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7×ÈТÀÉТÅ В ÍÎМÅÐÅ

Богданова Наталья Александровна,  
Ильина Наталья Владимировна

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
МОРСКОГО ВУЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Статья раскрывает эффективность применения информационно-комму-
никационных технологий на уроках английского языка в Институте водного 
транспорта имени Г.Я. Седова. Вопросы безопасности жизнедеятельности в море 
связаны с уровнем языковой подготовки специалиста в сфере обслуживания 
и ремонта судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов, 
следовательно, основной задачей образовательной программы «Иностранный 
язык» является совершенствование коммуникативных навыков профессиональ-
ного общения. В статье представлены методы работы с учебным материалом, 
предложены современные учебные приложения. 

Жданько Анна Павловна,  
Агаджанян Рубен Владимирович

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ  
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБТИТРОВ 

Авторы рассматривают проблему применения дидактической технологии 
обучения английскому языку с использованием субтитров на материале аудио-
визуальных медиа. В статье рассмотрена специфика и выявлен инициирующий 
потенциал субтитров, используемых в англоязычных аудиовизуальных медиа 
при обучении студентов английскому языку. Также разработана и апробирована 
дидактическая технология, направленная на развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции посредством использования субтитров на материале аудио-
визуальных медиа при обучении студентов английскому языку. Утверждается, 
что в современной образовательной среде дидактическая технология, основанная 
на обучении английскому языку с помощью субтитров, используемых в англоя-
зычных аудиовизуальных медиа, доказала свою эффективность, так как удалось 
значительно улучшить навыки разговорной речи и расширить словарный запас 
студентов, обучающиеся научились более четко и связно выражать и объяснять 
свое мнение по предложенной теме, более грамотно использовать временные 
и залоговые формы, а также письменный и устный перевод студентов стал 
более адекватным. 

Котов Сергей Владимирович,  
Катькало Денис Евгеньевич 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS)  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБСРЕДОЙ

В статье представлено исследование оценки уровня использования системы 
управления обучением (LMS) в практике преподавателей вуза в смешанном 
формате обучения. Цифровая образовательная среда, представленная платфор-
мой Moodle, инструментами и функциями LMS, определяется как cубсреда, 
включенная в общую образовательную среду вуза с возможностью персонализа-
ции. В исследовании использовался количественный подход в рамках простого 
линейного регрессионного теста, целью которого была оценка уровня использо-
вания системы управления обучением (LMS) в практике преподавателей вуза 
в смешанном формате обучения. По результатам исследования был определен 
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средний уровень использования системы управления обучением в вузе, пред-
ложено проводить программу непрерывного профессионального образования 
по использованию LMS в профессиональной деятельности.

Куликовская Ирина Эдуардовна,  
Гурьева Мария Олеговна

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ИГРА В ПРОЦЕССЕ 
ГЕЙМИФИКАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

В статье предлагается теоретическое обоснование геймификации промежу-
точного контроля в процессе подготовки бакалавров для системы дошкольного 
образования детей. Утверждается, что экзаменационная игра обеспечивает 
оценку сформированности компетенций студентов по дисциплине «Зарубежная 
педагогика детства». Приводится конкретный пример экзаменационной игры 
как альтернатива традиционному зачету для снижения тревожности студен-
тов. Представлены отзывы студентов, которые демонстрируют их мнение о 
зачете в формате игры – первоначальный позитивный взгляд. Сделан вывод 
о необходимости проведения исследований в сфере геймификации высшего 
образования.

Ладнушкина Нина Михайловна 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА ИНСПЕКТИРОВАНИЯ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТАХ 
УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ  
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

В статье представлен обзор публицистических и научных работ, по-
священных проблеме совершенствования института инспектирования в 
советский период. Показано, что труды отечественных ученых и практиков 
по вопросам инспектирования школ доказательно раскрывают значимую 
роль инспектирования как важнейшего инструмента управления системой 
школьного образования. Делается вывод о том, что результаты исследований 
ученых и практиков отечественного образования свидетельствуют о сложном 
и длительном периоде изменения института инспектирования, в том числе 
и в период перестройки. 

Ли Наньнань

САМООЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В современной системе образования в Китайской Народной Республике 
актуализируется вопрос комплексной оценки качества обучения на основе 
самооценки своих достижений обучающимися. По мере углубления реформы 
системы оценки качества обучения ученые и учителя-практики осознают, что 
традиционная односторонняя модель оценки качества обучения, в которой 
учителя являются компетентными субъектами оценки, не удовлетворяет тре-
бованиям современного образования, что актуализирует проблему самооценки 
обучающимися своих учебных достижений. В статье раскрыт феномен само-
оценки обучающихся начальной школы в Китае как внутренний механизм 
оценки качества обучения и развития самосознания, самосовершенствования 
учащихся; описаны образовательные функции оценки, которая осуществляется 
с помощью наблюдения, самооценки, анализа, саморефлексии.
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Менджерицкий Александр Маркович,  
Ингерлейб Михаил Борисович,  
Слепцова Марина Викторовна,  
Деменцева Елена Сергеевна

ОПЫТ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С АГЕНЕЗИЕЙ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА

В статье представлены результаты применения специальных педагоги-
ческих техник в сочетании с логопедическим воздействием на развитие в 
системе ранней помощи детям с агенезией мозолистого тела. В обследовании 
приняло участие пять детей второго года жизни, наблюдение за которыми в 
рамках ранней помощи проводили в течение полутора-двух лет. Диагностику 
состояния детей осуществляли с использованием программы «Каролина»; в 
качестве критериев состояния ребенка использовали процессы познания, ком-
муникативные и социальные навыки, развитие мелкой и крупной моторики. 
Для каждого ребенка была разработана индивидуальная программа коррек-
ционно-логопедической работы, нацеленная на развитие сенсорных систем 
разной модальности, межполушарных взаимоотношений и речи. Результаты 
контрольного эксперимента подтвердили эффективность проведенной кор-
рекционно-логопедической работы.

Овчинников Юрий Дмитриевич, Тон Яна Валерьевна,  
Захарова Алина Вячеславовна

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В статье авторы отмечают, что произошло изменение двигательной актив-
ности современного человека в условиях городской среды. В городах развита 
система байкшеринга и велошеринга как сервиса отдыха молодежи и доставки 
еды в условиях плотной городской застройки, узких улиц с относительно 
ровным покрытием. В условиях развития цифровизации общества и широкого 
внедрения технологий искусственного интеллекта возникла социальная потреб-
ность и физиологическая необходимость мотивировать двигательную активность 
человека с помощью различных технических средств, таких, например, как 
шагомер в смартфоне. Показано, как с помощью шагомера можно проследить 
систему двигательной активности конкретного человека, осуществляющего 
практическую деятельность в условиях городской среды. Использование де-
ятельностно-прагматичного подхода позволяет в режиме реального времени 
оценить индивидуальное состояние здоровья и заставляет задуматься об из-
менении ежедневного образа жизни.

Романенко Надежда Михайловна 

ИМПАКТ-ПЕДАГОГИКА КАК НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

В статье сделана попытка автора представить новый взгляд на изучение и 
трансляцию педагогических знаний, описаны многочисленные причины ослабе-
вания интереса студенчества к наукам. Отмечая перегруженность содержания 
процесса обучения, автор ставит вопрос полезной оптимизации учебных матери-
алов и учебников по педагогике, предлагая как один из вариантов минимизации 
проблем рассмотреть педагогическую науку в ином ракурсе – через термин «им-
пакт», придающий ей вектор, с одной стороны, социально значимого полезного 
воздействия на общественные процессы, с другой – позитивного влияния на 
жизнь обучающихся и обучающих через оптимизацию обучения. Автор пыта-
ется определить импакт-педагогику, наравне с другими исследователями, как 
позитивное влияние педагогического сообщества на жизнь обучающихся и их 
окружение посредством импакт-технологий, импакт-сигналов, импакт-методов, 
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влекущих за собой долгосрочные благоприятные изменения, формирование про-
фессиональных ЗУНов и компетенций, способности молодежи конкурировать на 
рынке труда, обустраивать свою жизнь и достигать счастья. Импакт-педагогика, 
по мнению автора, представляет собой средоточие, концентрацию известных 
теорий и апробированных педагогических практик, полезных для развития 
личности студента нового типа.



11

 
 
 
Bogdanova Natalia A., Ilina Natalia V.

PROFESSIONAL LANGUAGE INSTRUCTION  
OF MARINE UNIVERSITY CADETS WITHIN  
THE DISCIPLINE “FOREIGN LANGUAGE”

Key words: life safety at sea, proficiency, commu-
nication, web-enhanced technologies, blended 
learning, competitiveness, independent activity, 
learning module, cognitive interest, motivation.

The authors of the article describe effective ways to implement information 
computer technologies at English classes in Sedov Water Transport Institute. Is-
sues on life safety at sea are closely connected to the level of English proficiency of 
specialists in the field of maintenance and repairs of ship power plants and devices. 
Thus, the key objective of the discipline “Foreign Language” is to improve skills of 
professional communication. The article covers some methods of working with the 
course content and suggests some efficient learning apps. 

Kotov Sergey V., Katkalo Denis E.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS) 
AS A TOOL FOR MAGAGING EDUCATIONAL 
SUBSYSTEM

Key words: learning management systems, 
educational subsystem, blended learning mode.

The article presents a study into assessing the level of the use of learning man-
agement system (LMS) in the practice of university teachers in blended learning. 
Digital educational environment, represented by the platform Moodle, LMS tools 
and functions, is defined as a sub-system with personalization options, included 
in the general educational environment of the university. The study relies on the 
quantitative approach in the framework of a simple linear regression test, aimed at 
assessing the level of use of the learning management system (LMS) in the practice 
of university teachers in the blended learning mode. The research defined the level 
of use of the learning management system (LMS) at the university as average. The 
authors suggest conducting advanced training program on the use of LMS system 
in professional activity.

Kulikovskaya Irina E., Guryeva Maria O.

EXAM GAME AS PART OF GAMIFICATION 
OF BACHELOR’S COURSE IN PRESCHOOL 
EDUCATION 

Key words: gamification, teacher training, higher 
pedagogical education, examination game, stu-
dents’ competencies.

The article offers theoretical justification for using gamified midterm assessment 
in the system of preparing bachelors for preschool education. The authors describe 
an examination game that enables to assess students’ competencies in the discipline 
“Foreign pedagogy of childhood”. The game is seen as an alternative to the tradi-
tional test to reduce students’ anxiety. The authors share students’ positive feedback 
about assessment in the game format and make the conclusion about the need to 
do further research in the field of gamification of higher education.

READ IN ISSUE
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Ladnushkina Nina M.

ISSUES OF IMPROVING GENERAL EDUCATION 
INSPECTION IN THE WORKS OF SCIENTISTS 
AND PRACTITIONERS OF THE SOVIET PERIOD

Key words: inspection, school inspector, state 
control, pedagogical analysis, educational pro-
cess, school activity, formalism, democracy of 
control. 

The article gives an overview of journalistic and scientific works devoted to the 
problem of improving the institute of inspection in the Soviet period. It is shown 
that the works of Russian scientists and practitioners on inspection of schools 
evidently reveal the significant role of inspection as the most important tool for 
managing the school education system. The author comes to the conclusion that 
findings of some research by national scientists and practitioners indicate a dif-
ficult and long period of change in the institution of inspection, including during 
the period of perestroika.

Li Nannan

SELF-ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS IN THE CONTEXT  
OF A COMPREHENSIVE ASSESSMENT  
OF THE QUALITY OF EDUCATION  
IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA:  
BASIC CONCEPTS

Key words: comprehensive quality assessment, 
primary school student’s self-esteem as an 
internal mechanism, self-reflection, internal 
motivation.

According to the article, the issue of a comprehensive assessment of the quality 
of education on the basis of self-evaluation of students achievements is relevant 
in the modern education system in the People’s Republic of China (PRC). As the 
reform of education quality assessment system deepens, scientists and educators 
realize that the traditional one-sided model of assessing the quality of education, in 
which teachers are competent subjects of assessment, does not meet the requirements 
of modern education, which actualizes the problem of students’ self-evaluation of 
their academic achievements. The article reveals the phenomenon of self-esteem of 
primary school students in People’s Republic of China as an internal mechanism 
for assessing the quality of education and the development of self-awareness, self-
improvement of students; describes the educational functions of assessment, carried 
out through observation, self-evaluation, analysis and self-reflection.

Menzheritsky Aleksandr M., Ingerleib Mikhail B.,  
Sleptsova Marina V., Dementieva Elena S.

EXPERIENCE OF EARLY ASSISTANCE  
TO CHILDREN WITH AGENESIA  
OF THE CALLOSUM

Key words: early care, agenesis of the corpus 
callosum.

The article presents the results of the use of special pedagogical techniques in 
combination with speech therapy impact on development in the system of early care 
for children with agenesis of the corpus callosum. The survey involved 5 children of 
the second year of life who were monitored as part of early care for 1.5-2.0 years. 
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Diagnosis of the children condition was given using the program “Carolina”; cogni-
tive processes, communication and social skills, development of fine and gross motor 
skills were used as criteria for the child’s condition. For each child, an individual 
program of correctional and speech therapy work aimed at the development of 
sensory systems of different modalities, inter-hemispheric relationships and speech 
was developed. The results of the control experiment confirm the effectiveness of 
the correctional and speech therapy work. 

Ovchinnikov Yuriy D., Ton Yana V.,  
Zakharova Alina V.

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM  
OF HUMAN MOTOR ACTIVITY  
IN AN URBAN ENVIRONMENT

Key words: ergonomic biomechanics, biome-
chanics of movements, urban environment, 
health-saving education, pedometer, bicycle, 
walking.

The authors of the article claim that there has been a change in the motor 
activity of a modern person in an urban environment. Cities have developed 
a system of bike sharing as a service for youth recreation and food delivery in 
conditions of dense urban development, narrow streets with a relatively flat 
surface. In the context of the development of digitalization of society and the 
widespread introduction of artificial intelligence technologies, there is both a 
social and physiological need to motivate motor activity of city-dwellers with the 
help of various technical means, such as, for example, a pedometer in a smart-
phone. The article shows how with the help of a pedometer one can trace the 
system of motor activity of a particular person, carrying out practical activities 
in an urban environment. The use of an activity-pragmatic approach enables to 
assess the individual state of health in real time and makes people think about 
changing their daily lifestyle.

Romanenko Nadezhda M. 

IMPACT PEDAGOGY AS A NEW VIEW  
AT THE OPTIMIZATION OF LEARNING

Key words: pedagogy, impact pedagogy, teacher-
entrepreneur, learning process, optimization, 
student, reference signals, reference notes.

The article makes an attempt to present a new view on the study and transfer 
of pedagogical knowledge, to describe numerous reasons for the weakening of stu-
dent interest in sciences. Noting the overloaded content of the learning process, the 
author raises the issue of useful optimization of educational materials and textbooks 
on pedagogy, suggesting, as one of the ways to minimize problems, to consider 
pedagogical science from a different perspective – through the term “impact”, 
which, on the one hand, gives it a vector of socially significant beneficial impact on 
social processes. On the other hand, it is a way of positively influencing the lives 
of students and educators through the optimization of learning. The author tries 
to define impact pedagogy, along with other researchers, as a positive influence of 
the pedagogical community on the life of students and their environment through 
impact techniques, impact signals, impact methods, which entail long-term favor-
able changes, the formation of professional skills and competencies, the ability to 
young people to compete in the job market, build their lives and achieve happiness. 
Impact pedagogy, according to the author, is a combination, concentration of well-
known theories and proven pedagogical practices that are positively useful for the 
development of a new type of student’s personality.



14

Zhdanko Anna P., Agadzhanyan Ruben V. 

DEVELOPMENT OF FOREIGN-LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE  
OF STUDENTS VIA DIDACTIC TECHNIQUE  
OF USING SUBTITLES

Key words: subtitles, audiovisual media, foreign 
language communicative competence, didaсtic 
technique. 

The authors consider didactic techniques of teaching English using subtitles 
in audiovisual media. The article examines the specific features and identifies the 
initiating potential of subtitles when teaching English to students. The authors 
describe the didactic techniques aimed at developing foreign language communica-
tive competence through the use of subtitles that has been developed and tested. 
It is argued that in the modern educational environment teaching English using 
subtitles has proved its effectiveness as it enabled to significantly improve speak-
ing skills and expand the vocabulary of students. Due to subtitles, students have 
learned to express and explain their opinions on the suggested topic more clearly 
and coherently, become more confident with tense and voice forms, their written 
and oral translation has become more adequate.
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Романенко Н.М.

ИМПАКТ-ПЕДАГОГИКА 
КАК НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ОПТИМИЗАЦИЮ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
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педагогика, педагог-предприниматель, 
процесс обучения, оптимизация, студент, 
опорные сигналы, опорные конспекты.

Истинно то, что полезно.
Д. Дьюи 

Актуальность разработки импакт-
педагогики как нового взгляда на педа-
гогические знания и процесс обучения 
обусловлена последними исследова-
ниями ученых-педагогов (М.В. Абори-
на, О.Б. Бобков, Т.С. Бобков, М.Н. Кры-
лова, Н.И. Лопатина, Н.Г. Малошо-
нок, Т.В. Семенова, Е.А. Терентьев, 
Е.Г. Фильштинская, Е.М. Шульгина), где 
делается акцент на проблеме сниже-
ния интереса студенчества к учебе и 
поиске ее разрешения. Причин у этой 
проблемы множество: столкновение 
с трудностями в освоении предметов, 
требующих времени и напряжения 
сил обучающихся; неумение педагога 
находить подход к студенту из-за от-
сутствия психологических знаний при 
организации научно обоснованного 
влияния на учащихся. Причиной может 
стать и дефицит мотивации препода-
вания дисциплины у самого педагога 
(известно, что нельзя заинтересовать 
ученика в том, что самому неинтерес-
но), что можно объяснить отсутствием 
призвания к профессии, интереса к 
дисциплине, несформированностью 
привычки к саморефлексии собствен-
ных профессиональных способностей, 
нежеланием осознать данный факт. 
В результате – профессиональное вы-
горание, разочарование в профессии 
педагога, выражающиеся в раздра-
жении, потере интереса к работе до 
полной апатии.

На понижение интереса к процессу 
обучения как двусторонней комму-
никации педагога и ученика отчасти 
повлияла продолжительная пандемия, 
потребовавшая обучения в онлайн-
формате, ускорившая цифровизацию 
обучения, стимулировавшая разработ-
ку электронных учебников, учебных 
пособий, практикумов, видеокурсов, © Романенко Н.М., 2023
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фильмов, ставших доступными мил-
лионам обучаемых. В результате часть 
студентов предпочитает самостоятель-
ное освоение учебной литературы 
взаимодействию с преподавателем, 
недооценивая педагогическое обще-
ние как важный ориентир в освоении 
необходимых знаний. Между тем 
на выбор студентами типа взаимо-
действия с преподавателями влияет 
реализация педагогами субъект-субъ-
ектного принципа, когда обе стороны 
взаимодействуют как равноправные 
участники процесса, осуществляя пе-
дагогическое сотрудничество. Сотруд-
ничество преподавателя и студента, 
создание отношений доверия и вза-
имопонимания, общее переживание 
радости от достигнутых успехов гу-
манизируют процесс обучения, фор-
мируют у студентов уверенность в 
себе и уважение к преподавателю 
(Потапова, https://nsportal.ru/shkola/
obshchepedagogicheskie-tekhnologii/
library/2012/02/10/rol-prepodavatelya-
v-razvitii).

