен Годом культур-
ного наследия народов России в целях 
привлечения внимания к сохранению 
традиций искусства и быта, памятников 
истории и культуры народов России, по-
этому номинация «Лучшая методическая 
разработка внеклассных мероприятий» 
была посвящена этой теме. 

Работы данной номинации были 
разнообразны: пресс-конференция о 
космосе, урок-знакомство с основами 
драматического искусства, электронная 
викторина и лэпбук по жизни и творче-
ству татарского народного поэта Г. Тукая, 
внеклассное мероприятие по народной 
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культуре и традициям, урок Мужества к 
150-летию со дня рождения прославлен-
ного летчика М.П.  Девятаева, урок-раз-
мышление о любви к родной земле и др. 

Победителем номинации стала 
И.А. Семенова, заведующий библиотекой 
из г. Тетюшей, за квест-игру в библиотеке 
«Тетюшский край — земля, соединившая 
народы».

Среди методических разработок 
внеклассных мероприятий вызвали ин-
терес совместные работы на татарском 
языке. Это посвященная традициям та-
тарского народа методическая раз-
работка педагогов-библиотекарей из 
пос.  Актюбинский («Әбием сандыгы») и 
посвященное творчеству татарского поэ-
та Р. Гарая литературно-музыкальное ме-
роприятие, разработанное педагогом-би-
блиотекарем и учителем родного языка 
и литературы из г. Нижнекамска («Җылы 
буразналы басу улы...»). 

Конкурсанты, не вошедшие в число 
победителей и лауреатов, получили сер-
тификаты участников.

Результаты конкурса позволяют 
судить о профессиональном росте и 
достаточно высоком уровне сформи-
рованности информационных компе-
тенций, заинтересованности сотрудни-
ков школьных библиотек в применении 
цифровых технологий и интерактивных 
форм работы по продвижению книги и 
чтения, а также о готовности школьных 
библиотекарей к сотрудничеству и со-
вместной творческой деятельности с 
другими педагогами.

Однако подтвердилось выдвинутое 
до начала конкурса предположение о 
недостаточной осведомленности педаго-

гов-библиотекарей в области проектиро-
вания библиотечного урока и отсутствии 
мотивации выйти за рамки привычной 
библиотечной деятельности. Кроме это-
го, особые затруднения вызывало орга-
низационно-методическое обеспечение 
мероприятий по развитию читательской 
грамотности школьников [5]. 

По итогам конкурса сектором библи-
отечно-информационного обеспечения 
института были сформулированы следу-
ющие выводы, направленные на улуч-
шение качества организационно-мето-
дической поддержки и актуализацию 
внимания школьных библиотекарей Ре-
спублики Татарстан к вопросам профес-
сионального роста:

1. В  программу курсов повышения 
квалификации для педагогов-библиоте-
карей необходимо включить новые темы 
для совершенствования теоретических и 
практических умений по проектирова-
нию библиотечных уроков и формирова-
нию читательской грамотности школьных 
библиотекарей и обучающихся.

2. Требуется проведение дополни-
тельного диагностического исследования 
уровня сформированности читательской 
грамотности педагога-библиотекаря.

3. Целесообразно усилить творче-
скую инициативу педагогических и би-
блиотечных работников через участие в 
новых конкурсных мероприятиях, запла-
нированных сектором библиотечно-ин-
формационного обеспечения Института 
развития образования Республики Татар-
стан, для представления и популяриза-
ции передового опыта в области эффек-
тивных практик по руководству детским 
чтением.
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В. В. Розанов: аналитические заметки творчества

Аннотация. В данной статье представлен анализ творчества В.В. Розанова, связанного с его инте-
ресами в истории и культуре античной эпохи. Автором акцентируется внимание на потенциале антич-
ных эстетических, этических и философских идей, возможностях использования их для формирования 
исторического мышления. Исследование творчества В.В. Розанова позволяет поставить вопрос о грани-
цах исторического познания, способах расширения этих границ с целью понимания глубинных причин-
но-следственных связей исторического процесса в актуальных сегодня контекстах. Его творчество со-
временно, поскольку позволяет сформулировать определенные методы и приемы для обучения истории, 
актуальные в том числе в практике современного историко-обществоведческого образования.

Ключевые слова: В.В. Розанов, Римская империя, античная культура, Серебряный век, «итальянские 
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V. V. Rozanov. Analytical Notes of Creativity

Abstract. This article presents the analysis of the creativity of V.V. Rozanov, connected with his interests in 
the history and culture of the antique epoch. The author pays attention to the potential of antique aesthetic, 
ethical and philosophical ideas, possibilities of their use for the formation of historical thinking. The study of 
the creativity of V.V. Rozanov allows to raise the question of the boundaries of historical knowledge, methods 
of expanding these borders in order to understand the deep causal relationships of the historical process in 
the current contexts. His work is modern, because it allows to formulate certain methods and techniques for 
teaching history, relevant including in the practice of modern historical and social studies education.
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Личность Василия Васильевича Роза-
нова оценивается историографами до-
статочно неоднозначно. После окончания 
историко-филологического факультета 
Императорского Московского универси-
тета в 1882 году он не захотел обучаться 
в магистратуре, решив заняться свобод-
ным творчеством. Некоторое время он 
работал преподавателем истории в про-
винциальных гимназиях, вскоре стал ав-
торитетным педагогом, писателем и про-

ницательным критиком, нередко обращал 
внимание на злободневные проблемы 
современного ему общества и искал пути 
их решения, обращаясь к историческому 
опыту.