Нельзя не отметить и тот факт, что 
сегодня педагог высшей школы стал-
кивается не только с хорошо инфор-
мированной частью студенческого со-
общества, порой более осведомленной 
в науке, чем сам педагог, но и с целым 
комплексом проблем, касающихся 
инерционного применения старых мо-
делей обучения, нацеливающих препо-
давателя на выполнение роли исключи-
тельно транслятора знаний, отсутствия 
форм и методов вовлечения студентов 
в процесс активной обратной связи, 
применения устаревшего содержания, 
способов развития профессиональных 
качеств, игнорирования успешных пе-
дагогических практик и т.д.

Немаловажным фактором, обу-
словившим ослабление интереса сту-
денчества к обучению, выступает ис-
пользование педагогами учебных ма-

териалов, перегруженных излишней 
информацией, и неумение педагога 
отбирать полезный опорный матери-
ал, что ведет к созданию у студентов 
трудностей при освоении дисциплин, 
требующих много времени и сил. 
Именно время и стремительный темп 
жизни, при постоянном увеличении 
объема учебной информации, требу-
ют от современного студента высокой 
активности и постоянного напряжения 
усилий, вызывающего стресс, ставший 
неотъемлемой частью повседневной 
жизни учащихся. Попадая в цейтнот, 
студент сначала старается наверстать 
упущенное, часто за счет сна и отдыха, 
потом он чувствует бессилие, апатию и 
теряет интерес к учебе. 

В связи с этим перегруженность 
содержания процесса обучения на-
прямую коррелирует с дефицитом 
времени, отведенного студену на изу-
чение вузовских дисциплин. Встает 
вопрос совершенствования разработки 
преподавателями опорных конспектов, 
применения принципов отбора клю-
чевого материала и знаний, когда-то 
предложенных педагогом-новатором 
В.Ф. Шаталовым. Под опорным кон-
спектом ученый-практик понимал 
«системный набор опорных сигналов, 
структурно связанных между собой 
и представляющих собой наглядную 
конструкцию, замещающую систему 
значений, понятий, идей как взаимо-
связанных элементов» (Педагогиче-
ская система..., https://psyera.ru/5159/
pedagogicheskaya-sistema-v-f-shatalova).

Научный статус и социальный пре-
стиж любой дисциплины в большой 
степени зависят от уровня развития ее 
научной теории, передающей целост-
ное представление о законах и за-
кономерностях, факторах и условиях, 
методах и принципах, объективно 
отражающих определенную область 
действительности и являющихся пред-
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метом изучения данной науки (Галагу-
зова, 2017). Каждый предмет отличает 
своя система знаний, отражающихся в 
созданных учебниках, определяющих 
специальные термины, закономер-
ности, понятия и категории. Поэтому 
составление учебников по педагогике, 
в том числе для высшей школы, оста-
ется одной из актуальных проблем 
педагогической науки. Современные 
учебники по педагогике высшей шко-
лы, а значит, и лекционные курсы нуж-
даются в совершенствовании, чтобы 
стать доступными для будущих педа-
гогов и вузовских преподавателей от-
носительно содержания, близкого к их 
опыту и в то же время расширяющего 
педагогический, технологический, со-
циокультурный кругозор. 

Вопрос отбора содержания обра-
зования становится фундаментальным 
вопросом не только для отечествен-
ного образования, но и для зарубеж-
ной педагогической науки. Сегодня 
нарастает возникшая в 80-х гг. ХХ в. 
необходимость оптимизации учебного 
процесса с применением инноваци-
онных технологий, обеспечивающих 
понимание и усвоение ключевого объ-
ема информации без потери у обучаю-
щихся интереса к предмету. 

Согласно исследованиям известных 
ученых прошедшего столетия, опти-
мизация процесса обучения неотде-
лима от грамотного подбора учебного 
материала с опорой на развивающие 
принципы обучения (Ю.К. Бабанский, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.В. Кра-
евский, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Д.Б. Эль-
конин). Отбор содержания с опорой на 
развивающие принципы обучения не-
отделим, на наш взгляд, от концепции 
опорных сигналов В.Ф. Шаталова, где 
опорный сигнал есть ассоциативный 
символ, заменяющий некое смысло-
вое значение и способный мгновенно 

восстановить в памяти известную и 
ранее понятую информацию (Шата-
лов, 1998). Сутью авторской методики 
В.Ф. Шаталова и его мечтой было то, 
чтобы каждый ученик после урока 
мог унести с собой домой учебную 
доску, представляющую собой тот 
самый опорный конспект или листы с 
опорными сигналами. Сегодня мечта 
ученого осуществляется на практике 
за счет развития технологий мультиме-
диа, включающих в себя совокупность 
компьютерных технологий с использо-
ванием несколько информационных 
сред: графики, текста, видео, фото-
графии, анимации, звуковых эффек-
тов, высококачественного звукового 
сопровождения. Презентация – как 
современная технология и метод обу-
чения – по сути и есть воплощение 
той самой учебной доски прошлого 
столетия с использованием опорных 
сигналов, которую можно унести с 
собой и еще раз просмотреть столько 
раз, сколько понадобится студенту по-
сле пройденной темы. Слайды пред-
ставляют собой взаимосвязанные клю-
чевые слова, условные знаки, рисунки, 
схемы, формулы, картинки с кратким 
выводом. Современные слайды и ин-
терактивная доска позволяют препода-
вателю поставить проблему наглядно, 
образно, записать и сохранить процесс 
решения, итог решения проблемы, что 
позволит значительно сократить вре-
мя, оптимизировать процесс усвоения 
новых знаний, а значит, и поддержать 
у обучаемых интерес к образованию, 
сделать его максимально полезным. 

Как один из способов минимизи-
ровать упомянутые выше проблемы 
и заново запустить мотивационные 
процессы у всех субъектов обучения 
(«педагог – студент»), попробуем рас-
смотреть педагогическую науку в ином 
ракурсе – через термин «импакт», при-
дающий ей вектор, с одной стороны, 
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социально значимого полезного воз-
действия на общественные процессы, 
с другой – позитивного влияния на 
жизнь обучающихся и обучающих че-
рез оптимизацию обучения. 

Первым, кто ввел термин impact в 
далеком 1955 г., был американский 
ученый-лингвист, основатель Инсти-
тута научной информации, один из 
основателей библиометрии, наукоме-
трии и индекса цитирования – Юджин 
Гарфилд (Garfield, 1955). Роль Гарфил-
да в создании одной из крупнейших в 
мире современных систем индексации 
и цитирования научных публикаций 
Web of Science сложно переоценить. 
Ученый указывал на необходимость 
учета не только количественных, но 
и качественных параметров в оценке 
развития науки (Мельникова, 2017). 

Позже для лучшего теоретического 
осознания понятия impact термин стал 
употребляться и в аспекте социального 
воздействия с пользой для окружаю-
щих (Ravenscroft et al., 2017). В связи 
с этим примерно с 2008 г. данный тер-
мин активно используется в бизнесе и 
его производных: импакт-бизнес, им-
пакт-проект, импакт-методы, импакт-
предпринимательство, – суть которых 
предполагает работать не только ради 
денег, но и для помощи в решении 
важных мировых проблем. Можно, 
конечно, сказать, что бизнесмены и 
предприниматели всегда оказывали и 
оказывают поддержку социально неза-
щищенным слоям населения. Однако 
отличие импакт-проекта от любого 
другого социального проекта состоит 
в «устойчивом и долгосрочном изме-
нении в общественных процессах, а не 
просто разовом создании обществен-
ного блага» (Singh, https://knowledge.
insead.edu/strategy/  maximis ing-
outcomes-in-impact-investing-13636). 
Иногда предприниматели используют 
понятие high-impact, предполагающее 

позитивное изменение, которое мож-
но масштабировать на большое число 
людей, территорию города, региона, 
области, поэтому коммерческие ком-
пании проявляют осознанность, пере-
ходя на импакт-предпринимательство, 
на позитивное изменение жизни лю-
дей и всей общественной сферы (Ком-
барова, Протас, 2021). 

В российском научном дискурсе 
термин «импакт» на базе зарубежной 
научной литературы был проанализи-
рован академиком, доктором психоло-
гических наук Валерием Семеновичем 
Лазаревым. Ссылаясь на многочис-
ленные источники, автор рассуждает 
о сути термина impact, обосновывая 
его через термины «воздействие», 
«влияние», «значимость», «оценка», 
«качество». Автор приходит к выводу, 
что в настоящее время единственными 
интуитивно более или менее понятны-
ми трактовками «импакт-воздействия» 
являются представления о нем как о 
«сильном впечатлении» или «влия-
нии» (произведенном на цитирующего 
автора) (Лазарев, 2019). 

Данному мнению созвучно обо-
снование термина «импакт» в дру-
гих исследованиях (О.В. Ефимова, 
Н.В. Казакова, А.В. Кривко, Н.К. Львова, 
Л.В. Славнецкова, М.А. Трошина и др.), 
согласно которым слово «импакт» 
можно понимать как значительные по-
зитивные изменения мира, жизни лю-
дей, общественной сферы в результате 
предпринимательской деятельности 
(Казакова, Славнецкова, 2020). 

Понятие «педагог-предпринима-
тель» давно не является новостью в 
профессиональном дискурсе вузовско-
го пространства благодаря концепции 
предпринимательского университета 
Б. Кларка, основным признаком кото-
рого является готовность преподавате-
ля вуза к предпринимательскому по-
ведению, взаимодействию с внешней 
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предпринимательской и образователь-
ной средой, к распространению и ге-
нерации новых знаний, их коммерци-
ализации. К условиям трансформации 
классического университета в пред-
принимательский Б. Кларк относит: 
стимулирование академического ядра; 
усиление управленческого блока; ди-
версификацию источников финанси-
рования; развитие всеобъемлющей 
предпринимательской культуры пре-
подавателя, расширение периферии 
университета (Clark, 1998).

Итак, возвращаясь к термину «им-
пакт», означающему влияние с целью 
позитивных изменений жизни людей 
в разных областях – образовании, на-
уке, бизнесе, экономике, праве, обще-
ственной сфере, – импакт-педагогику 
можно определить как позитивное 
влияние педагогического сообщества 
средствами импакт-технологий, им-
пакт-сигналов, импакт-методов и др. 
с целью долгосрочных благоприятных 
изменений жизни обучающихся и их 
окружения (формирование профес-
сиональных ЗУНов и компетенций, 
способности конкурировать на рынке 
труда, обустраивать свою жизнь и до-
стигать счастья). 

Импакт-педагогика представляет 
собой средоточие, концентрацию из-
вестных теорий и апробированных 
педагогических практик, полезных для 
развития личности студента нового 
типа.

Исходя из определения, попробуем 
определить главную идею и задачу 
импакт-педагогики: это конструиро-
вание в устойчивом и долгосрочном 
изменении модели полезных научно 
и социально значимых ЗУНов, форми-
рования профессионально значимых 
компетенций, вызывающих полезное 
изменение и влияние на жизнь обуча-
ющихся и всей общественной сферы, 
где главная роль отводится педагогу-

предпринимателю и его систематич-
ной переподготовке в рамках обнов-
ления и реформирования системы 
образования.

В связи с поставленными задачами 
импакт-педагогики повышение ква-
лификации педагога высшей школы 
должно основываться на развитии 
профессиональных компетенций и 
знаний, изменении структуры ценност-
ных ориентаций личности и формиро-
вании инновационных подходов к их 
реализации. 

В современных социально-эконо-
мических условиях возникла острая 
необходимость переосмысления це-
левых установок процесса повышения 
квалификации педагогов. В частности 
это касается создания такой програм-
мы по педагогике, которая будет ори-
ентирована на развитие профессио-
нальной компетентности, получение 
дополнительных знаний по базовой 
специальности и совершенствование 
профессиональных умений на основе 
осмысления собственной деятельно-
сти (В.И. Краевский). Главная трудность 
заключается в том, что на сегодняшний 
день издано более 500 учебников и 
учебных пособий по педагогике выс-
шей школы, содержание которых ори-
ентируется на решение разноплановых 
задач. 

К примеру, В.И. Андреев в учебном 
пособии «Педагогика высшей школы. 
Инновационно-прогностический курс» 
нацеливает нас на изучение методо-
логических основ педагогики высшей 
школы, метапринципов развития выс-
шего образования, личности педагога, 
приоритетных стратегий и тенденций 
развития вуза. Здесь же заявлены пе-
дагогические закономерности, прин-
ципы и методы. Раздел 2 посвящен ди-
дактике как науке о теориях образова-
ния и технологиях обучения, формам 
организации обучения в вузе. Учебник 
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содержит такие вопросы, как сущность 
и приоритетные стратегии воспитания 
студентов, педагогическая инноватика, 
педагогический мониторинг и педаго-
гическая прогностика. Завершает учеб-
ное пособие семь стратегий для ХХI в. 
(Андреев, 2013). 

В учебном пособии Ф.В. Шарипова 
«Педагогика и психология высшей 
школы» раскрываются сущность и 
структура образовательного процесса, 
цели и содержание высшего профес-
сионального образования, концепции, 
методы, средства и организационные 
формы обучения и воспитания. Авто-
ром описаны проблемы организации 
научно-исследовательской работы 
студентов и студенческого самоуправ-
ления, а также контроля и оценки ре-
зультатов обучения. Особое внимание 
уделяется внедрению современных пе-
дагогических технологий, повышению 
качества высшего профессионального 
образования (Шарипов, 2012). 

Можно продолжить описание мно-
гочисленных учебников и учебных по-
собий, однако, ссылаясь на термины 
«импакт» и «импакт-педагогика», для 
нас важно было из всего имеющегося 
богатейшего материала, опираясь на 
принципы научного отбора, полезные 
ЗУНы, попытаться описать только те 
психолого-педагогические знания педа-
гога высшей школы, которые реально 
работают на практике и будут приме-
нимы в долгосрочной педагогической 
деятельности. Импакт-педагогика выс-
шей школы должна отражать субъек-
тивность развития профессиональной 
компетентности, поскольку профес-
сиональный рост неразрывно связан 
с личностным ростом педагога, педа-
гога-предпринимателя, изменением 
смысложизненных ориентаций, потреб-
ностью в самореализации и удовлетво-
ренности профессиональной деятель-
ностью, т.е. в ощущении счастья.

Итак, импакт-педагогика должна 
отражать идеи современной опти-
мизации процесса обучения не как 
новой формы или нового метода обу-
чения, а как специальной процедуры 
действий педагога-предпринимате-
ля по осуществлению в конкретных 
условиях наиболее эффективных и 
качественных решений учебно-вос-
питательных задач при минимально 
необходимых затратах времени и 
усилий обучающихся и преподавате-
лей. Новый ракурс педагогической 
науки сопровождается технологиями 
научной организации деятельности 
педагога-предпринимателя, его обра-
щением к педагогическому дизайну, 
внедрением обновленных принципов 
опорных сигналов и конспектов, по-
зволяющих оптимизировать учебный 
процесс. 
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Историографический обзор школь-
ного инспектирования в советский пе-
риод характеризуется большим коли-
чеством публикаций в периодических 
изданиях, появлением научных работ 
и исследований по изучению форм 
и методов инспектирования, органи-
зационных основ функционирования 
инспекторского корпуса, деятельности 
отдельных инспекторов, которые по-
зволяют представить процесс совер-
шенствования института инспектиро-
вания общего образования на данном 
этапе. 

Журнал «Народное просвещение» 
продолжал быть трибуной для пред-
ставления опыта инспекторов и об-
суждения проблем инспектирования 
школьного образования до конца 
1930 г., затем влился в журнал «Ком-
мунистическое просвещение». На стра-
ницах журнала печатались и обсужда-
лись материалы съездов, совещаний 
и велись различные дискуссии. Так, в 
1925 г. (№ 6–7) были представлены ма-
териалы дискуссии по вопросу о том, 
каким должен быть уездный и губерн-
ский инспектор, которая состоялась 
25 мая в Академии коммунистического 
воспитания по инициативе студен-
тов организационно-инспекторского 
факультета. С основным докладом 
выступил М.С. Эпштейн, показав ос-
новную роль инспектора как «рупора 
Наркомпроса», обязанного на местах 
разъяснять все его начинания и орга-
низовывать вокруг него общественное 
мнение. В прениях по докладу при-
няли участие губернские инспекторы 
и студенты факультета, указывая на 
ненормальные условия работы ин-
спектора, на его перегруженность 
технической работой в аппарате, от-
сутствие средств передвижения, обре-
мененность его большим количеством 
учреждений, которые он обязан обсле-
довать. Вместе с тем все отмечали, что © Ладнушкина Н.М., 2023
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инспектор должен быть методистом, 
организатором, общественником, но 
не администратором, чиновником. 

М.С. Эпштейн, продолжая в своей 
статье дискуссию, обратился к про-
блеме исполнения школьным инспек-
тором функциональных обязанностей. 
Он полагал, что, исполняя функци-
ональные обязанности, инспектор 
должен понимать, какие задачи ставит 
перед школами руководство страны, и 
способствовать решению этих задач. 
Будучи рычагом, при помощи которо-
го Наркомпрос и его местные органы 
руководят школой, инспектор должен 
доводить до учительства и граждан 
основные директивы партии и органов 
советской власти в области народного 
образования. По мнению автора, для 
решения основных задач сохранения 
и защиты трудовой школы инспектор 
должен идеологически завоевать учи-
тельство, но сделать это он сможет, 
только имея активных помощников, 
в том числе из общественности: один 
инспектор, хотя бы самый талантли-
вый, но не создавший этого актива, не 
сорганизовавший его, ничего здесь не 
сделает, он вынужден будет только ад-
министрировать, но не идеологически 
завоевывать (Эпштейн, 1928). И для 
достижения необходимого результата, 
по мнению М.С. Эпштейна, нужно от 
общих статей и принципиальных по-
ложений перейти к тщательному учету 
отдельных частей инспекторской дея-
тельности, освещая как удачный, так и 
неудачный опыт.

Н.К. Иорданский в статье «К вопро-
су об административных и инструктив-
ных функциях инспекций» отмечал, что 
инспектор как представитель органов 
власти не может быть устранен от ад-
министративных функций, но по харак-
теру своей деятельности он исполняет 
и инструкторскую функцию. Автор, ука-
зывая на опасность для инспектора ув-

лечения административными функци-
ями, в то же время обращал внимание 
и на то, что инспектор, администрируя, 
должен суметь внести педагогически 
приемлемые оттенки в понимание 
положения о своей административно-
распорядительской деятельности. Вы-
полнение методическо-инструктивных 
функций в этом случае нисколько не 
будет противоречить процессу на-
блюдения административного харак-
тера. Именно косвенное, а не прямое 
администрирование должно входить 
в прямую задачу инспектора. Эта осо-
бенность функций очень важна. Она 
дает новую окраску оценке учителем 
инспектора как педагога-инструктора, 
помогает последнему завоевать дове-
рие учителя, если только инспектор об-
ладает тактом и хорошо подготовлен 
(Иорданский, 1928).

Опыту привлечения общественно-
сти к проведению инспекторского об-
следования учреждений образования 
и культуры уделил внимание А. Кон-
дратьев. Привлечение общественности 
к обследованию, по мнению автора, 
позволило решить несколько проблем, 
таких как увеличение количества об-
следованных учреждений, получение 
более высоких объективных резуль-
татов, формирование актива из числа 
рабочих и бедноты для постоянной 
работы в школах и повышение интере-
са общественности к делу народного 
образования (Кондратьев, 1930). 

На страницах журнала «Народное 
просвещение» обсуждались формы, 
методы инспектирования и практика 
обследования школ (Гуров, 1923а, б; 
Копылов, 1925; Маркович,  1923, 
1924а, б; Огородников, 1925).