Его многогранное творчество харак-
теризуется различными видами интел-
лектуальной деятельности. Как и многих 
представителей Серебряного века, Роза-
нова интересовала история античности, в 
которой он черпал идеи, создавая весьма 
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оригинальные концепты мыслительной 
деятельности. Он осознавал, что непо-
средственное знакомство с сохранивши-
мися античными памятниками и пред-
метами позволяет глубоко погрузиться в 
историю и культуру Древнего мира, ощу-
тить ее уникальность. 

Жизнь античного человека представ-
лялась ему довольно легковесной, не об-
ремененной тяготами. По его мнению, 
чтобы представить образ жизни жителя 
античного города, достаточно было все-
го-то приехать в Европу — «место чудо-
вищной исторической энергии», с «уста-
лым взглядом и пустым сердцем»  [1]. 
Нужно было всего-то оставить всё то, что 
когда-то узнал об античности дома, и как 
бы с чистого листа погрузиться в историю 
эпохи, прислушаться к возникающим 
внутри себя чувствам. В  сознании Роза-
нова  — человека, мыслящего неорди-
нарно, — они вылились в рефлексию по 
поводу конвергенции исторических про-
цессов и реконструкции исторической 
психологии человека античной эпохи.

В своих «Итальянских впечатлениях» 
Розанов описывает не только впечатле-
ния от увиденного в Европе, но и разра-
батывает идеи, которые захватывали его 
ранее. Тогда он, будучи гимназистом и 
студентом, имел возможность опосредо-
ванно знакомиться с античной культурой. 
Став взрослым, имея за плечами жизнен-
ный опыт и авторитет ученого, он озабо-
чен другими вопросами: о соотношении 
православия и католицизма, содержании 
моральных ценностей, философии люб-
ви, историософии и другими проблема-
ми, например пополнением своей нумиз-
матической коллекции или развитием 
системы исторического образования в 
России с использованием европейского 
опыта. 

Как дипломированного историка, 
В.В.  Розанова волновали различные 
идеи, возникавшие по поводу увиденных 
древностей. Для него главным были не 

сами материальные свидетельства при-
сутствия античности, а чувственное осоз-
нание возможности прикоснуться к древ-
ним артефактам. В  его размышлениях 
проявляется некоторое метафизическое 
ощущение от погружения в исторический 
материал, когда наделение неодушев-
ленных предметов неким человеческим 
чувством (или памятью) служит подкре-
плением сухих книжных знаний. То, что 
порождает чувства, является для него 
свидетельством исторического факта.

Глубокие размышления Розанова об 
античности вообще, о религии, культуре, 
искусстве античной эпохи в частности 
позволяют выделить определенный кон-
текст его восприятия той эпохи. Сквозь 
призму религиозности трактуются им яв-
ления самой различной природы. Даже 
бытовые сюжеты понимаются им как 
проявление традиционной религиозно-
сти живших ранее и живущих сейчас лю-
дей. Но вместе с тем такое восприятие не 
умаляет видение им во всём окружаю-
щем некоего эстетизма, в прямом, поло-
жительном значении слова [2, с. 654], что, 
на первый взгляд, не согласуется с куль-
том крови, обнаруживаемым Розановым 
во все времена и у всех народов. У него 
кровь — компонент сакральной идеоло-
гии и практики. Даже «такая кроткая ци-
вилизация как наша, — пишет далее Роза-
нов, — стала в то же время воинственно 
кровавой: кровь стала водой, сперва в 
нас, но затем уже и — для нас» [1, с. 39]. 

Его идеи о сакральности союза муж-
чины и женщины как гармонии мира, 
обожествлении Любви, духовности и 
веры — это сплав рационального и ми-
стического, реализма и святости. Об-
щеизвестно, что православный человек 
рубежа XIX–XX веков очень чутко отно-
сился к теме исторического разделения 
христианства и попыткам унии. Так и Ро-
занов не искал в истории Римской импе-
рии оснований для преодоления раскола, 
как, например, Вяч. Иванов [6,  с.  64]. Он 
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видел в древней религии римлян осно-
вы христианства. При этом Розанов кри-
тикует традиционные римские религии 
(автохтонную мифологию и заимство-
ванные культы) за их нестройность, непо-
следовательность, отсутствие системной 
теогонии, даже в сравнении с греческой 
мифологией. Занимаясь аналитическими 
обобщениями по поводу воплощения в 
пластических формах сакральных сцен, 
Розанов приходит к идее религиоцен-
тричности античного искусства в целом. 
Можно отметить содержательность глу-
бокого сравнительно-сопоставительного 
анализа различных музейных экспона-
тов, который он снабдил весьма профес-
сиональными комментариями. 

Музеи Рима и Ватикана навеивали 
на Розанова причудливым образом пе-
реплетающиеся воспоминания о вет-
хозаветных и античных идеях, а также 
вызывали сугубо прагматические мысли. 
Например, о необходимости фототипиро-
вания мраморных портретных скульптур, 
хранящихся в музеях Ватикана, с целью 
издания учебного атласа истории. По его 
мнению, это стало бы эффективным ди-
дактическим средством обучения, когда 
«можно было бы даже самих учеников 
старших классов гимназий и студентов 
университетов ввести в работу составле-
ния подобного атласа… Можно надеяться, 
что при этом и самую историю они изу-
чили бы до ниточки, но изучили само со-
бой, без приневоливанья, как пособие к 
мастерству. А уж «плоды» из этого вышли 
бы» [1, с. 56].

Розанов также приводит в качестве 
примера свои впечатления от увиден-
ного в cabinet animaux Капитолийского 
музея, где были собраны римские и от-
части греческие скульптурные изобра-
жения животных. Он отмечает, что, по его 
мнению, скрупулезное и фотографически 
точное их изображение осуществлялось 
древними ваятелями, скорее, не ради 
красоты, а по заказу частных лиц с целью 

увековечить образ домашнего питомца. 
По Розанову, это не что иное, как выра-
жение пансинкретизма античной культу-
ры. «Кабинет этот удивителен и достоин 
изучения не одних только художников, 
но и мыслителей… И какая связь этих 
скульптур с мифом о сатирах и сиренах, 
полубогах, полулюдях, полуживотных. 
Всё в древнем мире было между собою 
связано» [1, с. 60].

По мнению Розанова, ощущение все-
общей связанности различных окружаю-
щих явлений и объектов неминуемо при-
водит к противоречивому восприятию 
всего смыслового содержания античной 
духовности. При соприкасании с антич-
ными древностями возникает ощущение 
продолжающейся истории античности в 
повседневной практике социокультур-
ных отношений. В первую очередь это от-
носится к существованию Рима как Веч-
ного города. С позиции исследователя, он 
констатирует у себя возникновение чув-
ства полного погружения в жизнь обита-
телей Рима, для которых будто ничего не 
прекращалось и не менялось. 

История Рима — объективные изме-
нения, которые происходили на протя-
жении веков, которые воспринимались 
современниками естественно, в процессе 
эволюции. Это «чувство Рима» возника-
ло у многих путешествующих по нему. У 
Розанова оно выразилось ещё и в идее 
архивации (музеефикации) жизни Рима, 
которую сами жители сознательно (из 
коммерческого интереса) и неосознан-
но (противостояние культуре урбани-
зации) производили со своим городом. 
Находясь на вершине Колизея, Розанов 
осознаёт, что даже такое «архитектурное 
чудовище» вызывает у местных жителей 
необыкновенную заботливость и даже 
любовь. По его собственному мнению, в 
своей «цельной модели Колизей удиви-
тельно красив» [1, с.  62], логичен, про-
порционален, практичен, как сказали бы 
сами римляне.
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В соприкасании с древними античны-
ми артефактами и появляется ощущение 
так называемого «римского духа». С по-
зиции Розанова, именно Рим — то место, 
где толпа римлян экстатировала над мас-
сой агонизирующих неримлян и не лю-
дей. Эти неримляне — самые что ни на 
есть римляне, т. е. обладатели истинного 
римского духа. Таким образом «римский 
дух» — такая же амбивалентная сущность, 
как и прочие [4, с. 38]. «Римский дух» мно-
гогранен: аристократичен, вульгарен, ка-
зуален, абсолютен, апатичен и патетичен. 
Последнее качество Розанов выделяет, 
находясь в Колизее, через призму хри-
стианской резильентности. «Закулисье» 
амфитеатра Флавиев, оказывается, было 
«несравненно счастливее цезарей, сена-
торов, весталок, ибо знали, для чего жили, 
и знали, за что умирали. Счастлив чело-
век, который имеет то, за что ему хочется 
умереть. Они сами несли в сердце целый 
Колизей, а этот лев или гладиатор были 
избушкой на курьих ножках. И  Колизей 
раздавливал избушку, и христиане по-
бедили львов, гладиаторов, римлян, Рим, 
мир» [1, с. 65]. Несчастье римлян заклю-
чалось в том, что они не знали, для чего 
живут, — растрачивали жизнь впустую, с 
точки зрения Розанова. Как бы подыто-
живая свои размышления от прочувство-
ванного, Розанов приходит к пессимисти-
ческой мысли о том, что осознавать это 
гораздо тяжелее, чем пережить. «Счаст-
ливые мученики Колизея II и III века; пе-
чальные зрители Колизея XIX и XX века» 
[1, с. 68].

В основе античной ментальности ле-
жит мифология, но в произведениях ис-
кусства, в основе которого также лежит 
миф, эта самая мифология начинает вы-
рождаться. Признанный знаток античной 
мифологии Ф. Ницше полагал, что, как 
только миф материализовался (в мрамо-
ре или театре), — он умер [5, с. 329]. У Ро-
занова идея низложения мифа олицетво-
ряется в киническом утверждении того, 

что в любом шедевре можно и должно 
находить лишь материал, из которого ис-
кусный ремесленник изготавливает нуж-
ную вещь. «Что мы видим, в сущности, в 
Аполлонах, Дианах и Афродитах? …чело-
век «измерен был» ранее, чем получил 
«дыхание жизни и душу бессмертную», и 
уже после того он стал «образом и подо-
бием», однако, «по мерке». Эту-то тайну 
«божественных мер» человека и схватил 
грек, который, однако, в своих темах и по-
мыслах никогда не поднялся выше само-
го удачного портного» [1, с. 72]. Несмотря 
на идеи, постоянно возникающие у Роза-
нова от созерцания античных скульптур, 
он приходит к выводу, что древние вая-
тели не передают существа мифа, а лишь 
констатируют: «от плеча до плеча столь-
ко-то, а грудь выпячена». Таков Аполлон» 
[1, с.  72]. Это, скорее, формально-пред-
метный подход или античный позити-
визм. «Таким образом, древние художни-
ки работали зрительно, но не работали 
душевно: и это есть демаркационная ли-
ния, разделяющая их от работников-хри-
стиан» [1, с. 72].