Деятельность школьной инспекции 
в различные периоды представил в 
своих работах Н.П. Лапшин. Автор 
обратился к этой теме в 1961 г. в све-
те решений январского Пленума ЦК 
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КПСС, на котором значительное место 
занял вопрос контроля. Н.П. Лапшин 
был уверен, что без хорошо подобран-
ного, четко организованного, гибкого и 
всепроникающего аппарата школьной 
инспекции органы народного образо-
вания не сумеют перестроить свою ра-
боту в свете решений XX и XXI съездов 
партии. Но вместе с тем он считал, что 
эффективности работы инспектора ме-
шает нерешенность вопроса повыше-
ния квалификации школьных инспек-
торов: стать настоящим учителем учи-
телей инспектор сможет лишь тогда, 
когда органы народного образования 
решат вопрос о создании действитель-
ных условий для всемерного повыше-
ния его идейно-теоретического уров-
ня, общего кругозора и деловой квали-
фикации. Автор констатировал, что за 
последние годы по вопросам инспек-
тирования опубликовано мало работ, 
богатый материал из практики работ 
школьных инспекторов не изучается и 
не обобщается, не создается методика 
работы школьного инспектора. Пы-
таясь найти пути совершенствования 
инспекторской деятельности, Н.П. Лап-
шин обратился к истории деятель-
ности школьных инспекций. Освещая 
деятельность контрольных органов в 
системе образования с 1917 по 1926 г., 
автор уделил внимание деятельности 
инструкторов народного образова-
ния как общественников и организа-
торов, призванных помочь строить 
новую трудовую школу, рассмотрел 
деятельность школьной инспекции в 
1921–1923 и 1924–1926 гг. Отдельную 
работу посвятил деятельности инспек-
ции в 1930–1956 гг. Осознавая всю 
значимость инспекторской деятельно-
сти, Н.П. Лапшин стремился показать 
положительную практику школьной 
инспекции, но в работах уделено вни-
мание и проблемам, которые снижали 
эффективность деятельности инспек-

торского корпуса. Характеризуя дея-
тельность первого пятилетия советской 
инспекции, Н.П. Лапшин отмечал, что 
это организационный период, когда 
на первом плане у инспекторов стояла 
задача по привлечению пролетариев и 
бедняков на сторону новой трудовой 
школы и советской власти. Следующий 
период деятельности советской ин-
спекции – это дифференциация и спе-
циализация инспектуры, где на первое 
место выходит методическая работа, 
в том числе с педагогами. Большую 
значимость приобретают квалифици-
рованные специалисты, опытные в 
деле народного образования, которые 
должны были обеспечить педагогиче-
скую помощь. Подводя итог анализу 
деятельности советской школьной ин-
спекции, Н.П. Лапшин отмечал, что для 
нее особенно важен ленинский совет 
двигать дело вперед, расширяя – по-
сле надлежащей проверки – местный 
опыт до всероссийского, передвигая 
талантливых или просто способных пе-
дагогов на посты более ответственные, 
с кругом деятельности более широ-
ким. Автор указывал на необходимость 
не просто изучать и перенимать пере-
довой опыт работников народного об-
разования, инспекторского звена, но 
применять его творчески, используя 
все лучшее (Лапшин, 1961а, б, 1963). 

Вопросы инспектирования школь-
ного образования и деятельности ин-
спекций отражены в многочисленных 
работах (Вопросы инспектирования 
школы, 1951; Зимин, 1947; Инспекти-
рование школы, 1977; Розанов, 1953; 
Смирнов, 1954; Соцердотов и др., 
1953; Хрусталева, 1954). 

Показательным для данного пери-
ода было то, что основой инспектиро-
вания в области образования как части 
государственного контроля были поло-
жения, заложенные декретом В.И. Ле-
нина о государственном контроле, вы-
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ступлениями и работами И.В. Сталина, 
М.И. Калинина. Профессор А.Н. Вол-
ковский в сборнике статей «Вопросы 
инспектирования школы» отмечал, 
что задачи государственного контроля 
были определены И.В. Сталиным в 
речи на 1-м Всероссийском совещании 
ответственных работников РКИ 15 ок-
тября 1920 г., и затем он обращался 
к задачам государственного контроля 
на XVII съезде партии, в докладе на 
пленуме ЦК ВКП(б) в марте 1937 г., в 
1939 г. на XVIII съезде партии. Опира-
ясь на документы и статьи В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, А.Н. Волконский резю-
мирует, в сложном процессе контроля 
того или иного учреждения следует 
отличать два этапа, две его стороны: 
процесс глубокого изучения работы 
учреждения и процесс улучшения 
работы учреждения, «исправления 
вовремя». Без улучшения работы уч-
реждения инспектирование не может 
считаться законченным. Но исправ-
ление, совершенствование работы 
учреждения требует предварительного 
серьезного его изучения (Вопросы ин-
спектирования школы, 1951).

П.В. Зимин за основу для своих лек-
ций, которые он читал в рамках повы-
шения квалификации инспекторского 
состава городских и районных отделов 
образования, взял основные реше-
ния партии в области просвещения и 
государственной задачей инспектора 
называл систематический контроль за 
работой школ, обеспечивая решение 
ее центральной задачи – решительно-
го повышения уровня учебно-воспита-
тельной работы, улучшения качества 
знаний учащихся, подготовки их к 
успешному продолжению обучения в 
средних специальных и высших учеб-
ных заведениях, усиления коммуни-
стического воспитания и укрепления 
дисциплины. Рассматривая новое 
«Положение об инспекторе школ», 

утвержденное в 1945 г. Совнаркомом 
РСФСР, автор лекций отмечает корен-
ное изменение характера контроля, 
решительное повышение его роли и 
значения в деле дальнейшего подъема 
работы школы по равнению с ранее 
действовавшим Положением 1939 г. 
Каким требованиям должен отвечать 
контроль за работой школы и носитель 
его – инспектор школ? Как добиться, 
чтобы контроль стал действенным 
средством коренного улучшения учеб-
но-воспитательной работы школы? 
На эти и другие вопросы дает ответ 
П.В. Зимин в своих лекциях, опираясь 
на новое «Положение об инспекторе 
школ», детально рассматривая формы, 
методы инспектирования, в том числе 
инспектирование руководства и орга-
низации работы школы (Зимин, 1947). 

Л.А. Смирнов в своем пособии 
обобщил инструктивно-методические 
указания и осветил некоторый опыт 
инспектирования районных (город-
ских) отделов народного образования 
и школ со стороны обл(край)оно. 
Автор, определяя основные задачи 
инспекторского контроля за работой 
школ и районных отделов образо-
вания, обратил внимание на то, что 
улучшение стиля работы областных 
отделов народного образования свя-
зано с повышением качества руко-
водства инспекторами, правильной 
организацией контроля инспекто-
рами школ и районных отделов об-
разования. Л.А. Смирнов указывал, 
что необходимо добиваться, чтобы 
инспекторы меньше находились в 
аппарате, а больше были в школах 
и районах, чтобы они умело сочета-
ли бы контроль с организаторской и 
воспитательной работой с кадрами, 
с оказанием практической помощи 
работникам народного образова-
ния. Для повышения эффективности 
инспектирования, полагал автор, за-
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ведующим областными отделами об-
разования, министрам просвещения 
АССР, заведующим секторами школ 
необходимо конкретно работать с 
каждым инспектором: повышать 
уровень воспитательной работы с 
ним, работать над повышением его 
идейного уровня и педагогической 
квалификации (Смирнов, 1958). 

В 1950-х гг. трибуной для публика-
ции статей по вопросам государствен-
ного контроля в сфере образования 
стал журнал «Народное образование», 
где был выделен постоянный отдел 
«Трибуна инспектора и методиста». 
В этом отделе публиковались статьи, 
отражающие опыт инспектирования в 
различных регионах страны. 

В 1955 г. в «Учительской газете» раз-
вернулась дискуссия под названием «За 
живое творческое инспектирование!». 
Проблема формализма при проведе-
нии инспектирования была поднята 
инспектором О.В. Челпановой в статье 
«Против формализма, за живое творче-
ское инспектирование!» и нашла живой 
отклик у читателей. Критике подвергну-
ты были Министерство просвещения 
РСФСР и Академия педагогических наук 
РСФСР, которые игнорировали решения 
Всероссийского совещания инспек-
торов (1954) и не уделяли должного 
внимания изменению форм и методов 
работы инспекторского корпуса. По 
результатам обсуждения проблемы 
«Учительская газета» отметила: «К со-
жалению, от обсуждения проблем ин-
спектировании почему-то уклонились 
руководящие работники некоторых 
министерств просвещения, Академия 
педагогических наук. Тактика отмалчи-
вания, нежелание обсуждать публично 
выдвигаемые с мест предложения, 
нежелание отвечать на критику – все 
это не может способствовать развитию 
творческой активности, инициативы 
работников народного образования».

В 1970-х и в начале 1980-х гг. стали 
появляться научные работы и иссле-
дования, раскрывающие методологи-
ческие основы инспектирования школ 
и методику инспекторского контроля. 
Как отмечали современники, пришло 
время изменить традиции деклара-
тивно-рекомендательного изложения 
вопросов инспектирования в публику-
емых работах, постулирования тех или 
иных установок, умозаключений без 
подкрепления их научными аргумен-
тами, уклонения от научных полемик 
и теоретического анализа (Жбанкова, 
1981). Изменению форм и методов 
инспектирования содействовала ре-
форма общеобразовательной и про-
фессиональной школы. В «Основных 
направлениях реформы школы» ука-
зывалось на необходимость совершен-
ствования инспекторского контроля: 
«Упорядочить систему инспекторского 
контроля за работой школ и других 
учебно-воспитательных учреждений, 
резко сократить поток различного рода 
указаний, отчетов и запросов, отвлека-
ющих педагогические коллективы от 
живого, творческого дела – обучения 
и воспитания учащихся. Больше вни-
мания уделять изучению, пропаганде и 
внедрению передового опыта учебной 
и воспитательной работы, не допуская 
ни пренебрежительного отношения к 
новаторским начинаниям, ни механи-
ческого, бездумного их распростране-
ния» (О реформе..., 1984).

Решению поставленных задач были 
посвящены публикации, монографии 
и диссертационные исследования (Ах-
лестин, 1985; Бегей, 1984; Габдуллин, 
1985; Давыдов, 1985; Деменев, 1985; 
Жбанкова, 1980; Инне, 1981; Инспекти-
рование школы..., 1977; Конаржевский, 
1969; Рункова, 1981; Штыкало, 1986). 

Н.Б. Жбанкова, рассматривая состо-
яние и задачи исследования научных 
основ инспектирования общеобразо-
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вательных школ, обращает внимание 
на то, что современному инспекти-
рованию отводится ответственная со-
циальная роль по поддержанию функ-
ционирования и развития общеоб-
разовательной школы в соответствии 
с политикой партии и правительства, 
определенной в их прямых директи-
вах, а также в трансформированных 
министерствами просвещения и орга-
нами народного образования норма-
тивах и указаниях. Автор констатирует, 
что современные условия требуют 
повышения роли инспектирования в 
решении общеобразовательной шко-
лой сложных общественно значимых 
задач, повышения его эффективности, 
что тесным образом связано с во-
просом о состоянии школоведческих 
знаний о сущности и целях инспекти-
рования. Оттолкнувшись от ленинских 
положений об основной функции кон-
троля в социалистическом обществе, 
Н.Б. Жбанкова высказала мысль о 
том, что инспектирование можно рас-
сматривать как специфическую форму 
управления школой через руководите-
лей городским отделом народного об-
разования, которая отличается от таких 
форм управления, как административ-
ное воздействие, распорядительство 
и т.п. В свою очередь, по мнению 
автора, состояние и задачи исследова-
ния научных основ инспектирования с 
позиций управленческой концепции с 
объективной необходимостью требуют 
обратить внимание на возможность 
обнаружения новых аспектов исследо-
вания проблем инспектирования школ, 
связанных с решением актуальной 
практической задачи – усиления вли-
яния органов народного образования 
на деятельность общеобразователь-
ной школы через инспектирование 
(Жбанкова, 1980).

Нестандартно подошел к иссле-
дованию проблем инспектирования 

Г.Г. Габдуллин, определяя процесс 
инспектирования школ как познава-
тельную деятельность работников 
просвещения и руководителей школы, 
направленную на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса и 
корректировку деятельности педаго-
гических коллективов и их руководи-
телей, а цель инспектирования – как 
приближение исходного состояния к 
заданному. Автор определил заданное 
состояние (эталон) как деятельность 
школы в соответствии с государствен-
ными требованиями, выраженными в 
постановлениях партии и правитель-
ства, учебных программах и уставе 
школы, а исходное состояние – как 
деятельность конкретной школы при 
инспектировании. Таким образом, как 
уверяет Г.Г. Габдуллин, вся контроли-
рующая деятельность подчиняется 
следующим задачам: определить со-
ответствие (несоответствие) между 
заданным и исходным состоянием; 
вскрыть причины несоответствия, т.е. 
выявленных недостатков в работе, 
иными словами, проводить анализ, 
ставить педагогический диагноз; орга-
низовать людей на выполнение работ 
по ликвидации выявленных недо-
статков; предупредить нежелательные 
явления в учебно-познавательном 
процессе (Габдуллин, 1985).

В.П. Давыдов, обратившись к ис-
следованию содержания инспектиро-
вания общеобразовательных школ, 
отметил, что овладение инспектора-
ми научными положениями, опытом 
социального управления дало воз-
можность на более высоком уровне 
осуществлять инспекторские функции, 
оказывать действенное влияние на 
совершенствование и повышение эф-
фективности учебно-воспитательного 
процесса (Давыдов, 1985).

К вопросу преодоления форма-
лизма в оценке деятельности школ в 
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своей работе обратился А.И. Деменев, 
указав на то, что повышению эффек-
тивности инспектирования мешает 
формальный, поверхностный подход 
к изучению деятельности школы и 
руководителя. Только контроль, сопро-
вождающийся глубоким научным пе-
дагогическим анализом, позволяет за 
видимым, лежащим на поверхности, 
обнаружить скрытое, за явлением – 
сущность. Поверхностность в контроле 
за работой школ практически может 
считаться синонимом формализма и 
субъективизма, делает вывод автор. 
Он отмечает, что в инспекторской 
практике часто придается слишком 
большое значение вспомогательным 
формам учета данных, преувеличива-
ются возможности стандартизации ин-
спекторских действий, что становится 
еще одним источником формализма. 
Формализации, стандартизации и 
алгоритмизации поддаются только не-
которые аспекты деятельности инспек-
тора школ, в основном организацион-
но-технические и учетные операции. 
Но невозможно стандартизировать 
такие ключевые действия, как педаго-
гический анализ, постановка педаго-
гического диагноза, разработка пред-
ложений по итогам инспектирования. 
И стремление инспекторов применить 
большее количество различных схем, 
форм и алгоритмов уводит их от содер-
жания к форме, а следовательно, ведет 
к формализму (Деменев, 1985). 

Воспитательным возможностям 
инспектирования посвятил свое ис-
следование К.Н. Ахлестин, обращая 
внимание на то, что инспектор в рам-
ках выполнения своих обязанностей 
взаимодействует с большим количе-
ством людей, на которых оказывает 
воспитательное воздействие. Рассмо-
трев основные пути реализации вос-
питательных возможностей инспекти-
рования, автор пришел к выводу о том, 

что высокий воспитательный резуль-
тат инспектирования обеспечивается 
умелым научным управлением этим 
сложным, динамичным процессом, 
в связи с чем необходимо работать с 
инспекторскими кадрами и учить их 
умению применять передовой опыт 
управления, его принципы и методы 
(Ахлестин, 1985).

Серьезный научный подход к иссле-
дованию проблем инспектирования 
школьного образования подтвержда-
ется ростом числа диссертационных 
исследований.

Считая принцип результативности 
и действенности инспектирования од-
ним из ведущих, Ю.А. Конаржевский 
по результатам своего исследования 
предложил при проведении инспекти-
рования бригадным методом добавить 
такой критерий оценки эффективности 
деятельности, как улучшение поло-
жения дела в проинспектированной 
школе (Конаржевский, 1969). 

Р.А. Инне, исследуя в диссертации 
педагогические проблемы инспекти-
рования школ, опирался на теоретиче-
ские основы развития инспектирова-
ния в СССР и эмпирический материал 
по школам Латвийской ССР. Автор кон-
статирует, что инспектирование школ 
является познанием педагогического 
процесса, познанием процесса его 
управления, отсюда следует говорить 
о том, что инспектированию свой-
ственны педагогические проблемы. На 
этом основании исследователь сделал 
выводы о том, что в инспектировании 
школ полностью применимы методы 
научного исследования педагогики, в 
том числе для фиксирования фактов 
инспектирования, их аналитико-синте-
тической обработки применим метод 
параметрических уровней, при по-
мощи которого можно качественного 
выразить количественные показатели 
(Инне, 1981). 
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М.К. Рункова в своем диссерта-
ционном исследовании рассмотрела 
взаимосвязь инспекторского и вну-
тришкольного контроля как средство 
повышения эффективности управле-
ния школой (Рункова, 1981). 

Вопросу совершенствования дея-
тельности районного отдела народ-
ного образования по управлению 
учебно-воспитательным процессом в 
общеобразовательной школе посвятил 
свое диссертационное исследование 
В.Н. Бегей. Автор предположил, что 
эффективность управления учебно-
воспитательным процессом в школах 
со стороны рай(гор)оно повысится, 
если будет обеспечено единство обу-
чения руководящих кадров школ, об-
мена опытом и контроля за их дея-
тельностью, в связи с чем необходимо 
разработать критерии оценки работы 
школы, педагогических и руководящих 
кадров. По результатам исследования 
В.Н. Бегей пришел к выводу, что на-
личие единой системы критериев, 
применяемых при инспектировании 
школы и при внутришкольном кон-
троле, способствует совершенствова-
нию деятельности районного отдела 
народного образования и повышает 
эффективность контроля в форме ин-
спектирования (Бегей, 1984). 

Вопросы инспектирования активно 
обсуждались на научно-практиче-
ских конференциях. По результатам 
одной из таких конференций в сбор-
нике научных работ «Инспектирова-
ние школ как средство преодоления 
формализма в оценке результатов 
труда учителей и учащихся» были 
опубликованы работы Ф.Е. Штыкало 
(«Организаторская роль школьной ин-
спекции в реализации реформы шко-
лы»), П.В. Худоминского («Актуальные 
проблемы совершенствования оценки 
деятельности учителя и школы в це-
лом»), А.В. Шинкаревой («Повышение 

эффективности инспекторского контро-
ля – важный фактор предупреждения 
формализма в оценке деятельности»), 
Ю.Ю. Раткус («О единстве требований 
инспекторского и внутришкольного 
контроля»), Э.Р. Лихацкой («Пути улуч-
шения организаторской деятельности 
школьного инспектора»), С.Г. Мустяцэ 
(«Обобщение результатов инспектор-
ской проверки – средство повышения 
ее эффективности»), В.И. Подобед 
(«Эффективное инспектирование как 
средство преодоления формализма в 
оценке труда руководителей школы, 
учителей и учащихся»), М.А. Аминова 
(«Анализ уровня идейно-политическо-
го воспитания учащихся»), В.И. Бол-
дина («Метод системного подхода к 
организации деятельности школьной 
инспекции»), А.Н. Чхетия («Из опыта 
инспектирования состояния препода-
вания и качества знаний учащихся») и 
др. (Инспектирование школ..., 1986).

Новым толчком к обсуждению про-
блем инспектирования общеобразова-
тельной школы в профессиональных 
журналах, к их изучению и поиску 
новых форм и методов стала пере-
стройка, объявленная на январском 
пленуме ЦК КПСС в 1987 г. как новый 
государственный курс. Заявленная 
цель перестройки – всесторонняя де-
мократизация сложившегося в СССР 
общественно-политического и эконо-
мического строя, в том числе и в сфе-
ре образования, – была поддержана 
в учительском сообществе, так как в 
последние годы наблюдалось широ-
кое распространение в деятельности 
органов народного образования фор-
мализма и бюрократизма. Анализируя 
деятельность органов управления в 
сфере образования в эти годы, профес-
сиональное сообщество отмечало, что 
одним из характерных проявлений за-
стойных тенденций в деятельности ор-
ганов народного образования стала ги-
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пертрофия контроля. Под огнем самой 
острой критики оказались школьные 
инспекции, звучали призывы отказать-
ся от контроля, школьных инспекторов 
считали виновниками всех проблем 
школьного образования. Но звучал 
и здравый голос, призывавший без 
предвзятости и искусственного аван-
гардизма разобраться в деятельности 
инспекции, выявить реально суще-
ственные недостатки, факторы тормо-
жения и в то же самое время бережно 
отобрать, сохранить все ценное, что 
было накоплено органами народного 
образования за семь десятилетий. 