В своих трудах Розанов неоднократ-
но подтверждает тезис о гуманистиче-
ском содержании античной культуры. В 
свойственном ему аналитическом жанре 
он интерпретирует статую «Умирающе-
го галла» [3] как рафинированную, во-
площающую в себе античную эстетику, 
проводит параллели с эпохой Ренессан-
са. Отсюда такие пассажи, подобно «Я 
говорю, этот безвестный скульптор [ав-
тор «Умирающего галла» — ДУ] уже был 
по духу христианин» [1, с. 74], или «Если 
бы римлянам не пришло на ум поста-
вить эмблемой себя довольно безвкус-
ное изображение волчицы, они могли бы 
взять Моисея Микель-Анджело» [1, с. 75]. 
Розанов видит в данных произведениях 
простую вещь: «Тело гладиатора — типич-
ное наше тело, пожалуй, русское, вообще 
— славянское <…> Но только оно необык-
новенно красиво своей — не аполлонов-
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ской, но человеческой — красивостью: 
сухое, тонкое, сильное; стальное, но не 
мясистое» [1, с. 74].

Особое внимание В.В. Розанов уде-
лял пониманию такого качества, как че-
ловечность, которое, по его мнению, ещё 
не является первостепенным по важно-
сти свойством человека. Оно сопряжено 
не только с физиологическим фактом 
существования человека, но и в опреде-
ленной ойкумене, что «…вообще чувство 
земного шара, особое космическое чув-
ство, устранено из нашего психического 
состава» [1, с. 79]. И на склонах Везувия 
«чувство планетности нашей жизни вдруг 
охватило меня <…> Для Везувия извер-
жение — это секунда жизни, настоящего 
бытия; но, когда нет извержения, – что 
для него века! Их нет, для него нет <…> И 
как были правы древние, одушевив вул-
кан» [1, с. 80]. В том числе и древний грек 
по имени Гераклит Эфесский, однажды 
сформулировавший идею продуктивно-
сти катастрофы [4].

Чувства, возникшие у Розанова в 
Помпеях, актуализировали эту идею: 
«Я  назвал его «таинственным», потому 
что считаю вполне таинственным весь 
древний античный мир, «засыпанный» 
гораздо глубже и гораздо сильнейшим 
«извержением», какое две тысячи лет на-
зад началось из Галилеи и потянулось на 
запад» [1, с. 101]. Он считает, что христи-
анство есть самая что ни на есть античная 
идея, а то, что когда-то было порождено, 
становится причиной гибели родителя, в 
этом есть сущность бытия. Стоит отметить, 
что исследователи творчества Розанова 
также фиксируют амбивалентность его 
мышления, что создаёт известные труд-
ности понимания [6, с. 61].

Сразу за излиянием «помпейских 
чувств» он делится воспоминаниями о 
трудности восприятия античных текстов, 
в сравнении, например, с Шекспиром. «Не 
опровергаю, что я был плохой ученик, но 
ведь до такой степени не чувствовать ни-

чего от произведений, которые когда-то 
«потрясали сердца», — это значит до та-
кой степени умереть в одном и воскрес-
нуть в другом, что — трудно выразить! <…> 
Никакого чувства тоги. Никакого чувства 
форума. Ничего античного» [1, с. 101]. По 
его мнению, даже самые выдающиеся 
антиковеды только «ощупывают камни 
терм Диоклетиана и виллы Адриана; но 
далее этого проникнуть в античный мир 
— они не проникают» [1, с.  102]. Безус-
ловно, Розанов хорошо ориентируется 
в античной истории, искусстве, и потому 
сводить все его рассуждения к тривиаль-
ным предпочтениям, установкам или тен-
денциозности будет неверным. Поэтому 
необходимо осмыслить двойственность 
его мышления, порождающую пёструю 
палитру идей. Неслучайно среди худож-
ников и театральных деятелей он приоб-
рел реноме авторитетного критика. 

Розанов В.В. был чрезвычайно раз-
носторонне развитым человеком. Напри-
мер, из его рецензий на театральные по-
становки можно понять, что публика того 
времени воспринимала тогдашний те-
атр как авангард искусства. Характерны 
«афоризмы» (так он называет коммен-
тарии зрителей), которые он приводит с 
одного из спектаклей: «Театр осквернен, 
трещит по швам»; «Современно не сегод-
няшнее, а вечное»; «Как упало с тех пор 
все» [1, с.  202]. «Как упал человек с тех 
пор, — добавляет Розанов от себя. — Нуж-
но было совершиться какому-то вторич-
ному и еще более глубокому, чем первое, 
грехопадению, пусть и незаметному для 
самого человека, чтобы он упал отту-
да — сюда», — так и я думал все время, 
пока длилось зрелище» [1, с. 203].