П.В. Худоминский в работе «Де-
мократизация управления народным 
образованием: проблемы и перспек-
тивы» обратил внимание на то, что ре-
форма в образовании тормозится, но 
предложил пути решения данной про-
блемы. Автор видел возможность из-
менения ситуации в демократизации 
процесса управления, в привлечении к 
принятию и выполнению управленче-
ских решений педагогических и учени-
ческих коллективов, общественности, 
родителей. П.В. Худоминский отме-
чает, что с демократизацией управ-
ления, с повышением эффективности 
управленческой деятельности отделов 
народного образования тесно связаны 
упорядочивание организации труда 
инспекторов и методистов, уточнение 
их функциональных обязанностей, 
перенос центра тяжести с функции 
контроля на функцию организации. 
В то же время он подробно рассмотрел 
предлагаемые варианты изменения 
органов управления образованием, 
отказа от многих структур и привел 
свои убедительные доводы в пользу 
сохранения действующей структуры 
управления (Худоминский, 1989). 

Современные требования к лич-
ностным и профессиональным каче-
ствам инспектора школ рассмотрел 

А.В. Лоренсов, отмечая, что в условиях 
перестройки управления просвещени-
ем роль инспектора будет особенно 
значима. Указывая на важную роль 
идейно-политических взглядов и убеж-
дений инспектора, автор также обра-
тил особое внимание на демократизм, 
который, по его мнению, должен стать 
ведущим направлением психологи-
ческой перестройки инспектора, его 
внутренним, сущностным свойством. 
А.В. Лоренсов рассматривал отражение 
в деятельности инспектора подлинно-
го государственного подхода, совре-
менного, демократического мышле-
ния, проявления уважения к человеку 
(взрослому, ребенку, работнику и руко-
водителю), выделяя это и как признак 
демократизма. Вместе с тем уважение 
к людям должно сочетаться у инспек-
тора с бескомпромиссной требователь-
ностью к тем, кого он призван контро-
лировать и проверять. Исследователь 
констатирует, что лучшим инспекторам 
свойственна педагогическая направ-
ленность, проявляющаяся в способ-
ности к восприятию психологического 
состояния учителя, ученика, родителей, 
группы учащихся, коллектива и к кор-
ректировке своих решений и действий 
с учетом этого состояния, в постоянном 
проявлении педагогического и психо-
логического такта, подчинении всей 
своей деятельности ее высшему, педа-
гогическому назначению. Для инспек-
тора важно быть организатором, уметь 
сплотить людей, привлечь к проверке 
представителей общественности, ор-
ганизовать процесс проверки, а самое 
главное, резюмирует А.В. Лоренсов, 
основным результатом работы инспек-
тора, критерием его оценки должны 
быть реальные изменения к лучшему 
на порученных ему участках работы, в 
школах (Лоренсов, 1989). 

Э.Р. Лихацкая, рассматривая органи-
зацию инспектирования школ в новых 
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условиях, показала, что новые задачи, 
которые поставила перестройка перед 
школами, предполагают новое содер-
жание управленческой деятельности 
и повышают уровень требований к 
работе инспектора, к эффективности 
и действенности контроля за деятель-
ностью учреждений просвещения. Об-
ратила она также внимание на то, что 
действенность инспектирования опре-
деляется не только конкретностью и 
деловитостью указаний, но и практи-
ческими результатами по улучшению 
условий работы школ. Автор, учитывая 
новые требования, выделила три ос-
новных этапа инспектирования: пра-
вильная расстановка и подбор кадров, 
выявление фактического состояния 
учебно-воспитательной работы школы, 
уровня внутришкольного управления и 
письменное оформление оценочного 
суждения, составление итогового до-
кумента, формулирование выводов и 
предложений. Также Э.Р. Лихацкая вы-
делила четыре группы инспекторов по 
характеру их подготовки и обосновала 
необходимость повышения престижа 
профессии инспектора (Лихацкая, 1989). 

К рассмотрению вопроса анализу 
инспектором управленческой деятель-
ности директора школы обратилась 
Н.В. Горбунова. Она обосновала об-
ращение к данному вопросу тем, что 
инспектору отдела образования отво-
дится особая роль в процессе станов-
ления личности директора как управ-
ленца новой формации, где инспектор 
должен не только осуществлять госу-
дарственный контроль, но и оказывать 
своевременную помощь в управлении 
школой. Автор показала, как инспектор 
работает по подготовке и организации 
выборов директора школы и при пере-
воде школы на самоконтроль (Горбу-
нова, 1989). 

Интересный опыт применения си-
стемного подхода к инспектированию 

представил М.Л. Портнов в работе 
«Инспектирование учебно-воспита-
тельного процесса», рассматривая его 
как важнейшее условие получения 
разносторонней и достоверной ин-
формации для объективной оценки 
деятельности школы. Системный под-
ход, по мнению автора, предполагает 
изучение и оценку всех основных на-
правлений деятельности школы: 1) вы-
полнение законодательства о всеоб-
щем среднем образовании молодежи; 
2) уровень работы педагогического 
коллектива школы; 3) состояние идей-
но-воспитательной работы в школе; 
4) уровень изучения основ наук (Порт-
нов, 1989).

Перестроечные процессы требова-
ли быстрого изменения содержания 
и форм инспекторской практики, что 
также нашло отражение в работах ав-
торов указанного сборника (Карклина, 
1989; Коган, 1989; Филатова,1989).

Представленный обзор трудов оте-
чественных ученых и практиков со-
ветского периода по вопросам инспек-
тирования позволяет говорить о со-
вершенствовании института инспекти-
рования, изменении форм и методов 
проведения проверок деятельности 
школ и органов управления общим 
образованием. Обсуждение в публи-
кациях, научных работах проблем 
инспектирования школьного образо-
вания способствовало их решению и 
позволяет при дальнейших исследова-
ниях соотносить отечественный опыт с 
опытом зарубежных стран (America – 
2000..., 1991; Gray, Gardner, 1999).

Проанализированные работы под-
твердили тот факт, что институт ин-
спектирования занимал важное место 
в системе управления образованием 
в Советском Союзе, обеспечивал ре-
шение задач, которые ставило руко-
водство страны перед учебными за-
ведениями. 
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САМООЦЕНКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ: ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

Ключевые слова: комплексная оценка 
качества, самооценка обучающегося на-
чальной школы как внутренний механизм, 
саморефлексия, внутренняя мотивация.

Государственный заказ на качество 
образования в Китайской Народной 
Республике. Негативные последствия 
экзаменационного образования, со-
стояние системы оценки результатов 
экзаменов в начальной и средней 
школах в КНР высветили ряд проблем: 
чрезмерное внимание к функциям от-
бора лучших учащихся, игнорирование 
мотивации учащихся; актуализация 
академической успеваемости, игно-
рирование при этом всестороннего 
развития и индивидуальных различий 
учащихся; внимание на результаты 
экзаменов, но не на методы оценки, 
которые не сформированы как со-
вершенная система оценки (Панг Хай, 
2022). В 1999 г. Госсовет КНР принял 
«Постановление об углублении рефор-
мы образования в целях всесторонне-
го продвижения качественного обра-
зования». Качественное образование 
как основная руководящая идеология 
развития базового образования в КНР 
определяет все направления развития 
и реформы базового образования. 
Качественное образование ориенти-
ровано на то, чтобы каждый учащийся 
получил всестороннее и гармоничное 
развитие в нравственном, умственном, 
физическом, эстетическом и трудовом 
отношении, стал полезным для обще-
ства. В соответствии с этой идеоло-
гией в КНР проведены многократные 
реформы системы базового образо-
вания. В 2001 г. Министерство образо-
вания КНР обнародовало «Программу 
реформы учебной программы базово-
го образования (экспериментальный 
режим)», в которой изложены требо-
вания к созданию системы оценки, 
способствующей всестороннему разви-
тию учащихся (Программа реформы..., 
https://baike.so.com/doc/6728196-
6942477.html). В 2002 г. Министерство 
образования КНР обнародовало «Из-
вещение об активном продвижении © Ли Наньнань, 2023
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реформы системы оценки и экзаменов 
в начальных и средних школах», в ко-
тором цели оценки развития учащихся 
разделены на два аспекта: основные 
цели развития и цели учебы по дис-
циплинам. Цели развития четко раз-
делены на шесть аспектов: моральное 
качество, гражданская грамотность, 
способность к обучению, способность 
к коммуникации и сотрудничеству, 
спорт и здоровье, эстетическое вос-
приятие и отношение, что позволяет 
комплексно оценивать качества уча-
щегося (Извещение..., http://www.
moe.gov.cn/srcsite/A26/s7054/200212/
t20021218_78509.html).

В 2015 г. принят Закон Китайской 
Народной Республики «Решения о 
внесении изменений в Закон Китай-
ской Народной Республики об обра-
зовании» (вторая поправка внесена 
27 декабря 2015 г. на 18-м заседании 
Постоянного комитета ВСНП 12-го 
созыва) (Закон..., http://www.gov.cn/
flfg/2006-06/30/content_323302.htm). 
В ст. 30 отмечены обязательства учеб-
ных заведений по обеспечению адек-
ватной формы доступа к сведениям об 
академической успеваемости учащих-
ся. В феврале 2019 г. Правительство 
КНР утвердило документ об образо-
вательной политике «Модернизация 
образования в Китае до 2035 года» на 
следующие 15 лет, обозначив принци-
пы и стратегические приоритеты обра-
зовательной политики (Модернизация 
образования..., https://chuzhong.eol.
cn/news/201902/t20190223_1645861.
shtml). В «Ключевых принципах» опре-
делено персонализированное обу-
чение для решения специфических 
стратегических задач, среди 10 задач 
обозначено повышение качества об-
разования. 

В целях всестороннего содействия 
обеспечению качества образования 
возникла необходимость актуализации 

вопроса его самооценки учащимися. 
В 2021 г. в последних «Стандартах 
оценки качества обязательного об-
разования» четко сформулированы 
новые требования: на этапе обяза-
тельного образования следует уделять 
внимание сочетанию самооценки уча-
щихся и внешней оценки (Стандарт..., 
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/
s3321/202103/t20210317_520238.html).

Стимулирование учащихся к при-
менению методов самооценки при 
проведении оценок в области обра-
зования заключается в достижении 
целей, способствующих развитию уча-
щихся, путем выполнения функций 
самооценки.

Комплексная оценка качества как 
возможность проявления обучающи-
мися саморефлексии. Комплексная 
оценка качества определяется как 
средство для всестороннего развития 
учащихся. Суть комплексной оценки 
качества состоит в том, чтобы предо-
ставить учащимся возможность для 
самонаблюдения, записи и анализа 
академической успеваемости, сфор-
мировать рефлексивное сознание и 
способности к саморефлексии, а в 
дальнейшем реализовать самооб-
разование и саморазвитие. В 2015 г. 
Министерство образования КНР до-
полнительно предложило систему 
учебных программ и стандарты оценки 
качества образования, направленные 
на формирование ключевых компе-
тенций, которыми учащиеся должны 
обладать для удовлетворения потреб-
ностей развития на протяжении всей 
жизни и социального развития. Ком-
плексная оценка качества подчеркива-
ет статус субъектов оценки – учащихся. 
Самооценка учащихся является ос-
новным методом оценки качества об-
разования, способом преобразования 
внешних образовательных требований 
к самооценке во внутренние потребно-
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сти и мотивы к саморазвитию и дости-
жению целей образования. «Самораз-
витие» является значимой категорией 
для китайских учащихся в формирова-
нии ключевых компетенций, а само-
оценка определяется как эффективное 
средство воспитания самостоятель-
ности учащихся в освоении ключевых 
компетенций. Цель сознательного 
использования инструментов само-
оценки в комплексной оценке качества 
состоит в том, чтобы развивать у уча-
щихся саморефлексию и самооценку 
своих способностей. В комплексной 
оценке качества образования в школах 
учащиеся являются как объектами, так 
и субъектами оценки. Как объект оцен-
ки, учащиеся не пассивно принимают 
внешнюю оценку, а сами являются 
субъектами оценки, отвечающими 
за саморазвитие, и играют значимую 
роль в комплексной оценке качества 
образования. Учащиеся как субъекты 
оценки могут в полной мере проявить 
свою субъектность и способность к са-
морефлексии и саморазвитию.

Взаимосвязь комплексной оценки 
и самооценки обучающимися качества 
обучения. В концепции самооценки 
китайский ученый Чэнь Юйкунь отме-
тил, что самооценка – это оценочная 
деятельность, в которой учащиеся в со-
ответствии с целями оценки применяют 
критерии оценки самоидентификации, 
записывают, анализируют и оценивают 
результаты обучения, процесс физиче-
ского и психического развития, чтобы 
обеспечить собственное развитие (Чэнь 
Юйкунь, 2019, с. 10). В этой концепции 
есть четыре ключевые точки: 

 – во-первых, критерий самооценки 
учащихся признается самими уча-
щимися; 

 – во-вторых, самооценка учащихся 
включает физическое и психологи-
ческое развитие, а не только оценку 
собственной успеваемости; 

 – в-третьих, самооценка учащихся 
неотделима от самонаблюдения, 
записи и анализа учащихся, и на 
этой основе выносятся оценочные 
суждения; 

 – в-четвертых, цель самооценки уча-
щихся состоит в том, чтобы спо-
собствовать их собственному раз-
витию. 
По мнению ученого Лю Чжицзюня, 

самооценка – это процесс самопо-
нимания, самоанализа и самосовер-
шенствования учащихся как объекта 
оценки, оценивающего собственные 
ожидания, нравственные качества, со-
стояние развития, поведение и резуль-
таты обучения, а также личностные 
характеристики в соответствии с опре-
деленными критериями (Лю Чжиц-
зюнь, 2018, с. 225). Ученый Ван Цзин 
Ин отметила, что самооценка учащихся 
включает в себя прямую самооценку 
и косвенную самооценку. По утверж-
дению ученого, прямая самооценка – 
это оценка, проводимая учащимся с 
помощью самореференции и само-
рефлексии, а косвенная самооценка 
означает самооценку, осуществляе-
мую учащимся путем сопоставления 
со сверстниками (Ван Цзин Ин, 2004, 
с. 252). Это свидетельствует о том, что 
самооценка учащихся ни в коем случае 
не является изолированной и закры-
той, на нее влияет внешняя оценка. 
При самооценке учащиеся не только 
сопоставляют и оценивают свое верти-
кальное (прежнее «Я») развитие, но и 
обращают внимание на оценку других.

Изучая феномен самооценки уча-
щихся в контексте комплексной оцен-
ки качества обучения, ученый Ван 
Цзин отмечала, что самооценка уча-
щегося представляет собой индивиду-
альное и объективное знание о себе, 
составленное на основе объективных 
записей в дневнике, и позволяет ему 
в полной мере проявить роль субъек-
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та оценки качества обучения, а сама 
самооценка превращается в процесс 
осознания себя, своего «Я», планиро-
вания своей жизни и самообразования 
(Ван Цзин, 2005). Эта точка зрения рас-
крывает взгляды на то, что самооценка 
учащихся в комплексной оценке каче-
ства является способом оценки, спо-
собствующим личностному развитию 
учащихся. Некоторые ученые выдви-
нули соответствующие способы само-
оценки учащимися качества обучения: 
объективные записи, демонстрации и 
коммуникации, отчеты в конце семе-
стра, упорядочение и выбор значимых 
показателей в достижении цели ком-
плексной оценки качества (Чжан Хуа, 
2016). Самооценка учащихся является 
эффективным способом оценки, осно-
ванной на комплексной оценке каче-
ства, воплощенной во всем процессе 
комплексной качественной оценки, 
направленной на полную реализа-
цию субъектности учащихся, развитие 
саморефлексии, самообразования, 
самосовершенствования. Комплексная 
оценка качества обеспечивает оценку 
базового образования от групповой 
оценки к индивидуальной оценке, от 
внешней оценки к внутренней само-
оценке и от суммативной оценки к ка-
чественной оценке. Эти три основных 
изменения в полной мере свидетель-
ствуют о том, что учащиеся являются 
субъектами комплексной оценки каче-
ства и их самооценка является спосо-
бом реализации функции воспитания.

Мы обосновываем исследователь-
скую точку зрению на самооценку 
учащихся начальной школы в кон-
тексте комплексной оценки качества 
обучения по следующим причинам. 
Во-первых, комплексная оценка каче-
ства соответствует стандарту КНР на 
обеспечение качественного образова-
ния. В новых условиях развития КНР 
комплексная оценка качества обуче-

ния является вспомогательной мерой 
для нового раунда реформы учебной 
программы базового образования в 
Китае. Комплексная оценка качества 
в дореформенный период отличалась 
групповым характером оценки успе-
ваемости класса, но не оценивались 
индивидуальные достижения учаще-
гося на уровне качества обучения и 
развития его личностных свойств. Зна-
чимость индивидуальной оценки каче-
ства обучения заключена в развитии 
субъектности учащихся, в способности 
понимать себя и планировать свою 
жизнь. Самооценку мы понимаем как 
эффективный способ содействия са-
мостоятельному развитию учащихся. 
Во-вторых, внедрение комплексной 
оценки качества обучения создает 
возможность освободить учащихся и 
учителей от бремени необоснованной 
внешней оценки и обратить внимание 
на внутренние потребности учащихся 
в саморазвитии. Учащийся является 
объектом комплексной оценки каче-
ства и субъектом своих достижений 
и причин этих результатов. Именно 
самооценка своих качеств стимулирует 
учащихся к достижению более высоко-
го уровня в их развитии и побуждает к 
постоянному совершенствованию себя 
и активному саморазвитию. В-третьих, 
при проведении комплексной оценки 
качества обучения основное внимание 
уделяется суммативной оценке, но 
именно согласование эффективности 
суммативной и формативной оценки 
усиливает ценность самооценки уча-
щихся в саморазвитии.

Особенности развития самооцен-
ки обучающихся начальной школы в 
Китайской Народной Республике. На 
основе анализа исследований китай-
ских ученых выявлены специфические 
характеристики самооценки обучаю-
щихся начальной школы в различных 
видах деятельности (Ван Юнфэн, Сунь 
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Су Ин, 2002; Хэ Юньфэн, Ху Цзянь, 
2007; Цай Мин, Син Шухуан, 2005).

1. В учебной деятельности при 
выполнении различных заданий само-
оценка выражается в двух аспектах. 
Во-первых, учебная деятельность яв-
ляется обязательным условием все-
стороннего и гармоничного развития 
учащихся, способствует адекватному 
пониманию себя и формирует по-
зитивную самооценку. Акцент на ака-
демической успеваемости учащихся 
в учебной деятельности выступает 
основным критерием оценки учащихся 
в баллах, что побуждает их выполнять 
сложные домашние задания, тратить 
много времени и энергии на учение, 
на приобретение опыта социальной 
жизни. При этом всестороннее и инди-
видуальное развитие остается без вни-
мания педагога. Комплексная оценка 
качества обеспечивает учащемуся 
условия для проявления скоордини-
рованных многогранных качеств лич-
ности, обогащает и расширяет учеб-
ный и жизненный опыт, а не только 
способствует освоению академических 
компетенций. В учебной деятельности 
учащиеся обнаруживают свои преиму-
щества и проявляют уверенность в об-
ластях, отличных от учебы, внутренние 
мотивы своего стремления учиться. 
Учащиеся, уверенные в себе, обладают 
более сильным чувством самоэффек-
тивности и в результате возникает их 
позитивная самооценка. Во-вторых, 
учащиеся в учебной деятельностях 
обогащают свой жизненный опыт, 
формирующий самооценку. Разноо-
бразные виды учебной деятельности 
предоставляют учащимся объективные 
сценарии для открытия и понимания 
самих себя, для наблюдения за своим 
собственным поведением и результа-
тами деятельности, для анализа своих 
собственных компетенций и потенци-
ала, саморефлексии, для достижения 

успехов и поиска причин неудач – в 
совокупности это способы понять себя 
как основа для развития самооценки 
учащихся. Активность учащихся в раз-
личных видах учебной деятельностях 
укрепляет их уверенность в себе, обе-
спечивает качество обучения в учеб-
ной и внеучебной деятельностях.

2. Объективные записи – способ 
сбора данных о развитии комплекс-
ных компетенций учащихся. Записи 
включают в себя как объективные 
факты о деятельности учащихся, так и 
записи в виде обобщения и рефлексии 
как способов самовыражения. Объек-
тивные записи, основанные на фактах 
деятельности, являются средством 
самооценки и саморефлексии учащих-
ся. Они включают не только основную 
информацию (время, место, тема, 
содержание деятельности), но и вспо-
могательные материалы (фотографии 
и видео, персонализированная инфор-
мация, ролевая игра, выполненные 
задания, почетные достижения, награ-
ды и др.). Объективные записи – это 
правдивые записи фактов деятельно-
сти, которые играют вспомогательную 
роль в развитии самооценки учащихся, 
материальные следы участия учащихся 
в деятельности, обеспечивающие фак-
тическую основу для их самооценки. 
Самооценка учащихся происходит из 
их реального учебного и жизненного 
опыта, анализ и записи их конкретного 
поведения в деятельности являются 
предпосылкой самооценки. Объектив-
ные записи постоянно накапливаются, 
образуя цепочку ключей к росту и 
развитию учащихся, которые являются 
основой для самооценки учащихся 
в таких звеньях, как демонстрация, 
коммуникация и отчеты за семестр. 
Объективные записи способствуют 
повышению надежности самооценки 
учащихся, делая самооценку более до-
стоверной. Самооценка учащихся при 
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комплексной оценке качества обуче-
ния – это не беспочвенная риторика, 
она основана на объективных записях 
и реальных фактах, что обеспечивает 
реальную основу для развития само-
оценки учащихся с ориентацией на 
собственное поведение. Объективные 
записи способствуют правильному 
пониманию учащимися самих себя и 
снижают предвзятость самооценки. 
Поскольку у учащихся начальной шко-
лы самооценка еще необъективна, то 
объективные записи, основанные на 
результатах деятельности, помогают 
им лучше понять себя. Конкретные 
результаты деятельности учащихся 
являются объективными и признаны 
ими, поэтому объективные записи 
обеспечивают развитие адекватного 
самосознания и самооценки.

3. Сосредоточение внимания на 
саморефлексии как самосозерцание 
прошлых событий и процесс обобще-
ния накопленного опыта. Самооценка 
учащихся, основанная на самореф-
лексии, проявляется в трех аспектах. 
Во-первых, это наличие существенной 
связи между саморефлексией и са-
мооценкой, где ядром самооценки 
является саморефлексия. Самооценка 
учащихся – это суждение о состоянии 
их собственного развития, основанное 
на глубокой саморефлексии. Анали-
зируя свой собственный учебный и 
жизненный опыт, учащиеся обобщают 
опыт успеха и находят причины в си-
туации неудач, проясняют собствен-
ные сильные или слабые стороны, 
определяют позицию и статус раз-
вития. Саморефлексия выступает не-
обходимым процессом самооценки, а 
самооценка – неизбежный результат 
саморефлексии, что подчеркивает 
наличие существенной связи между 
ними. Во-вторых, комплексная оценка 
качества способствует развитию само-
оценки учащихся, и цель ее состоит в 

том, чтобы способствовать становле-
нию саморефлексии учащихся. В про-
цессе комплексной оценки качества 
обучения учащимся саморефлексия 
проявляется при постановке целей, 
при ведении объективных записей, от-
четов в конце семестра, демонстрации 
и коммуникации. С помощью упражне-
ний и накопления опыта самооценки 
у учащихся постепенно развиваются 
навыки саморефлексии, самосозна-
ние, потребность к самообразованию, 
самоуправлению и саморазвитию, 
что определяет развитие позитивной 
самооценки. В-третьих, самооценка 
учащихся сосредоточена на самореф-
лексии, что выражено в методе оце-
нивания себя, который является кор-
рекцией предыдущей качественной 
оценки обучения на основе «степень 
самооценки + отчет учащегося и учи-
теля». Простая количественная оценка 
не может в полной мере выражать раз-
витие комплексных качеств личности 
учащихся. Самооценка учащихся инте-
грирует и направляет количественную 
оценку с помощью методов оценки 
качества обучения, таких как объектив-
ные записи, играющие значительную 
роль в развитии оценки учащихся, 
что позволяет школам сместить фокус 
комплексной оценки качества обуче-
ния с простой количественной оценки 
на путь сосредоточения внимания на 
личностном развитии учащихся.

4. Ориентация на самостоятель-
ное развитие. Основополагающая 
цель комплексной оценки качества 
обучения заключается в содействии 
всестороннему личностному развитию 
учащихся, и для достижения этой цели 
необходимо исходить из субъектности 
развития учащихся. Поощрение само- 
оценки учащихся в комплексной оцен-
ке качества является эффективным 
средством обеспечения их самостоя-
тельного развития. Именно процедур-
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ные функции комплексной оценки ка-
чества обучения определяют развитие 
самостоятельности, активности, иници-
ативности и социальности учащихся как 
субъектов оценки, а также способству-
ют развитию их субъектности. В китай-
ском образовании саморазвитие явля-
ется необходимой компетенцией для 
того, чтобы учащиеся смогли достичь 
долгосрочного развития в будущем, 
эффективным средством достижения 
самообразования, самоуправления. 
Мотивы достижения самостоятельного 
развития, поощрение самооценки уча-
щихся в контексте комплексной оценки 
качества обучения соответствуют тен-
денции реформы оценки учащихся в 
Китайской Народной Республике и за-
кладывают основу для долгосрочного 
будущего развития учащихся.

Развитие субъектности и самооцен-
ки учащихся основано на различных 
видах практической деятельности в 
школе и вне школы. Учащиеся со-
знательно выбирают подходящие для 
них виды деятельности, активно вы-
полняют задачу в деятельности, вы-
полняют собственные роли и работают 
в команде, где сознательность и из-
бирательность, проявляемые ими в 
этом процессе, являются показателями 
их самостоятельности. В процессе де-
ятельностях учащиеся совместно пре-
одолевают трудности и препятствия пу-
тем консультаций и коммуникаций со 
своими сверстниками и учителями, а 
также выполняют творческие задания, 
способствующие развитию творческих 
способностей и социальности учащих-
ся. Объективные записи учащихся о 
своих видах деятельности являются 
проявлением их самостоятельности, 
которая проявляется в способности к 
реалистичной самооценке, самовос-
приятию, саморегулированию. Записи 
восприятия картины мира – это более 
объективная самооценка учащимся 

своего собственного поведения, осно-
ванная на фактах деятельности. Учащи-
еся записывают свои достижения или 
недостатки в процессе деятельности, 
определяют цели для исправления 
ошибок и достижения прогресса в 
обучении и развитии, что является 
подтверждением их полной само-
стоятельности. Процесс комплексной 
оценки качества обучения включает 
самооценку учащегося, проявляет его 
субъектность, реализует функцию са-
моразвития.
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Перинатальное поражение нерв-
ной системы может привести к значи-
тельным отклонениям двигательного, 
речевого, психического и социально-
го развития ребенка. Однако нерв-
ная система ребенка характеризуется 
высокой степенью пластичности и 
компенсаторных возможностей. Ис-
пользование этих возможностей орга-
низма в период раннего детства дает 
возможность снизить или даже ниве-
лировать проявления данных наруше-
ний. Поэтому ранняя помощь является 
важным инструментом компенса-
ции дизонтогенетических проявлений 
(Akhmetzyanova, 2014). 

Агенезия мозолистого тела (АМТ) 
является одним из наиболее часто 
встречающихся пороков развития 
нервной системы у новорожденных. 
Отсутствие (агенезия) мозолистого 
тела или его части в мозге у ребенка 
влечет за собой нарушение процессов 
интеграции моторной и сенсорной 
информации, высших психических 
функций, связанных с социальным 
взаимодействием, интеллектом, по-
веденческими реакциями (Ковязина, 
Балашова, 2008; Edwards et al., 2014; 
Tomaiuolo et al., 2014). Данное нару-
шение может быть генетически детер-
минировано (Агенезия..., 2017) либо 
развиваться на фоне гипоксического 
стресс-фактора (в результате воздей-
ствия тератогенных факторов, ано-
мального развития сосудистого русла 
в мозге в пренатальный период и др.). 
Вторичные повреждения структуры 
мозолистого тела (сосудистого, трав-
матического, тератогенного характера 
и т.д.) в отличие от генетических обу-
словленных, как правило, являются 
более благоприятным вариантом для 
развития ребенка. Снижение переда-
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чи информации между полушариями 
при АМТ может быть компенсирова-
но за счет процессов нейрональной 
пластичности (Hausmann et al., 2005). 
Также следует отметить, что форми-
рование мозолистого тела продолжа-
ется до 10–12-летнего возраста (Sacco 
et al., 2006), но и в более старшем 
возрасте этот процесс не приостанав-
ливается. За счет нейропластических 
процессов улучшение когнитивных 
функций происходит и у лиц с АМТ. 
Доказано, что проведение реабили-
тации таких детей с использованием 
техник, направленных на раннюю 
когнитивную стимуляцию, развитие 
речи при помощи логопедического 
воздействия, может способствовать 
повышению социализации детей с 
АМТ (Ferreira Furtado et al., 2022).

В настоящее время для реабилита-
ции детей с АМТ используют разные 
методы (Chiappedi, Bejor, 2010), в том 
числе медикаментозную терапию, 
рефлексотерапию, мануальную те-
рапию, массаж шейно-воротниковой 
зоны, спины. Также применяют лого-
педический массаж, занятие с логопе-
дом и др.

Исходя из анализа данных лите-
ратуры можно сделать заключение, 

что проблема ранней помощи детям 
с АМТ разработана недостаточно: не 
определены условия данной помощи, 
не отработаны рекомендации для ее 
проведения специалистами, в том чис-
ле с участием родителей детей данной 
категории. 

Гипотезой нашего исследования 
послужило предположение о том, что 
применение комплекса специальных 
педагогических техник в сочетании с 
логопедическим воздействием будет 
эффективным в системе ранней помо-
щи детям с АМТ.

Целью исследования было изу-
чение эффективности специальных 
педагогических техник на логопеди-
ческих занятиях при работе с детьми 
с АМТ. 

В обследовании приняли участие 
пять детей с АМТ. Первичную диагно-
стику проводили в возрасте от 1 года 
6 месяцев до 1 года 9 месяцев. Про-
лонгированное наблюдение составило 
полтора-два года. 

Краткая характеристика обследо-
ванных детей была предоставлена 
родителями (данные медицинских 
карт) и представлена в таблице. Все 
обследованные дети были с сохран-
ным интеллектом.

Характеристика детей: анамнез и логопедическое заключение 

Инициалы 
ребенка

Возраст, 
месяцев

пол Анамнез АМТ* Логопедическое заключение на 
момент первичной диагностики

И.А. 20 Ж ВАР, ЗВУР 2-й степени, 1 ЗПРР

Р.Б. 18 М ЗВУР 3-й степени, ДЦП 1 ЗПРР

К.Т. 21 Ж ЗВУР 2-й степени 2 ЗПРР

Н.П. 20 М ЗВУР 1-й степени 2 ЗПРР

С.У. 19 М ЗВУР 3-й степени 2 ЗПРР

Примечание: ВАР – венозная аномалия развития головного мозга; ЗВУР – задержка внутриутробного 
развития; АМТ*: 1 – генетически обусловленная агенезия мозолистого тела, сочетанная с другими аномали-
ями головного мозга, 2 – изолированная форма агенезии мозолистого тела.



49Опыт ранней помощи детям с агенезией мозолистого тела

Перед началом логопедических за-
нятий оценивали состояние каждого 
ребенка с использованием программы 
«Каролина» (Программа «Каролина»..., 
2004). Диагностику состояния ребенка 
проводили также в динамике коррек-
ционных и логопедических занятий. 
Разделы и пункты данной программы 
включают изучение: 1) процессов по-
знания; 2) коммуникативных навыков; 
3) социальных навыков; 4) развития 
мелкой моторики; 5) развития крупной 
моторики. Согласно рекомендациям 
по проведению данной диагностики 
количество заданий не должно превы-
шать 26 за одно наблюдение. В связи с 
этим данную программу диагностики 
адаптировали: количество предъяв-
ляемых заданий составило 26, и они 
были направлены на определение 
начальных целей развития ребенка. 
Таким образом, в каждом случае раз-
рабатывали индивидуальную про-
грамму обслуживания семьи с учетом 
запросов родителей. 

В ходе диагностики с использо-
ванием программы «Каролина» учи-
тель-логопед и педагог-дефектолог 
проводили наблюдение за выпол-
нением предъявляемых заданий, 
качественно оценивали показатели 
психомоторного и коммуникативного 
поведения ребенка в конкретной си-
туации. Одно обследование ребенка 
длилось не более 30 минут, в течение 
которых анализировали структуру 
общения ребенка и взрослого, по-
веденческие особенности ребенка в 
момент общения. При анализе свое- 
образия коммуникативного поведе-
ния учитель-логопед оценивал ско-
рость, особенности и эффективность 
контакта ребенка. Для количествен-
ной оценки выполнения заданий 

использовали трехбалльную шкалу: 
1 балл – реакция ребенка соответству-
ет возрастной норме; 0,5 балла – ни-
же возрастной нормы (незрелая ре-
акция, характеризующаяся фрагмен-
тарностью или искаженной формой 
выполнения задания); 0 баллов – ре-
акция отсутствует. Максимальное ко-
личество баллов в каждом случае, ко-
торые мог получить ребенок за одно 
обследование, составило 26 баллов. 
После каждого обследования баллы 
по всем заданиям суммировали; если 
суммарный балл составлял от 18,5 до 
26 баллов – то развитие в пределах 
возрастной нормы; от 13,5 до 18 бал-
лов – задержанное развитие (ниже 
возрастной нормы на два эпикризных 
срока); от 6,5 до 13 баллов – отстава-
ние в развитии (ниже возрастной нор-
мы на три эпикризных срока); ниже 
6,5 балла – грубое отставание (ниже 
возрастной нормы на четыре эпи-
кризных срока и более). Эпикризный 
срок на втором году жизни составляет 
3 месяца, на третьем – 0,5 года, в 
четыре года данный срок составляет 
1 год (Оздоровительная и воспита-
тельная работа..., 1989).

На основании проведенной диа-
гностики педагогом-дефектологом 
и учителем-логопедом для каждого 
ребенка была разработана инди-
видуальная программа коррекции. 
Данная программа включала исполь-
зование специальных педагогических 
техник, принцип которых описан в 
работе Л.Ю. Александровой (Алек-
сандрова, 2011), направленных на 
развитие предикторов речи у ребен-
ка: уровня сформированности слу-
ховой, зрительной, тактильной и ве-
стибулярной сенсорных систем. Для 
этого использовали дидактические 
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игры, направленные на формирова-
ние сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками. Так, для развития 
зрительного восприятия использо-
вали игры на развитие восприятия 
формы, величины, различение цве-
тов и предметов. Все игры были ос-
нованы на практических действиях и 
использовании навыков, полученных 
в повседневной жизни. Для развития 
слухового восприятия использовали 
игры с прослушиванием звуков му-
зыкальных инструментов и соверше-
нием действий под них (например, 
игры «Музыкальное пианино», «По-
стучим, погремим», «Тихо – громко» 
и др.). В ходе этих игр проводили 
развитие в том числе тактильной и 
вестибулярной сенсорных систем. 
Также использовали игры для разви-
тия межполушарных взаимоотноше-
ний (Трясорукова, 2017). 

Особое внимание уделяли разви-
тию речевого дыхания с использова-
нием упражнений, направленных на 
увеличение объема, силы, глубины 
дыхания, а также нормализацию рит-
ма дыхания. Начинали с пассивной 
дыхательной гимнастики под ритми-
ческую мелодию, соответствующую 
желаемому ритму дыхания. По мере 
усвоения ребенком смысла предъ-
являемых заданий ему предлагали 
выполнять дыхательные упражнения, 
например: «Ветер дует», «Футбол», 
«Шторм в стакане» и др. Все игры при-
менялись дозированно и адекватно за-
дачам ближайшего развития ребенка. 
Продолжительность занятий не пре-
вышала 20 минут. Занятия с учителем-
логопедом и педагогом-дефектологом 
проводили по два-три раза в неделю. 
Дополнительно были проведены кон-
сультации с родителями о том, как 

заниматься с детьми в домашних ус-
ловиях.

Согласно полученным результатам 
проведенной коррекционно-логопе-
дической работы, отставание в разви-
тии у детей от возрастной нормы ста-
ло значительно меньше. Перед про-
ведением занятий с использованием 
специальных педагогических техник и 
логопедического воздействия отстава-
ние составляло три-четыре эпикриз-
ных срока. Для них была характерна 
задержка психоречевого развития: 
дети на момент первичной диагно-
стики находились на доречевом этапе 
развития, у них наблюдалось нару-
шение моторных качеств, признаки 
вестибулярной дисфункции; были 
снижены уровни интеллектуально-
го развития и импрессивной речи, 
слабо развито звукоподражание и 
в целом речевое общение. У детей 
была установлена недостаточная под-
вижность артикуляционных мышц, 
нарушение тонуса скелетной мускула-
туры, процессов зрительного просле-
живания, определения локализации 
звука в пространстве, была снижена 
способность к формированию поня-
тий (невозможность или трудности в 
определении объектов на картинке, 
размеров и других свойств предметов 
и т.д.), грубо нарушено восприятие 
пространства, характерен низкий 
уровень сформированность навы-
ков функционального использования 
предметов, игрового поведения, при-
нятия решения. Также у них были не 
сформированы или грубо нарушены 
тактильная интеграция, зрительно-
моторные навыки, навыки мелкой и 
крупной моторики, социальные на-
выки и навыки самообслуживания, 
характерные для данного возрастного 
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периода. Дети избегали быстрых или 
вращательных движений, боялись 
любой высоты, быть повернутыми 
вправо-влево и т.д. Нужно отметить, 
что у всех детей наблюдали грубое 
отставание процессов познания и 
коммуникативных навыков. Осталь-
ные показатели развития (социальные 
навыки, развитие мелкой и крупной 
моторики) были грубо нарушены или 
наблюдалось их резкое отставание 
в развитии относительно возрастной 
нормы (рис. 1). При этом степень на-
рушения исследованных показателей 
не была связана с вариантом АМТ 
(генетически обусловленная АМТ, 
сочетанная с другими аномалиями 
головного мозга, либо изолированная 
форма АМТ).

На этапе контрольного экспери-
мента (после применения комплекса 

специальных педагогических техник 
в сочетании с логопедическим воз-
действием) наблюдали значительное 
повышение уровня сформированности 
процессов познания, коммуникатив-
ных и социальных навыков, развития 
мелкой и крупной моторики у детей с 
АМТ. По сравнению с возрастной нор-
мой данные критерии психомоторного 
развития были на уровне отставания 
либо задержки развития. У двух детей 
с изолированной формой АМТ разви-
тие крупной моторики соответствовало 
возрастной норме. У детей с генетиче-
ски детерминированной АМТ, а также 
у одного с изолированной АМТ мелкая 
моторика была ниже возрастной нор-
мы на три эпикризных срока. Также 
на уровне отставания в развитии были 
крупная моторика (у И.А.) и коммуни-
кативные навыки (у Н.П.) (рис. 2).