Эти суждения имеют значение, когда 
речь идет о трагедии Еврипида «Иппо-
лит», премьеру которой в 1902 году на 
сцене Александринского театра пред-
варял доклад Мережковского «О  новом 
значении древней трагедии» [7]. По мне-
нию Розанова, «это литературное введе-
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ние к сценическому зрелищу выиграло 
бы в понятности, в убедительности, в то 
же время устранив из зрелища самую 
его неприятную часть» [1, с. 204]. Видимо, 
он поддался настроению публики, и пье-
са ему тоже не понравилась. «Все пред-
ставление было классической статуей, 
но только движущеюся и меняющейся; 
Д.С.  Мережковский в лекции своей рас-
сказал нам смысл этой древней трагедии. 
Но сама трагедия далеко не говорит об 
этом так раздельно, развито и углублен-
но, как ее комментатор. Скорее, древним 
только приходили на ум темы Д.С.  Ме-
режковского: они догадывались о них, 
как дети, — глубоким и чистым догадыва-
нием» [1, с. 204].

То, что Розанов называет догадыва-
нием, можно назвать в духе его времени 
герменевтикой или же — в духе нашего 
времени — рекурсивным анализом. По-
строенный на конвергенции когнитивных 
и перцептивных процессов мышления, 
анализ языковых (или метаязыковых) 
феноменов предлагает иную форму вос-
приятия античности. «…В Лациуме не чи-
тали Библии, а был инстинкт выразить ее 
истину: и они душу воителя и зверолова, 
каким был всякий мужчина, поняли как 
отпрыск Марса, «образ и подобие» его, а 
душу родительницы, жены и хозяйки ла-
тинских хижин, обозначили как текущую 
(«луч от луча», «свет от света») из суще-
ства Venus» [1, с. 205]. 

В другом месте, осматривая выставку 
работ М.В. Нестерова, он восхитился ма-
леньким эскизом, выполненным акваре-
лью, — «Два лада». «Первый раз из рисун-
ка г-на Нестерова я понял и истолковал 
себе, что древние славянские божества 
«Лады» обозначают просто мир, умиро-
творенность природы, хорошо «сла-
женной» Творцом ее, и затем — дружбу, 
любовь. А что этих юнейших красавцев 
народ назвал «дидами», «дедами», то это 
напомнило мне из Гезиода: Прежде всех, 
смертных и бессмертных, родился Эрос, 

Бог юнейший и старейший. «Лады» — это 
наши русские «Лары», Lares, божества 
спокойствия, мира и идиллии» [1, с. 245].

Как бы заключая свою догадку, Роза-
нов пишет: «Постановка «Ипполита», а за 
ним, вероятно, и других трагедий Софокла 
и Эсхила, есть только момент в огромной 
идейной борьбе, куда вовлечена древ-
ность и новые времена, — борьбе не толь-
ко идейной, но и религиозной» [1, с.  206]. 
То, что Розанов увидел на сцене, — это 
была «светская форма литургии, древнее 
языческое богослужение, которое еще не 
специализировалось, не осеменарилось, 
которое было просто торжественным те-
чением жизни человеческой, освещен-
ной торжественною, серьезною мыслью. 
[1, с.  210]. Розанов допускает наличие 
такого феномена, как «храм без бога», а 
религиозность рассматривает как свой-
ство индивидуальной природы человека. 
Данное открытие Розанов считает одним 
из важнейших приобретений своего вре-
мени, правда, оговариваясь, что сделано 
оно было преждевременно. По мнению 
Розанова, «неосторожность Д.С.  Мереж-
ковского заключалась в том, что он не 
выждал, когда настанет «момент всеоб-
щего томления» [1, с. 210].

Розанов одним из первых увидел в те-
атре попытку создания Gesamtkunstwerk 
(синтеза искусств), реализуемого на клас-
сическом материале. В синтезе искусств 
он вычленяет хореографию, но не класси-
ческий балет, а в исполнении «босонож-
ки» Айседоры Дункан. В её творчестве, 
к характеристике которого он подошёл 
со свойственной ему основательностью, 
Розанов увидел попытку «объяснить ан-
тичный мир». «…Этот ее танец, в котором, 
ведь, в самом деле, отражается весь че-
ловек, живет вся цивилизация, её пласти-
ка, её музыка, её линии, её душа, её — всё 
[1, с. 294]. По его мнению, хореография 
Дункан могла стать предметом обучения 
школьников, познавая ее танец «как ку-
сочек живого античного мира». Харак-
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теристика хореографии Дункан вполне 
укладывается в русло исследования ро-
зановской манеры рецепции античной 
культуры через классическое и совре-
менное искусство. 

Ещё более значимой для целей дан-
ного исследования стала иная сфера 
личности Розанова, связанная с его увле-
чением нумизматикой. Это было не про-
сто хобби, а интерес, помноженный на 
профессиональные компетенции, позво-
ляющие осознать ценность и потенциал 
монет как исторический источник для ар-
гументации собственных идей. 