 
Рис. 1. Результаты первичной диагностики детей с АМТ

 

Рис. 2. Результаты диагностики детей с АМТ на этапе контрольного эксперимента
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Систематические занятия с при-
менением комплекса специальных 
педагогических техник в сочетании 
с логопедическим воздействием до-
казали свою эффективность: полу-
ченные результаты свидетельствуют 
о прогрессивном поступательном 
развитии детей с АМТ в условиях 
разработанной программы ранней 
помощи. Дальнейшая коррекционная 
и логопедическая работа будет спо-
собствовать включению их в систему 
общего образования. 

Итак, агенезия мозолистого тела 
представляет собой порок развития 
головного мозга, частота которого 
составляет 1 : 4000 новорожденных 
(Ballardini et al. 2018; Brown et al., 
2012).  Большинство детей с АМТ 
обладают сохранным интеллектом, 
однако без специальной помощи 
у них развиваются когнитивные и 
эмоциональные нарушения: снижена 
способность к абстрактному мышле-
нию, принятию и решению проблем, 
обобщению. Наибольшие затрудне-
ния эти дети испытывают в области 
коммуникации и социализации: у 
них наблюдается задержка речевого 
развития, снижение словарного за-
паса (Paul et al., 2007). Отклонения 
от нормального речевого онтогенеза 
у детей первых лет жизни могут быть 
выражены в различной степени – 
от легкой до крайне тяжелой. При 
легкой задержке речевого развития 
наблюдается отставание на один эпи-
кризный срок, при выраженной – на 
три эпикризных срока и более (При-
ходько, 2018). Нарушение межполу-
шарных взаимоотношений приводит 
к трудностям в интеграции информа-
ции разной модальности, например 
вербальной и визуальной, поэтому 

таким детям сложно определить и 
описать собственные эмоции (Paul et 
al., 2021). 

Результаты проведенного исследо-
вания доказывают важность раннего 
педагогического включения в решение 
проблемы коррекции нарушенных 
функций у детей с АМТ. Поскольку 
специфика дефекта такова, что при 
АМТ затронуты разные стороны раз-
вития ребенка, необходимо проводить 
комплексную раннюю помощь таким 
детям с использованием специальных 
педагогических техник и логопедиче-
ских занятий.

Поскольку пороки развития мо-
золистого тела, в том числе АМТ, ча-
сто сопряжены с другими нозология-
ми (детский церебральный паралич,  
аутизм, генетические заболевания, 
токсическое поражение мозга, эпилеп-
тическая энцефалопатия и т.д.), расши-
рение представлений у специальных 
педагогов о данной патологии голов-
ного мозга и методах работы с детьми 
с АМТ является крайне важным, что 
определяет актуальность дальнейших 
исследований в этой области.
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Быстрое развитие образователь-
ных технологий, ситуация с COVID-19, 
возрастающая потребность в гибких 
образовательных курсах, разработка 
и применение новых педагогических 
подходов и технологий, переход от 
традиционной парадигмы обучения 
передачи знаний к новой – формиро-
вания умений, навыков и компетенций 
(Артемьев, 2019) – оказывают постоян-
ное воздействие на высшие учебные 
заведения: происходит постоянный 
процесс развития, вузы сталкиваются с 
новыми проблемами, которые, в свою 
очередь, все больше трансформируют 
среду обучения (Тоискин и др., 2020). 
С развитием и масштабным внедрени-
ем цифровых технологий произошел 
сдвиг в сторону ориентированных на 
студентов методов преподавания и 
обу чения (Becker et al., 2018): физи-
ческая среда требует модификации, 
только тогда она сможет соответство-
вать потребностям современной пе-
дагогической практики, подчерки-
вающей активную роль студентов 
(Формирование..., https://vbudushee.
ru/upload/iblock/d2b/d2b4301d501c654
b2a59a9048e6f6601.pdf?ysclid=lcq44bzz
zq845093482). Кроме того, появляются 
новые цели обучения. Ожидается, что 
наряду с изучением традиционного 
содержания учащиеся приобретут так 
называемые навыки XXI в.: творческое 
и критическое мышление, навыки 
сотрудничества и общения, социаль-
ные и/или культурные компетенции, 
грамотность в области ИКТ и навыки 
решения проблем (Саидов и др., 2021) 
или навыки для профессиональной 
деятельности. 

В 2021 г. Министерство науки и 
высшего образования РФ добави-
ло в Федеральные государственные 
стандарты высшего образования циф-
ровые компетенции для бакалавров 
и специалистов. Образовательные 
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учреждения должны включать эти 
навыки и методы обучения в свои 
учебные программы, что повлечет за 
собой новые требования к учебной 
среде, которая обеспечивает активное 
взаимодействие обучающихся с ИКТ. 
Традиционная передача информации 
студентам в аудиториях не может от-
вечать запросу общества и государ-
ства. Изменена должна быть сама 
физическая среда: новое оборудова-
ние, возможность взаимодействовать 
удаленно, максимально использовать 
ИКТ, развивать связанные с ними педа-
гогические практики. 

Сегодня ИКТ играют важную роль 
в повышении гибкости и доступности 
высшего образования. В отчете Horizon 
за 2021 г. указано несколько тенден-
ций развития ИКТ в высшем образо-
вании, включая аналитику обучения, 
адаптивные технологии и гибридное 
обучение (HyFlex) (Howell, 2022). Под-
ходы к высшему образованию, вклю-
чающие ИКТ (например, смешанное 
обучение, массовые открытые онлайн-
курсы (МООК) и т.д.), открывают новые 
способы развития практики обучения 
в высшем образовании и делают по-
следнее более гибким.

Университетская среда обучения 
представляет собой сложную систему, 
включающую субсреды, и ее развитие 
является ключом к удовлетворению 
ожиданий от высшего образования, 
позволяющим использовать различ-
ные педагогические подходы и совре-
менные технологии. 

Существует несколько определений 
образовательной среды. Например, 
В. Ясвин описывает образовательную 
среду как систему условий (социальное 
и пространственно-предметное окру-
жение), которые влияют на формиро-
вание личности по заданному образцу, 
позволяют ей развиваться (Дроздова, 
2017). В. Панов – как систему педаго-

гических и психологических условий, 
которые позволяют раскрыть еще не 
проявившихся интересы и способно-
сти обучающихся, развивать уже про-
явившиеся их способности. По мнению 
С. Кривых, в образовательную среду 
обучающийся уже включен, так как яв-
ляется субъектом образовательной де-
ятельности; происходит, анализируется 
и моделируется его взаимодействие 
с другими субъектами и объектами 
среды. В. Рубцов понимает под обра-
зовательной средой форму коммуни-
кативного взаимодействия, в которой 
между преподавателем и обучающим-
ся, а также у обучающихся между со-
бой возникают особые виды общности 
(Коммуникативно-ориентированные 
образовательные среды, 1996). В. Сло-
бодчиков предлагает рассматривать 
образовательную среду как систему, 
которая развивается и трансформиру-
ется в процессе взаимодействия субъ-
ектов образовательной деятельности 
(Дроздова, 2017). Ю. Маннинен опре-
деляет образовательную среду через 
ее различные элементы: физические 
пространства, подходы к преподава-
нию и обучению, социальные аспекты, 
поддерживающие обучение, исполь-
зуемые технологии и контекстуальное 
обучение за пределами университета 
(например, стажировки и командиров-
ки) (Manninen, 2011). Все это указывает 
на важность создания условий для об-
учения за пределами аудиторий. Как 
указывает П. Джеймисон, все терри-
тории кампуса следует рассматривать 
как учебные центры кампуса (Jamieson, 
2009). В исследовании Ю. Маннинена 
среда обучения включает три более 
крупных аспекта: физическое простран-
ство, ИКТ, педагогика (Manninen, 2011). 
В данном определении понятие рас-
ширяется за счет технологий и обеспе-
чивается пространством, пространство 
включает технологии, а они, в свою 
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очередь, расширяют пространство и 
образование.

К тенденциям развития образова-
тельного пространства высших учеб-
ных заведений относят применение 
различных педагогических методов 
и технологий с использованием ИКТ, 
активных методов обучения и инте-
грации собственных ИКТ-устройств 
обучающихся для реализации более 
интегрированного смешанного или он-
лайн-обучения. В современных реалиях 
для самостоятельной работы студенты 
предпочитают выполнять задания в 
автономном режиме, как правило асин-
хронно. Поэтому гибкость физического 
пространства университета, наличие 
гибкой образовательной среды, вклю-
чающей информационно-коммуника-
ционную субсреду, влияет на методы 
обучения, образовательные технологии 
и формы организации образователь-
ного процесса (очный, смешанный, 
дистанционный), в большей степени 
ориентированного на потребности обу-
чающихся. Подобные образовательные 
тенденции, как правило, основываются 
на конкретных технологиях, в которых 
онлайн-среда играет важную роль. 

Управление образовательной сре-
дой вуза в начале 1970-х гг. рассматри-
валось отдельно от процесса обучения 
в аудитории. Управленческие решения 
преподавателей представлялись как 
предварительный этап к процессу обу-
чения, за которым следовало само 
обучение без дальнейшего обращения 
к управленческим решениям. Однако 
исследования 1980-х гг. показали, что 
оба компонента неотделимы друг от 
друга, они неразрывно переплетены. 
Система управления образовательной 
средой в аспектах обучения и препо-
давания сегодня представляет собой 
среду обучения, отличную от той, в 
которой обучающиеся берут на себя 
ответственность за свое поведение, 

выполнение заданий, взаимодействие 
с преподавателем, другими студента-
ми. В новой, многосоставной образо-
вательной среде, в которую активно 
интегрируется онлайн-субсреда, по-
новому воспринимается и понимается 
сам образовательный контент, реали-
зуется сложная интеллектуальная и 
технологическая академическая дея-
тельность, в которой обучающиеся соз-
дают продукты, требующие управлен-
ческих решений нового уровня. Такая 
корреляция между учебной деятель-
ностью и сложностью управления еще 
больше усиливает взаимосвязь между 
управлением процессом обучения, 
реализацией образовательной про-
граммы и/или учебного курса, мони-
торинга академических достижений и 
т.д. Таким образом, переплетающийся 
характер управления образовательной 
субсредой и обучением студентов с 
позиции обучающихся можно предста-
вить как минимум в двух когнитивных 
требованиях: академические задачи 
(понимание контента и работа с ним) 
и социальные задачи (взаимодействие 
с другими студентами и преподавате-
лем в отношении этого контента). Это 
означает, что обучающиеся должны 
одновременно работать над понима-
нием содержания и способов участия 
в образовательном процессе. Система 
принципов управления образователь-
ной средой должна облегчить студенту 
изучение этих академических и соци-
альных задач, а преподавателю – мо-
ниторинг и корректировку. В резуль-
тате расширенного подхода к опреде-
лению управления образовательной 
субсредой и обучением студентов про-
изошло смещение от прямого контро-
ля преподавателя за академическими 
результатами и поведением студента к 
созданию, внедрению и поддержанию 
образовательной субсреды смешанно-
го формата (онлайн и офлайн). 
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В рамках заявленной темы необхо-
димо раскрыть понятие образователь-
ной субсреды. Образовательная сре-
да вуза в целом представляет собой 
многокомпонентную экосистему, ко-
торая значительно дифференцирована 
и состоит из совокупности субсред, 
определяемым по конкретным клас-
сификационным признакам, выражен-
ным в факторах, аспектах, отражающих 
конкретное направленное влияние 
той или иной субсреды на всю об-
разовательную среду вуза. В условиях 
развития информационно-коммуника-
ционных технологий, внедрения сме-
шанного (онлайн и офлайн) формата 
обучения такой субсредой становится 
система, которая характеризует дина-
мику образовательного процесса, по-
зволяет гибко реализовать обучение, 
отражая информационный контент, 
специфику взаимодействия, академи-
ческих достижений и т.д.

Системы управления обучением 
(LMS) представляют собой программ-
ные онлайн-системы, используемые 
для поддержки различных учебных и 
оценочных мероприятий, и являются 
центральными элементами многих си-
стем реализации дисциплин в онлайн-, 
дистанционном и/или смешанном 
формате. Появилась необходимость в 
новой концепции, связанной с управ-
лением электронной образователь-
ной субсредой (например, система 
управления обучением (LMS)). Данная 
концепция относится к субсреде (он-
лайн-среде, например Moodle), кото-
рая содержит инструменты хранения 
и предоставления доступа к учебным 
материалам, создания пространства и 
инструменты для совместной работы, 
разработки различных задач и форм 
взаимодействия, оценки работы обу-
чающихся, а также сбора и управления 
пользовательскими данными. Кроме 
того, все большее внимание в качестве 

субсреды обучения в высших учебных 
заведениях привлекают различные 
сервисы облачных вычислений. В этой 
статье мы рассматриваем специфику 
LMS (Moodle). В дополнение к широко 
используемым приложениям LMS, в 
комбинации с облачными техноло-
гиями, система позволяет выделить 
персональную субсреду обучения, что 
означает, что учащиеся могут созда-
вать, администрировать и изменять ее 
в своих личных целях и использовать 
приложения, которые они считают 
значимыми для себя. Для сравнения: 
преподаватель строит и администри-
рует учебную среду в типичной LMS 
(Moodle), а обучающиеся могут как 
находиться в образовательной траек-
тории, определенной преподавателем, 
так и формировать собственную суб-
среду. 

Проведенный анализ LMS в ЮФУ 
показал, что система предлагает ши-
рокий спектр функций, позволяющих 
формировать гибкую образовательную 
среду, и включает в себя большое ко-
личество необходимых ресурсов, до-
ступных для системы смешанного фор-
мата обучения: файлы, папки, задания, 
объявления, викторины, форумы, чат, 
ярлыки, URL-ссылки, семинары и т.д. 
Эти инструменты и функции не только 
улучшают управление деятельностью 
учебной группы, но и облегчают обще-
ние и сотрудничество между студента-
ми и преподавателями (например, ес-
ли на курсе преподают одну дисципли-
ну несколько преподавателей). Таким 
образом, LMS предлагает инструменты 
и функции, которые позволяют препо-
давателям высших учебных заведений 
перевести процесс преподавания и 
обучения в более технологичный фор-
мат, обеспечивают взаимодействие 
участников учебного процесса и оцен-
ку учебной деятельности студентов в 
доступной, прозрачной форме. Надле-
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жащая реализация LMS может предо-
ставить обучающимся возможность са-
мостоятельного обучения, предлагает 
неограниченный доступ к материалам 
электронного обучения, интегрирует 
опыт обучения, отслеживает прогресс 
учащихся и повышает эффективность. 
Эти инструменты и функции обогаща-
ют управление деятельностью учебной 
группой или курсом в онлайн-режиме, 
облегчают общение и сотрудничество 
между студентами и преподавателями 
и в основном используются в качестве 
инструмента управления курсами и 
процессом обучения. LMS в учебном 
процессе позволяет: упростить доступ 
к контенту обучения, предоставить ин-
формацию об академических резуль-
татах студентов в режиме реального 
времени, вывести анализ учебной де-
ятельности и успеваемости студентов 
(для студента и преподавателя) на 
белее высокий уровень, обмениваться 
информацией в синхронном и асин-
хронном режимах, обеспечивает про-
зрачность взаимодействия и учебной 
деятельности. 

Таким образом, использование LMS 
охватывает пять аспектов:

 – информация: доступ к новостям 
учебного заведения, документам, 
данным (сообщения, приказы от 
руководства, учебные программы, 
расписание и т.д.);

 – содержание: доступ к цифровым 
активам (учебные материалы, 
включая видео и подкасты, ссылки 
на материалы внешнего контента, 
представленные в Интернете);

 – коммуникация: онлайн-инструмен-
ты, упрощающие личные контакты 
(например, списки рассылки, моде-
рируемые форумы для обсуждения, 
обмен сообщениями и т.д.);

 – оценивание: возможность прово-
дить, отслеживать и анализировать 
оценки формирующего и итогового 

этапов (тесты, опросы и задания), а 
также наличие обратной связи по 
оцениванию в виде текстовых, ви-
део- и голосовых заметок;

 – управление: инструменты управле-
ния, которые поддерживают под-
готовку и реализацию курсов, реги-
страцию и мониторинг студентов, а 
также выставление оценок.
Опрос студентов ЮФУ показал, что 

использование LMS в процессе обу-
чения удобно: постоянный доступ сту-
дентов, преподавателей и администра-
ции учебных заведений, независимо 
от их физического местонахождения, к 
вышеперечисленным пяти функциям, 
что способствует стабильности процес-
са преподавания и обучения. Кроме 
того, они подчеркнули, что LMS обла-
дает большим потенциалом для про-
движения интерактивного, адаптив-
ного и ориентированного на студента 
обучения. Также был проведен опрос 
преподавателей по управлению учеб-
ным процессом. Анкета была роздана 
53 преподавателям. Вопросы анкеты 
включали использование некоторых 
инструментов LMS, таких как объяв-
ления, файлы, чат, форумы, семинар 
и документы. В анкете также были 
вопросы, касающиеся частоты исполь-
зования ключевых функций LMS: воз-
можность реализовать смешанный 
формат обучения, отслеживание успе-
ваемости, отчетность (журнал оценок), 
отзывы обучающихся об их работе в 
LMS, цифровая опция отслеживания 
посещаемости занятий, календари 
курсов (уведомления и напоминания 
о датах и времени занятий, сроках вы-
полнения заданий, тестов), взаимодей-
ствие между студентами и препода-
вателем с использованием дискусси-
онных форумов, обмен мгновенными 
сообщениями и по электронной почте, 
выставление оценок и подсчет баллов, 
расширенное отслеживание и запись 
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успеваемости учащихся, возможность 
индивидуального пользовательского 
интерфейса – предоставление контен-
та на основе интересов обучающегося. 

Исследование показало, что пре-
подаватели неравнозначно относятся 
к инструментам и функциям LMS: чем 
больше курсов читает преподаватель 
и чем он старше (отсутствие необходи-
мых технических навыков), тем ниже 
процент использования возможностей 
LMS. При этом преподаватели, участво-
вавшие в опросе, негативно отзывались 
о необходимости вести управление 
учебным процессом в двойном фор-
мате – традиционном (в физической 
среде) и инновационном в системе 
Moodle с применением инструментов 
LMS. В отношении интерактивных функ-
ций LMS анкетирование продемонстри-
ровало, что преподаватели и (с их слов) 
студенты считают, что LMS обогащает 
процессы преподавания и обучения, 
однако наиболее продвинутые ин-
струменты и интерактивные функции 
LMS используются редко. Что касается 
барьеров в использовании LMS, ос-
новными препятствиями считаются 
недостаточная техническая поддержка, 
негативное отношение к технологиям и 
недостаточное обучение работе с опци-

ями LMS, плохое качество подключения 
к интернету.

Разработанная в рамках иссле-
дования анкета включала 14 вопро-
сов, позволяющих определить, как 
преподаватели ЮФУ используют ин-
струменты и функции LMS. (В рамках 
дальнейшего исследования препо-
давателям будет предложено пройти 
дополнительную самооценку из шести 
пунктов, основанную на таксономии 
образовательных целей Блума, в це-
лях определения эффективности их 
деятельности в смешанном формате 
обучения.) Анкета была представлена 
и проанализирована по пятибалльной 
шкале Лайкерта (табл. 1).

Данные, собранные в ходе иссле-
дования, были подсчитаны, сведены 
в таблицы и обработаны с помощью 
компьютерной системы с использова-
нием статистического пакета для со-
циальных наук (SPSS).