Через изучение коллекции Розанов 
пришёл к идее осязательного отноше-
ния к древнему миру. Для него античные 
монеты представляют собой зеркало 
древнего мира, в котором он продолжа-
ет жить. Для него занятие нумизматикой 
стало своего рода порталом в античное 
прошлое: «От античного мира, с такою 
безграничною любовью рассматривае-
мого, отделяется что-то, наконец, живое, 
воскресающее – и входит в нумизмата… 
и вот это «пробуждение древнего чело-
века в современном» и составляет живой 
нерв нумизматики» [5]. 

Для него нумизматика – рецепция 
исторического прошлого посредством 
индивидуального сознания. Он понимал 
всю значимость монет как важнейших 
исторических источников в их способ-
ности непосредственно передавать срез 
исторической реальности. В качестве 
предмета античного искусства моне-
та интерпретируется им как миниатюра, 
предназначение которой — «говорить от 
лица своего времени и образами своего 
времени» [2]. Он нередко сетовал по фак-
ту недооцененности нумизматики: «Рос-
сия была глуха, абсолютно глуха, к миру 
древних монет» [2]. 

Творчество В.В. Розанова характери-
зуется акцентированием внимания на 
историософии, которая выразилась не в 
построении какой-то целостной теоре-

тической концепции, а в установлении 
непосредственной связи с прошлым. Не-
сомненно, в его мировоззрении присут-
ствует метафизика в духе Гадамера-Яусса 
и элементы религиозной методологии, но 
не оказавшие решающего влияния на ко-
нечный характер розановской рецепции 
античности.

Индивидуальное восприятие В.В.  Ро-
зановым античной эпохи стало резуль-
татом глубокого личного увлечения, 
мотивирующего на продуктивную дея-
тельность по актуализации некогда зна-
чимых, но затем утраченных артефактов, 
идей, явлений, имеющих не только позна-
вательную, но и практическую ценность. 
Как литератор, публицист, критик, фило-
соф, педагог, он оставил после себя очень 
разнообразное наследие, исследование 
которого ведётся с самых разных по-
зиций: историко-литературной, истори-
ко-культурной, социально-исторической, 
историко-философской и др. Многие ис-
следователи его творчества отмечают ам-
бивалентность его исторического мыш-
ления, не  сформировавшегося вокруг 
какого-то определенного предмета или 
объекта, не  являющегося завершенным, 
но остающегося чрезвычайно оригиналь-
ным по стилю мышления.

Он также не сформулировал и целост-
ной конструкции античной идеологии, 
его гипотезы нередко оказывались пара-
доксальными, противоречивыми, непо-
следовательными и т. д. И тем не менее 
его способ познания античной истории 
может быть представлен как пример 
историко-культурной реконструкции, где 
воспроизводятся определенные идеи, 
служащие инструментом познания. Ме-
тод «погружения в прошлое», реализо-
ванный в творчестве Розанова, позволяет 
выделить его из множества других иссле-
дователей Серебряного века, признать 
его в качестве небанального, своеобраз-
ного интерпретатора истории памятни-
ков античной культуры. 
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С появлением речи как способа пере-
дачи информации возникает и необхо-
димость в точности и однозначности ее 
восприятия. Это требовало ее упорядо-
ченности и структурированности в отли-
чие от внутренней речи человека. Можно 
сказать, что на данном этапе и зароди-
лось редактирование, сначала как само-
редактирование, а затем и как организу-
ющий и упорядочивающий информацию 
процесс.

Накапливаемые в ходе развития чело-
вечества знания, наблюдения, мудрость и 
опыт сначала передавались из уст в уста, 
сопровождаемые привнесением лич-
ностной оценки хранителя информации 
(жреца, старейшины, мудреца, сказителя 
и т. п.) либо отсечением незначительных 
фактов. С появлением письменности по-
являются новые возможности для раз-
вития редактирования. Текст обретает 
меньшую зависимость от субъективного 
вмешательства.

В то же время письменные источники 
при анализе текста позволяют просле-
дить, в какой степени и в какой истори-
ческий период документ подвергался 
редактированию. С этой точки зрения 
представляют интерес евангелия, дого-
воры русских князей с Византией, другие 
юридические документы Древней Руси, 
летописи, сборники, переводы канониче-
ских текстов, богослужебные книги. В XVI 
веке можно отметить труды монаха Мак-
сима Грека по устранению неточностей 
и разночтений богословских книг. К это-
му же периоду относятся Великие Четьи 
Минеи — собрание светских сочинений, 
подвергшиеся правке под руководством 
митрополита Макария, и Никоновский 
летописный свод, в редактировании од-
ного из томов которого принял участие 
сам царь Иван Грозный.

Книгопечатание привнесло свои тре-
бования к подготовке книги. Простой 
набор и печатание — воспроизведение 
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источника — не могли удовлетворять по-
требностей значительно расширившейся 
потребительской аудитории, и со време-
нем появляется аппарат книги (предисло-
вие/послесловие, оглавление, выходные 
данные, титульный лист и т. д.). Первой пе-
чатной книгой с элементами аппарата ста-
ла «Псалтирь», выпущенная типографией 
в Майнце (Германия) в XV веке. Печатник 
Антон Кобергер сумел объединить все 
этапы пути книг, от издания и полиграфии 
до их распространения. В его типографии 
над созданием книги трудились не только 
наборщики и др., но и корректоры. С раз-
витием книгопечатания появляется новое 
направление — издательское, где большая 
роль отводится редактору.