Популярное использование LMS 
(Moodle) предоставило базовую для 
российских вузов в использовании 
платформу для онлайн- и смешанного 
форматов обучения. Результаты опроса 
в ЮФУ показали средний уровень ис-
пользования LMS, о чем свидетельству-
ет общий средний балл 3,49 (табл. 2).

Таблица 1 

Уровень использования преподавателями инструментов и функций LMS  
в смешанном формате обучения 

Уровень 
по шкале 
Лайкерта

Рейтинг использования пре-
подавателями инструментов 

и функций LMS

Технологическая эффек-
тивность преподавате-

лей, работающих в LMS, 
в смешанном формате

Интеграция препо-
давателя в таксоно-

мии Блума

Средний 
показатель

5 Всегда / очень хорошо осве-
домлен

Отличная Очень высокая 4,50–5,00 

4 Часто/хорошо осведомлен Очень хорошая Высокая 3,50–4,49

3 Умеренно осведомлен Хорошая Средняя 2,50–3,49

2 Редко/частично осведомлен Требует улучшения Требует улучшения 1,50–2,49

1 Никогда / не осведомлен Плохая Низкая 1,00–1,49 
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Показатель с самым низким бал-
лом обеспечивал вовлеченность и 
инклюзивную субсреду обучения с 
индивидуальными настройками до-
ступности, которые соответствовали 
уникальному стилю обучения каж-
дого обучающегося. Это означает, 

что у преподавателей определяется 
лакуна в профессиональной дея-
тельности, требующая компенсации 
в виде повышения квалификации, 
вебинаров и методических семи-
наров для обеспечения профессио-
нального роста. 

Таблица 2

Описание уровня использования преподавателями системы управления обучением (LMS)

Индикатор Значение Интерпретация

Содействие взаимодействию в целях эффективного обучения

Взаимодействие в режиме реального времени с документами, таблицами, 
слайдами, формами, гиперссылками и т.д.

3,8 Часто

Общение с обучающимися, преподавателями удаленно с помощью 
MTeams, чата и почты

4,1 Часто

Эффективность разработанных преподавателем рекомендаций и обратной 
связи с обучающимися по выполнению самостоятельной работы 

3,9 Часто

Включение в субсреду индивидуальных настроек, ресурсов и доступа, соот-
ветствующих уникальному стилю обучения студента

1,3 Низкая

Расширение возможностей преподавателей и повышение эффективности

Помощь преподавателям с организацией
курсов и заданий, оцениванием и организацией обратной связи

3,9 Часто 

Обеспечение последовательной и прозрачной оценки и обратной связи 
внутри и вне курсов

3,9 Часто 

Помощь преподавателям в оптимизации работы в LMS 5,1 Очень часто

Помощь в анализе качества и оригинальности выполненных студентом 
заданий

1,8 Очень редко

Создание надежной основы обучения в смешанном формате (субсреда)

Добавление пользователей, управление устройствами и настройка параме-
тров безопасности

3,8 Часто 

Подключение с любого устройства и соблюдение режима безопасности 3,8 Часто 

Защита конфиденциальных данные в Мail и на «Яндекс Диске» с помощью 
автоматической защиты от потери данных

2,2 Редко

Соблюдение стандартов соответствия и доступности, разработанных университетом  
(«Что я знаю»)

Вовлечение в учебный процесс всех обучающихся с помощью встроенных 
инструментов, специальных возможностей

2,2 Низкий

Соблюдение всех нормативных актов университета в отношении реализа-
ции смешанного формата обучения

3,7 Высокий

Оценка студентами качества и доступности курса и взаимодействия с пре-
подавателем

4,7 Высокий 

Общее значение 3,49 Средний
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В современных исследованиях гей-
мификация понимается как обозна-
чение игровых подходов в неигровой 
среде (Caponetto ET AL., 2014; Cózar-
Gutiérrez, Sáez-López, 2016; Hamari et 
al., 2014; Kudinova, Chumicheva, 2022; 
Prensky, 2001; Wood Reiners, 2015). 
Г. Зихерман и К. Каннигем определяют 
геймификацию как изменение образа 
мышления и использование неких 
игровых правил для повышения инте-
реса обучающихся и решения проблем 
(Zichermann, Cunningham, 2011). Вклю-
чение геймификации в образователь-
ный процесс высшего образования 
является актуальной темой на сегод-
няшний день. В «Отчете о горизонте» 
Консорциума новых медиа (NMC) от-
мечено, что геймификация становится 
все более и более распространенной 
в образовании, и это указывает на то, 
что она будет все шире распростра-
няться в высших учебных заведениях 
(NMC Horizon Report, 2012).

Д. Фенн и Х. Лехонг уточняют основ-
ные характеристики геймификации: 
использование игровых механизмов в 
неигровых приложениях, игровой под-
ход к решению проблем, вовлечение 
всех учащихся на протяжении всей 
учебной деятельности в педагогиче-
ский контент (Fenn, LeHong, 2011).

Исследователь игр и ученый Джейн 
Макгонигал в своей книге «Реальность 
нарушена: почему игры делают нас 
лучше и как они могут изменить мир» 
отмечает, что участники игры вовле-
чены, чувствуют целеустремленность, 
могут проявить максимальный потен-
циал и свое творчество во время игры. 
Это опыт, который они не получают в 
другой деятельности (McGonigal, 2011).

Разработка и внедрение игр в об-
разовательный процесс университета 
открывают новые возможности для 
формирования и развития компетен-
ций у студентов. Одним из инноваци-
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онных видов игр в системе высшего 
образования являются экзаменаци-
онные игры. Экзамены могут прово-
диться по билетам, в форме беседы, 
письменного испытания, коллоквиума, 
тестирования.

Геймификация экзаменов является 
сложной задачей преподавателей. Это 
объясняется тем, что недостаточно 
исследованы компоненты экзамена-
ционных игр (связь игровой и дидак-
тической целей, ограничения, базовые 
механики, правила игры и др.). В на-
стоящее время разрабатывается техно-
логия сдачи экзамена в форме игры. 
Экзамен по сути и является игрой, в 
которой есть сюжет (испытание, кон-
троль компетенций студентов по ито-
гам дисциплины), роли (отвечающего 
и оценивающего), правила (студенты 
готовятся, отвечают; преподаватель 
слушает и оценивает по критериям). 
Мы обратились к разработке экзаме-
национной игры, так как серьезный 
экзамен вызывает тревогу у студентов. 
У них возникает беспокойство по по-
воду везения, запомнившихся данных, 
ответов на уточняющие вопросы пре-
подавателя, возможного снижения 
самооценки и т.д. (Pitoyo, 2019). Чтобы 
снизить уровень тревожности, стресса 
и истощения нервной системы студен-
тов, было принято решение о гейми-
фикации процесса экзамена.

Наше исследование проводилось 
на кафедре дошкольного образования 
Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета, 
где реализуется подготовка педагогов 
для системы дошкольного образо-
вания, которые на высоком уровне 
владеют английским языком. Для 
таких студентов была разработана 
дисциплина «Зарубежная педагогика 
детства». Завершается изучение дис-
циплины зачетом. Элементы гейми-
фикации присутствовали на лекцион-

ных и семинарских занятиях. Особое 
внимание было уделено разработке 
экзаменационной игры по данной 
дисциплине, в процессе которой про-
верялись компетенции, определенные 
образовательным стандартом высшего 
образования Южного федерального 
университета.

Разработанная нами игра получила 
название «Дары драконов». Главная 
идея игры – путешествие с фольклор-
ными героями, раскрывающее особен-
ности культуры разных стран, специ-
фику дошкольного образования в них. 
Фольклорным героем был выбран 
дракон, так как это объединяющий об-
раз для многих культур нашей плане-
ты. Повествования о драконах можно 
найти в сказаниях Востока и Европы. 
Драконы воспринимались по-разному: 
как опасные существа, разрушители, 
но и как покровители, защитники… 
(Radford, McKelvie, 2022). Им подвласт-
ны все стихии мира – они являются 
крылатыми небесными стражами, по-
кровителями огня, хранителями сокро-
вищ земли, пещерными обитателями, 
повелителями погоды, властелинами 
рек и других водоемов. Путешествие 
с драконами стихий позволяло студен-
там представить свои компетенции в 
понимании культуры и систем образо-
вания разных стран мира.

Целью экзаменационной игры было 
развитие у студентов гибкости мышле-
ния, способности презентовать лучшие 
практики зарубежного дошкольного 
образования. Мы основывались на 
следующих игровых механиках: хоро-
вод, гонка, случай и жюри.

По виду данная игра является на-
стольной, проводится в офлайн-ре-
жиме. Ограничения игры: количество 
участников не должно превышать 
24 студента, время на игру составляет 
165 минут. Эстетика игры заключалась 
в разработке дизайна бейджей команд 
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для каждого игрока и ведущих, игро-
вых полей, карт и другого раздаточно-
го материала. 

Глоссарий игры раскрывает смысл 
ее терминов:

 – Верховный Дракон – преподаватель 
(судья игры);

 – Драконы стихий: Дракон огня, Дра-
кон воды, Дракон воздуха и Дракон 
земли – капитаны команд, владею-
щие правилами игры. Драконы сти-
хий выбираются заранее из числа 
студентов, набравших максималь-
ные баллы и фактически уже полу-
чивших зачет. Они предварительно 
изучают правила игр и всегда оста-
ются на своем игровом поле;

 – игроки – студенты;
 – дары дракона – игровые жетоны, 

отличающиеся по цвету в зависи-
мости от стихии, которую представ-
ляют драконы. По окончании игры 
дары дракона переводятся в баллы 
зачета.
В начале экзаменационной игры 

капитаны команд представляют свою 
стихию и страну. Путем жеребьевки 
студенты распределяются по коман-
дам Драконов стихий. В процессе 
путешествия каждый участник должен 
пройти все страны и добыть дары 

дракона. Всего в игре четыре раунда – 
четыре страны.

Студентам озвучивается легенда 
игры: «Давным-давно, когда правители 
разных стран мечтали о прекрасном об-
разовании для граждан своих стран, им 
помогали придумывать правила и во-
площать задуманное в жизнь прекрас-
ные драконы. Но темные силы околдо-
вали правителей, и они перестали слы-
шать драконов. Чтобы разрушить чары, 
надо собрать дары драконов и принести 
знания людям». Игроки каждой коман-
ды отправляются в путешествие – по 
часовой стрелке от одного игрового по-
ля к другому. На завершающем раунде 
оказываются у своего капитана.

Дракон земли, живущий в Японии, 
проводит игру «Сад камней». В ком-
плект игры входят 15 пронумерован-
ных карт-камней с вопросами и игро-
вое поле (рис. 1, 2).

Перед началом игры карты с вопро-
сами хорошо перемешивались и разда-
вались игрокам следующим образом:

 – если в игре пять игроков, то исполь-
зуются все 15 карт;

 – если в игре учувствуют три или че-
тыре игрока, то из игры убираются 
карты, которые пронумерованы 
числами 13, 14, 15.

 
Рис. 1. Примеры карт-камней с вопросами про образование в Японии 
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Рис. 2. Игровое поле к игре «Сад камней (Япония)»

При игре втроем каждый игрок полу-
чает по четыре камня, при игре с четырь-
мя или пятью игроками – по три камня. 
Игроки раскладывают карты в ряд слева 
направо в том порядке, в котором их 
раздали. Игрок, которому досталась 
карта с цифрой «1», начинает игру: 
читает вопрос и отвечает. Если ответ 
правильный, игрок выкладывает карту 
на игровое поле. За каждый правильный 
ответ игрок получает дар дракона. Если 
ответ неправильный или игрок не может 
ответить, то карта остается у игрока до 
конца раунда. Ход переходит к игроку, у 
которого карта с цифрой «2», и т.д.

Игра заканчивается, как только 
игрокам удастся разложить все карты 

на игровом поле. Если у игрока оста-
лась карта, то он зачитывает вопрос 
вслух. Любой игрок может ответить и 
получить дополнительный балл. 

Игру «Образовательное лото» про-
водит Дракон воды. Данная игра фо-
кусируется на вопросах культуры и об-
разования Австралии. Игра совмещает 
в себе механику игр «Крокодил» и 
«Лото». В комплект игры входят:

 – 10 игровых полей (рис. 3), на ко-
торых два окна по теме «Культура 
Австралии» и два окна по теме «Об-
разование Австралии»;

 – колода карт с объяснениями, кото-
рая состоит из карт «Культура Ав-
стралии» (18 шт.) и «Образование 
Австралии» (18 шт.) (рис. 4);

 – дары дракона.
В начале игры Дракон воды раз-

дает всем участникам игровые поля, 
тщательно перемешивает колоду 
карт. Игроки по очереди вытаски-
вают карты из общей колоды, не 
показывая их остальным. Задача 
игрока – объяснить словами поня-
тие, написанное на карточке. Нельзя 
использовать жесты, однокорен-
ные слова, называть слово с другим 
окончанием. На объяснение дается 
одна минута. Ведущий следит за тем, 
чтобы в речи объясняющего не было 
запрещенных слов.

 
Рис. 3. Игровые поля для игры «Образовательное лото (Австралия)»
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Те участники, у кого на поле есть ок-
но с загаданным понятием, берут карту 
и закрывают ею окно. Если игроку не 
удалось в отведенное время объяснить 
выпавшее ему понятие, то карта воз-
вращается вниз колоды. Ход переходит 
к следующему игроку. Игрок, который 
смог заполнить все свое игровое поле 
фишками, получает дар дракона.

Дракон огня проводит игру «Создай 
свой детский сад», которая посвящена 
вопросам образования в Соединенных 
Штатах Америки. В комплект игры 
входит поле с рулеткой, карты с обра-
зовательными технологиями, которые 
реализуются в данной стране (рис. 5), 
30 карточек, где описаны особенности 
детского сада (рис. 6). В начале игры 
на столе раскладываются карты с об-
разовательными технологиями.

Игра начинается, когда первый 
игрок крутит рулетку и определяет, 
какая из технологий реализуется в 

детском саду. Этот же игрок выта-
скивает из колоды карту с особенно-
стями, «фишкой» детского сада. Ему 
необходимо в течение трех минут 
сформулировать идею работы детско-
го сада в соответствии с технологией 
и «фишкой». Пока первый игрок про-
думывает идею, второй игрок делает 
свой выбор. После того как все игроки 
сделали выбор, они презентуют свой 
«детский сад». Игра заканчивается, 
когда все игроки выскажут свою вер-
сию работы детского сада. Команда 
путем голосования выбирает три луч-
шие идеи. Авторы этих идей получает 
по три дара дракона. Следующие двое, 
у кого меньше голосов, – по два дара 
дракона. Следующие – по одному.

Ведущим игры «Перфоменс», по-
священной культуре и образованию в 
Финляндии, является Дракон воздуха. 
В комплект игры входят 30 карт с изо-
бражениями и фактами (рис. 7).

 
Рис. 4. Карты с объяснениями по темам «Культура Австралии» и «Образование Австралии»
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Рис. 5. Карты с образовательными технологиями к игре «Создай свой детский сад»

 
Рис. 6. Карты с особенностями детского сада к игре «Создай свой детский сад»
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Игровая цель – определить, со-
ответствует ли изображение и факт 
дошкольному образованию в Финлян-
дии. Каждый игрок по очереди тянет 
карту из общей колоды. Игроку дается 
10 секунд на обдумывание ответа, ко-
торый надо начинать со слов «Это есть 
у нас в Финляндии» или «Этого нет у 
нас в Финляндии». Далее он должен 
объяснить свой выбор. Игра заканчи-
вается, когда разыграны все карточки 
или закончилось игровое время. За 
правильный ответ ведущий начисляет 
игроку один дар дракона.

После всех четырех игр каждый 
игрок считает набранные дары драко-
на. Студенты могут набрать от 11 до 
26 даров драконов, каждый из которых 
конвертируется в два балла зачета. 

По итогу экзаменационной игры 
все студенты получили зачет. Они 
отметили, что им понравилось раз-
нообразие и вариативность игр, на-

личие сюжета, возможность проявить 
креативность. Говоря о сложностях, 
отметили, что необходимо было бы-
стро переключать внимание меж-
ду играми и понимать правила. Мы 
констатировали достаточно высокий 
уровень компетенций студентов, их 
взаимопомощь и доброжелательные 
отношения в командах.

Таким образом, одним из трендов 
геймификации в системе высшего 
образования является разработка эк-
заменационных игр. Данное направле-
ние исследований только формируется 
в настоящий момент. Игры, обеспе-
чивающие снижение тревожности и 
стресса студентов в процессе обуче-
ния, необходимо исследовать с разных 
точек зрения.
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В настоящее время происходит 
трансформация двигательной актив-
ности человека. Изменились средства 
передвижения и перемещающие дви-
жения – два взаимосвязанных фактора, 
влияющих на здоровье человека вне 
зависимости от его социального стату-
са (обучающийся, служащий, рабочий, 
социальный работник, пенсионер, до-
мохозяйка). Люди стали меньше ходить 
пешком на работу, на прогулку, в мага-
зин. Средства передвижения стали бо-
лее технологичными, эргономичными, 
скоростными. К автомобилям, автобу-
сам, трамваям, троллейбусам, велоси-
педам добавились электромобили и 
электросамокаты, катера и моторные 
лодки – транспортные средства нового 
поколения. Больше стало городов-мил-
лионников, которые показали перенасе-
ленность отдельных городских террито-
рий и к которым относится г. Краснодар 
(1 млн жителей). Плотная застройка 
сократила не только ширину дорог, но 
и зеленый массив города. Придомовых 
территорий как зон отдыха советского 
периода практически не осталось. Такую 
экстремальную ситуацию городские 
структуры архитектурного проектирова-
ния пытаются исправить зелеными ми-
ни-зонами рядом с офисом или детской 
площадкой в оставшемся городском 
пространстве. Наблюдения показали, 
что в скором времени Краснодар может 
стать городом подвесных цветов, так как 
в нем интенсивно насаждается система 
велошеринга и байкшеринга на каждом 
свободном метре земли.

Снизилась двигательная активность 
людей различного возраста и в связи с 
прошедшей пандемией, люди находи-
лись в условиях замкнутого простран-
ства, работая в удаленном режиме на 
самоизоляции (Двигательная актив-
ность..., 2021).

В связи с выявленной проблемой 
развитие форматов здоровьесберегаю-
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щего образования для городского жи-
теля имеет стратегическое значение. 
В условиях плотной городской среды с 
недостаточно чистым воздухом и стре-
мительным ритмом жизнедеятельно-
сти современный человек выбирает 
не ходьбу пешком, а мобильное сред-
ство передвижения, не общественный 
транспорт, а легковой автомобиль 
(Краснодар находится в лидерах по 
количеству автомобилей на душу на-
селения). Возможно ли в условиях 
городской среды (с интенсивным ти-
пом развития по новым технологиям) 
выстроить систему передвижения 
человека? 

Движение человека является био-
маркером его здоровья, поведения 
и физиологии. Именно поэтому фор-
мирование системы двигательной 
активности – актуальнейшая проблема 
современного общества вне зависимо-
сти от социального статуса и возрас-
та человека, обсуждаемая во многих 
научных работах (Вишневский и др., 
2020; Гусева, 2007; Социальная актив-
ность..., 2021; Шалабодина, 2022; Ша-
лупин и др., 2020). Ученые используют 
различные сенсорные технологии и 
носимые устройства для мониторинга 
физиологии людей (Brage et al., 2005; 
Loke et al., 2020; Saint-Maurice et al., 
2020; Zhang et al., 2003). В исследова-
ниях доказано, что малоподвижный 
образ жизни может вызывать депрес-
сию, тревогу, ухудшение самочувствия 
(Del Pozo Cruz et al., 2020; Kandola et 
al., 2021).