Первый русский книгопечатник Иван 
Федоров при подготовке книг к печата-
нию учитывал их предназначение и цели. 
При подготовке книг к изданию («Апо-
стол», 1564, «Новый завет», 1580 и др.) Фе-
доров создал концепцию печатной книги, 
переработал текст, сделав его более удо-
бочитаемым, сопроводил предисловием, 
вступительной статьей, послесловием, а 
небольшой формат и убористый шрифт 
сделали книгу удобной для каждоднев-
ного использования. При подготовке к 
изданию Букваря печатник переработал 
текст божественных писаний, «сократив 
до малого, сложил для скорого обучения 
детей», о чем и указал в послесловии. 
Это факт указывает, что редактирование 
становится самостоятельным процессом, 
одним из важнейших в подготовке книги. 

В XVII — первой половине XVIII века 
рукописная книга и печатная развивались 
параллельно, при переписке печатных 
книг производилась их сверка с ориги-
налом, аналогичная современной вычит-
ке. В  это период закладываются основы 
редакционно-издательского процесса, 
например, в отдельный этап выделяется 
«справа» — редактирование и корректи-
рование текста. Для подготовки справщи-
ков (они выполняли функции и редактора, 

и корректора, и цензора) вышла царская 
Грамота — первый государственный до-
кумент, содержащий требования к лицам, 
участвовавшим в подготовке издания. 
Процесс подготовки издания становится 
систематизированным: черновую руко-
пись автора переписывали писцы, за-
тем текст правили автор и редактор; на 
основе правленого текста создавались 
«Белые книги» — наборный экземпляр в 
форме рукописной книги; затем готови-
ли корректуры и печатный экземпляр. В 
таком виде редакционно-издательский 
процесс дошел до XIX века и сохранил-
ся до наших дней, претерпев некоторые 
изменения. 

Издание учебной литературы («Азбу-
ка» В. Бурцева), в том числе по языкозна-
нию («Грамматика» М. Смотрицкого), дали 
возможность справщикам в спорных слу-
чаях обращаться к независимому автори-
тетному изданию. А участие самого царя 
в редактировании «Уложения Государя 
Алексея Михайловича» (1649) указывает 
на важность редактирования. Большой 
вклад в развитие редактирования внесли 
Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев.

В период правления Петра I под его 
наблюдением и при непосредствен-
ном участии государя издательское дело 
стремительно развивается. Расширяет-
ся издательский репертуар, появляют-
ся технические издания, издания во-
енно-инженерного характера, ведется 
подготовка переводных изданий, сложная 
графика кириллицы сменяется новой аз-
букой, упрощается правописание. Высо-
кие требования предъявляются Петром I 
к учебной литературе: краткость, ясность, 
практическая направленность, полнота 
и точность, критический подход к ориги-
налу, наглядность. «Арифметика» (1703) 
Леонтия Магницкого на долгие годы ста-
новится непревзойденной по характеру и 
качеству оформления учебной книгой. А к 
середине XVIII века учебная книга стано-
вится самостоятельным типом издания.
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Благодаря активной переводческой, 
редакторской, издательской деятельно-
сти Петра  I были сформулированы мно-
гие методы и принципы редакторской 
подготовки книжных изданий, которые 
были развиты его сподвижниками: ар-
хиепископом Феофаном Прокоповичем, 
графом Я.В. Брюсом, преподавателем Сла-
вяно-греко-латинской академии Ф. Поли-
карновым, литератором, историком, гео-
графом В.Н. Татищевым, советником царя 
Д.К. Кантемиром, цейх-директором Петер-
бургской типографии М.П. Аврамовым. 

В 1735 году при Академии наук соз-
дается «Российское собрание», призван-
ное создавать нормативные документы о 
правилах правописания, которыми долж-
ны были руководствоваться все работни-
ки типографии, авторы и переводчики.

Огромный вклад в развитие редак-
тирования внесли В.  Тредиаковский, за-
ложивший теоретические основания для 
грамотного изложения мысли, М.В. Ломо-
носов с его «Российской грамматикой» 
(1755) и созданный по его инициативе 
Московский университет, выпускавший в 
своей типографии научные труды, пере-
воды, классическую и учебную литературу.

Н.И. Новиков одним из первых понял 
необходимость привлечения к созданию 
специальной литературы профессиона-
лов в той или иной сфере, активно со-
трудничал с профессорами Московского 
университета, учитывал потребительские 
запросы (издавал журнал для женщин, 
детский журнал, сатирические журналы), 
большой вклад внес в развитие органи-
зации издания.

В начале XIX века впервые в изда-
тельской практике начинает оплачивать-
ся непосредственно редакторский труд: 
функции издателя и редактора разделя-
ются, когда издатель «Вестника Европы» 
И.В. Попов приглашает Н.М. Карамзина в 
качестве редактора. В это время журна-
лы как вид издания приобретают боль-
шую популярность и открывают новые 

горизонты в области редактирования, в 
практику отечественного книгоиздания 
вводится оплата труда авторов — твердый 
авторский гонорар. Это дало возможность 
литераторам заниматься сочинительством 
профессионально, но в то же время поста-
вило в зависимость от издателя и редакто-
ра. Так, редактор О.И. Сенковский активно 
вмешивался в авторский текст, позволяя 
себе перерабатывать его по своему усмот-
рению, ориентируясь на вкусы потребите-
ля, чем вызывал гнев авторов.  

В первой трети XIX века аспекты ра-
боты редактора становятся все более 
определенными, складывается круг обя-
занностей, определяются формы и мето-
ды подготовки книжных изданий.

Существенный вклад в развитие ре-
дактирования внес А.С. Пушкин, который 
был не только организатором издания, 
он сам работал над справочным аппара-
том, привлекал к сотрудничеству лучших 
литераторов, желая донести до читателя 
лучшие образцы художественных произ-
ведений, участвовал в доработке текстов. 
Его литературно-критические статьи ак-
туальны и сегодня. Так, Пушкин считал, 
что критик должен быть объективным, а 
не опираться на собственные предпо-
чтения; форма произведения должна со-
ответствовать содержанию, в котором в 
качестве достоинств особо отмечал точ-
ность и краткость. Как важное свойство 
им также отмечена достоверность фак-
тов, для соблюдения которой он предла-
гал размещать ссылки на источники. Пуш-
кин-редактор с предельным вниманием 
относился к труду автора, не испытывал 
ни малейшей зависти к успеху других. 
В отличие от Сенковского, он обозначил 
паритетные отношения между автором и 
редактором, оставляя за каждым право 
на собственную точку зрения.

В целом XIX век оказал наибольшее 
влияние на становление редактирования, 
продолжив традиции прошлого и зало-
жив предпосылки для будущего. Имен-



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 1, 2023                                         

115

но тогда труд редактора оформился как 
самостоятельная деятельность, обозна-
чились подходы к обоснованию спец-
ифики редактирования. Большое влия-
ние на редакторский процесс оказали 
А.С.  Пушкин, В.Г. Белинский, Н.А.  Некра-
сов, Д.И. Писарев, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
А.И. Герцен, В.Г. Короленко, А.П. Чехов. Не 
остались в стороне и выдающиеся уче-
ные, специалисты в различных отраслях 
знания: Н.И. Лобачевский, К.Д. Ушинский, 
И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, И.И.   Меч-
ников, В.И. Вернадский, А.Н. Бекетов и др. 
Издательство И.Д.  Сытина имело ярко 
выраженную просветительскую направ-
ленность, учитывало запросы самого ши-
рокого круга потребителей, ориентируясь 
на простой народ, при этом к изданию 
привлекались лучшие специалисты.

В этот период редактор становится 
помощником автора, так как многие пи-
сатели, выходцы из народа, не владели 
в полной мере искусством слова. Часто 
редактор выходил за рамки своих функ-
ций, и его правки как профессионального 
литератора впоследствии ложились в ос-
нову критериев оценки художественных 
произведений, общих подходов в прак-
тике редактирования к анализу произве-
дений разных жанров и стилей.

В начале XX века продолжаются клас-
сические традиции редактирования. 
В 1920-х годах на курсах повышения ква-
лификации издательских работников при 
НИИ книговедения преподавались осно-
вы редакторского дела, а в 1939 году от-
крыт Редакционно-издательский институт.

В советский период, несмотря на 
идеологическую направленность рабо-
ты редактора, необходимо отметить ре-
дакционно-издательскую и литератур-
ную деятельность крупнейших ученых 
(Н.И.  Вавилов, А.Е.  Ферсман, В.А.  Обру-
чев, В.И.  Вернадский и др.) и писателей 
(С.Я. Маршак, К.М. Симонов, А.Т. Твардов-
ский), способствовавшую развитию на-
учной, научно-популярной, справочной, 

учебной, детской и художественной ли-
тературы. Происходит формирование 
высококвалифицированных редакцион-
но-издательских кадров. 

Научно-технический прогресс внес 
существенные коррективы в информаци-
онную среду. Помимо книг и периодиче-
ской печати, в нашу жизнь прочно вошли 
радиовещание, кинематограф, телевиде-
ние, Интернет. Человек практически не-
прерывно находится в информационном 
потоке, чему способствует использование 
разнообразных гаджетов. Значительно 
расширился и круг задач редактора: он 
изучает рынок, читательские запросы, 
определяет формат издания, занимается 
рекламой, контент-менеджментом, по-
пуляризацией своей издательской ком-
пании и т. д. Большим подспорьем в его 
деятельности являются компьютерные 
программы и технологии.

Однако основная работа редакто-
ра по-прежнему остается связанной с 
корректировкой и совершенствованием 
текста, этим занимаются литературный 
и научный редакторы (при их наличии). 
Учитывая, что зачастую в небольших из-
дательствах отсутствуют корректоры, 
верстальщики, научные и технические 
редакторы и весь спектр функций выпол-
няет один человек, редактор, безусловно, 
должен обладать широким кругозором, 
абсолютной грамотностью и умением 
пользоваться «продвинутыми» техноло-
гиями. Поскольку таким набором профес-
сиональных компетенций обладают да-
леко не все специалисты, мы наблюдаем 
снижение качества выпускаемых изда-
ний и публикаций. Особенно это касает-
ся интернет-изданий, а также сайтов, где 
важна скорость «выдачи» информации. 

Сегодня в СМИ активно используют-
ся агрегаторы, чат-боты, с самыми слож-
ными задачами по написанию текстов 
успешно справляется нейросеть. Есть ли 
будущее у профессии редактора? Вопрос 
риторический. Время покажет…