Цель исследования – показать дви-
гательные возможности человека в 
условиях городской среды с помощью 
передвижения на различных транс-
портных средствах, которые формиру-
ют его повседневный образ жизни и 
оказывают влияние на индивидуаль-
ное здоровье. Термин «индивидуаль-
ное здоровье» вводится не случайно, 

так как у каждого человека есть осо-
бенности организма: рост, вес тела, 
особенности движений, двигательная 
реакция, походка и т.д. (Смелышева, 
Южакова, 2021). Особенности индиви-
дуализации поможет выявить гаджет 
со встроенной программой подсчета 
шагов, калорий, измерения давления, 
пульса. Реклама позиционирует на 
рынке оздоровительных услуг такие 
современные гаджеты, как шагомеры, 
но не все знают, какую пользу для 
здоровья могут принести шагомеры – 
противостоять распространенным 
болезням (ожирению, гиподинамии, 
болям в спине и ногам) (Овчинников и 
др., 2022; Оценка..., 2014). Городскому 
населению необходимо больше по-
казывать практикоориентированность 
здоровьесберегающего образования в 
различных индивидуальных проектах, 
для того чтобы мотивировать каждого 
человека заботиться об индивидуаль-
ном здоровье.

Научно-прикладное исследование 
проведено впервые в рамках развития 
научно-методического направления 
«Биомеханика в проектных технологи-
ях». Использование метода проектных 
технологий в учебном предмете «Био-
механика двигательной деятельности» 
дает возможность показать не только 
методологию учебного предмета в 
соответствии с новыми стандартами, 
но и практико-ориентированную на-
правленность изучаемого предмета и 
получаемого спортивного образования 
в целом.

Было проведено исследование по 
изучению собственной двигательной 
активности в условиях городской сре-
ды с целью развития здоровьесберега-
ющего образования среди молодежи с 
помощью гаджетов. Мониторинг био-
механических движений записывался 
на электронное устройство (шагомер) 
с фиксацией следующих параметров:
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 – ЧСС (уд./мин);
 – средняя скорость (ср/км/ч);
 – уровни подъема и спуска;
 – расстояние и время, за которое 

преодолевается расстояние.
Простраивание системы движения 

проводилось с учетом вида транспорта 
и места назначения по виду деятель-
ности. Следует заметить, что не учиты-
вались загородные тренировки, выезд 
на краевые соревнования, тренировки 
в детском велоклубе по выходным 
дням. 

Приведем полученные данные о 
двигательной активности и перемеще-
ниях в заданном пространстве в усло-
виях городской среды в течение дня 
при теплой погоде без дождя:

1. До остановки трамвая на вело-
сипеде: 

 – время – 08:14:01; 
 – ЧСС – 115 уд./мин;
 – скорость – 11,5 ср/км/ч;
 – высота – 0 м (ровная поверхность);
 – расстояние – 1,58 км.

2. До тренировки:
 – время – 53:00:58;
 – ЧСС – 108 уд./мин; 
 – скорость – 13,4 ср/км/ч;
 – высота – 0 м; 
 – расстояние – 11,9 км.

3. С тренировки: 
 – время – 49:01:45;
 – ЧСС – 111уд./мин; 
 – скорость – 14,4 ср/км/ч; 
 – высота – 3 м; 
 – расстояние – 11,78 км. 

4. До остановки трамвая пешком:
 – время – 00:15:23;
 – ЧСС – 96 уд./мин;
 – скорость – 11,42 ср/км/час;
 – расстояние – 1320 м;
 – кол-во шагов – 2107; 
 – 57 активных ккал. 

5. На трамвае:
 – время – 00:55:00; 
 – расстояние – 13 км. 

6. От трамвая пешком до Универ-
ситета физической культуры, спорта и 
туризма: 

 – расстояние – 150 м;
 – количество шагов – 218. 

Следующий вид перемещения в 
двигательной деятельности – маршрут-
ное такси:

1. На маршрутке до Университета 
физической культуры, спорта и ту-
ризма: 

 – расстояние до остановки – 140 м.
 – время – 00:01:56;
 – 5 активных ккал;
 – ЧСС – 104 уд./мин; 
 – темп – 13:07.
 – время движения на маршрутке – 

55 мин; 
 – расстояние – 16 км.

2. С остановки маршрутного такси 
до университета физической культуры, 
спорта и туризма: 

 – время – 00:06:38; 
 – расстояние – 500 м;
 – 19 активных ккал;
 – ЧСС – 101 уд./мин; 
 – темп – 12:50.

Представляем динамику двига-
тельной деятельности за две недели 
с указанием критериев шагомера, яв-
ляющихся факторообразующими для 
сохранения здоровья человека (дата, 
количество шагов, количество затра-
ченных калорий, расстояние, время 
двигательной деятельности):

 – 19.05, 4516 шагов, 130 ккал, 2,9 км, 
1 ч 39 мин;

 – 20.05, 5396 шагов, 160 ккал, 3,6 км, 
2 ч 7 мин;

 – 21.05, 17 377 шагов, 503 ккал, 
11,3 км, 3 ч 22 мин; 

 – 22.05, 3176 шагов, 105 ккал, 1,9 км, 
1 ч 6 мин;

 – 23.05, 3899 шагов, 121 ккал, 2,7 км, 
1 ч 10 мин;

 – 24.05, 7880 шагов, 223 ккал, 5 км, 
1 ч 51 мин;
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 – 25.05, 11 820 шагов, 349 ккал, 
7,8 км, 2 ч 34 мин;

 – 26.05, 8778 шагов, 274 ккал, 6,2 км, 
2 ч 18 мин;

 – 27.05, 14 576 шагов, 429 ккал, 
9,7 км, 3 ч 11 мин;

 – 28.05, 11960 шагов, 353 ккал, 7,9 км, 
2 ч 40 мин;

 – 29.05, 4210 шагов, 126 ккал, 2,8 км, 
1 ч 35 мин;

 – 30.05, 8532 шага, 258 ккал, 5,8 км, 
1 ч 57 мин;

 – 31.05, 6826 шагов, 212 ккал, 4,8 км, 
1 ч 28 мин;

 – 01.06, 8824 шага, 277 ккал, 6,2 км, 
2 ч 08 мин;

 – 02.06, 6227 шагов, 168 ккал, 3,8 км, 
1 ч 07 мин.
Использование гаджета в профиль-

ном учебном предмете помогло пра-
вильно поставить двигательную задачу 
и определить двигательные возможно-
сти с помощью биомеханических кате-
горий темпа и ритма (Мустафин, 2013). 
Частота пульса показывает степень 
усталости в движении в начальной 
его стадии и говорит о необходимости 
снизить скорость и о возможности раз-
вития скоростных качеств. Количество 
шагов зависит от длины шага. Длина 
шага взаимосвязана с ростом и весом.

Практикоориентированность об-
разования начинается не с возмож-
ности получения профессии, работы, 
а прежде всего с умения использовать 
различные методы и методики для 
укрепления собственного организма 
в повседневной жизни в различных 
местах проживания и сферы деятель-
ности. Человек вне зависимости от 
возраста является единой биомеха-
нической системой с определенны-
ми потенциальными возможностями 
организма, заложенными природой. 
В условиях городской среды сложно 
сохранить возможности собственного 
организма. Человек осуществляет дви-

гательную деятельность ежедневно, но 
не всегда знает ее эффективность, он 
думает только о том, например, сколь-
ко дел успел сделать и за какое время, 
при этом не думает, сколько движений 
успел сделать в течение дня, сколько 
затратил энергии при двигательной 
деятельности, и не может определить 
степень усталости. Следует понимать, 
что усталость является биомеханиче-
ской категорией и регулирует многие 
процессы в организме человека – не 
только мышечный тонус и сердечный 
ритм, но и депрессивные и стрессовые 
состояния с переходом в хроническую 
форму. Исследование наглядно по-
казывает, что ходьба пешком полезна 
(студент-исследователь затратил на 
ходьбу 57 ккал, а на поездку на марш-
рутном такси – всего 5 ккал, так как 
физическое тело находилось в непод-
вижном состоянии). 

Представленная система движения 
студента-исследователя совершается 
ежедневно в условиях городской сре-
ды с плотной застройкой, с недостаточ-
ной зеленой зоной, загазованностью 
воздуха. При этом система питания 
тоже не меняется, организм привык 
к определенному режиму питания и 
рациону блюд, полностью отсутствуют 
вредные привычки. Следует отметить, 
что каждый городской житель должен 
формировать систему здорового пи-
тания не только из рациона пищи, но 
и с учетом системы движений. Таким 
образом формируется современный 
тип молодых людей в условиях цифро-
визации общества и интенсивного раз-
вития городской среды, использующих 
программы искусственного интеллекта 
для сохранения индивидуального здо-
ровья. Интенсивная городская среда 
требует от современного человека 
переосмысления и, следовательно, пе-
рестройки образа жизни с внедрением 
критериев здоровьесберегающего об-
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разования, запрограммированных в 
гаджетах. 
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В условиях стремительного разви-
тия информационных и виртуальных 
технологий требуется оптимизация 
современного учебного процесса. Из-
вестно, что использование аудиовизу-
альных медиа при обучении англий-
скому языку делает процесс обучения 
многосенсорным, что, в свою очередь, 
позволяет усвоить учебный материал 
более глубоко и с максимальной лег-
костью. Работа с аудиовизуальными 
медиа позволяет активизировать твор-
чество обучающихся. Мы солидарны с 
Н.Н. Мироненковой и В.Г. Пахомовой 
в том, что творчество делает человека 
счастливее и положительно влияет на 
субъективное благополучие (Миро-
ненкова, Пахомова, 2022, с. 67). Также 
обучение с использованием аудиови-
зуальных медиа позволяет применить 
индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, так как работа с ауди-
овизуальными медиа позволяет выя-
вить наличие узкоспециальных способ-
ностей обучающихся (Синицина, 2015). 
Аудиовизуальные медиа знакомят уча-
щихся с живым аутентичным языком. 

Существуют различные дидакти-
ческие технологии работы с аудиови-
зуальными медиа при обучении ино-
странному языку. Мы также согласны с 
мнением И.А. Абакумовой и Е.М. Слив-
ной, полагающих, что на сегодняшний 
день требуется повысить качество об-
учения английскому языку, так как он 
наиболее востребован во многих сфе-
рах нашей жизни (Абакумова, Сливная, 
2022, с. 108). В связи с этим возникает 
необходимость разработки эффектив-
ной дидактической технологии, на-
правленной на развитие иноязычной 
коммуникативной коммуникации, 
учитывающей современные реалии и 
особенности восприятия и мышления 
современной молодежи. В данной 
статье мы рассмотрим дидактическою 
технологию обучения английскому 
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языку с помощью субтитров, исполь-
зуемых в аудиовизуальных медиа. Ис-
ходя из целей занятия преподаватель 
может использовать различные формы 
работы с субтитрами. Применение 
дидактической технологии обучения с 
использованием субтитров эффектив-
но при обучении иностранному языку, 
в частности устному и письменному 
переводу. Зачастую при переводе обу-
чающийся акцентирует свое внимание 
на переводе грамматических явлений, 
что может привести к потере смысла 
высказывания. Дидактическая техно-
логия обучения с использованием суб-
титров позволяет акцентировать свое 
внимание на основной сути высказы-
вания и минимизировать языковую 
интерференцию в обучении иностран-
ному языку.

Цель нашего исследования – изу-
чение дидактических особенностей 
субтитров на материале аудиовизуаль-
ных медиа при изучении английского 
языка студентами.

Предмет исследования – дидакти-
ческие особенности использования 
субтитров на материале аудиовизуаль-
ных медиа при изучении английского 
языка студентами.

Объект исследования – субтитры на 
материале англоязычных аудиовизу-
альных медиа.

В соответствии с целью, предметом, 
объектом исследования были опреде-
лены задачи исследования:

1. Проанализировать состояние 
проблемы использования субтитров 
на материале аудиовизуальных медиа 
при изучении английского языка сту-
дентами.

2. Раскрыть специфику субтитров, 
используемых в обучении студентов 
английскому языку.

3. Выявить инициирующий потен-
циал субтитров, используемых в обу-
чении студентов английскому языку.

4. Разработать дидактическую тех-
нологию, направленную на развитие 
иноязычной коммуникативной компе-
тенции посредством использования 
субтитров на материале аудиовизуаль-
ных медиа при изучении английского 
языка студентами.

Теоретико-методологической базой 
исследования послужили исследова-
ния по проблемам перевода субтитров 
и методики работы с аудиовизуальны-
ми медиа (Горшкова, 2006; Духовная, 
2022; Малик, 2010; Матасов, 2009; 
Олянич, 2015; Qureshi et al., 2021; Solis 
et al., 2022); исследования в области 
психолингвистики (Зайцев, Богатыре-
ва, 2015; Зарецкая, 2012; Ковшиков, 
Пухов, 2007; Леонтьев, 1997).

Актуальность данной темы исследо-
вания обусловлена ее теоретической и 
практической значимостью. 

Теоретическая значимость иссле-
дования заключается в определе-
нии специфики и дидактического по-
тенциала субтитров, используемых в  
аудиовизуальных медиа при обуче-
нии английскому языку. Практическая 
значимость исследования заключается 
в разработке и апробации дидакти-
ческой технологии обучения англий-
скому языку с помощью субтитров, 
направленной на успешное овладение 
английским языком студентами.

Методы исследования: теоретиче-
ские (анализ имеющихся в литературе 
фактов и положений по проблеме ис-
следования); эмпирические (наблюде-
ние, анализ творческих работ студен-
тов, проективные методики).

Исследование проводилось на базе 
Российского государственного аграрно-
го университета – МСХА им. К.А. Тими-
рязева. Экспериментальная выборка 
составила 100 студентов, обучающихся 
по различным направлениям.

Разработанная дидактическая тех-
нология обучения английскому языку 
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с помощью субтитров представляет 
собой целостную систему и включает в 
себя целевой, содержательный, техно-
логический и результативный компо-
ненты. При разработке дидактической 
технологии обучения английскому язы-
ку с помощью субтитров мы отдавали 
предпочтение аудиовизуальным ме-
диа, наполненным ценностно-смысло-
вым содержанием, принимая во вни-
мание тот факт, что аудиовизуальные 
медиа формируют «информационное 
поведение», избегая использования 
аудиовизуальных медиа, содержащих 
агрессивные паттерны. Доказано, что 
пользователи, которые обращаются к 
аудиовизуальным медиа для реализа-
ции агрессивных импульсов или сексу-
альных потребностей, демонстрируют 
более агрессивную враждебную мо-
дель поведения (Психологические пре-
дикторы..., 2022, с. 28).

Рассмотрим подробно каждый из 
компонентов технологии. 

Целевой компонент дидактической 
технологии заключается в развитии 
иноязычной коммуникативной компе-
тенции. 

Содержательный компонент вы-
ражается в определении специфики 
и реализации функции субтитров на 
материале аудиовизуальных медиа. 
Раскрывая специфику субтитров, мы 
выделили следующие типы субтитров:

 – оpen captions – присутствуют в 
фильме по умолчанию или включа-
ются с помощью меню;

 – сlosed captions – используются для 
пояснения только необходимых 
звуковых событий, важных при про-
смотре фильма;

 – вшитые (hard subtitles) – изображе-
ние с текстом субтитров накладыва-
ется на исходный видеоряд; 

 – пререндеренные (prerendered 
subtitles) – субтитры-изображения, 
хранящиеся отдельно от видео;

 – программные (soft subtitles) – суб-
титры в виде текста с элементами 
разметки (размер, положение, цвет 
на экране); 

 – одноязычные – субтитры на языке 
воспроизведения; 

 – гибридные субтитры – субтитры, 
часть из которых подготавливается 
заранее, а часть выводится в режи-
ме реального времени; 

 – повествовательные – субтитры, в 
которых устная речь отображается 
в письменном виде; 

 – вынужденные – субтитры, содержа-
щие перевод слов на иностранном 
языке; 

 – cодержательные – субтитры, описы-
вающие события, которые не были 
сняты в фильме; 

 – бонусные – субтитры, прилагающи-
еся к закадровой съемке; 

 – локализованные – субтитры, содер-
жащие разъясняющий коммента-
рий к какому-либо элементу; 

 – расширенные – субтитры, состоя-
щие из стандартных и локализован-
ных субтитров; 

 – художественные – субтитры в ки-
нофильмах, театральных представ-
лениях; 

 – медиасубтитры – субтитры в но-
востных передачах и рекламе; 

 – развлекательные – субтитры в ви-
деороликах, компьютерных играх, 
обучающих программах.
Содержательный компонент ди-

дактической технологии обучения 
английскому языку с помощью субти-
тров реализуется через их функции. 
Основная функция субтитров – ком-
муникативная, поскольку по своей 
сути они нацелены на поддержание 
качества общения (closed captions) и 
передачи информации (prerendered 
subtitles) (Духовная, 2022). При реа-
лизации коммуникативной функции 
субтитров необходимо учитывать их 
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полисемиотическую природу, рас-
сматривая вербальную составляющую 
субтитров в единстве с невербаль-
ными компонентами речи, участву-
ющими в формировании значения 
и, соответственно, смысла, который 
за ним стоит. Учет лингвистических и 
паралингвистических характеристик 
субтитров предполагает обращение к 
исследованию единиц разного уровня 
изучения языковой системы.

Например, просодика в субтитрах 
реализуется на уровне фонемного 
строя языка. Известно, что в лингви-
стике к просодическим аспектам языка 
относятся сверхсегментные особен-
ности звучания, такие как интонация, 
громкость, ударение, тембр, тон, ин-
тенсивность, длительность и др. Все 
они имеют немаловажное значение 
в передаче смысла высказывания, 
поскольку выражают различные эмо-
ционально маркированные состояния 
говорящего. 

Технологический компонент ди-
дактической технологии представлен 
коммуникативно-ориентированными, 
ценностно-рефлексивными, интеллек-
туально-познавательными, креатив-
но-преобразовательными формами 
работы. Коммуникативно-ориенти-
рованные формы работы включают 
деловые и ролевые игры на матери-
але субтитров, составление интервью 
от имени героев с использованием 
лексики субтитров. Ценностно-реф-
лексивные формы работы включают 
такие задания, как составление сце-
нариев в различных жанрах на основе 
субтитров, разработка трейлера с 
использованием лексики субтитров, 
проведение дискуссий с использова-
нием ключевой лексики субтитров. 
Интеллектуально-познавательные 
формы работы включают такие зада-
ния, как письменный и устный пере-
вод с анализом различных видов пе-

ревода, семиотический, эстетический, 
нарративный и другие виды анализа 
текста субтитров. Креативно-преобра-
зовательные формы работы включают 
такие задания, как драматизация и 
создание собственного видеоконтента 
на основе лексики, используемой в 
субтитрах. 

Результативный компонент дидак-
тической технологии включает по-
компонентный анализ и рефлексию 
результатов, качественную характери-
стику развития иноязычной коммуни-
кативной в процессе опытно-экспери-
ментальной работы. 

Таким образом, цель и задачи на-
шего исследования были достигну-
ты. Нами была описана специфика и 
выявлен инициирующий потенциал 
субтитров, используемых в обучении 
студентов английскому языку; разра-
ботана и апробирована дидактическая 
технология, направленная на развитие 
иноязычной коммуникативной компе-
тенции посредством использования 
субтитров на материале аудиовизуаль-
ных медиа при изучении английско-
го языка студентами. Разработанная 
дидактическая технология доказала 
свою эффективность, так как удалось 
расширить лексический запас обучаю-
щихся, улучшить навыки письменного 
и устного перевода, научить логично и 
связно анализировать изучаемый ма-
териал на английском языке, улучшить 
навыки разговорной речи. 
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В настоящее время работа в сфере 
обслуживания, эксплуатации и ком-
мерческой работы морского транспор-
та остро нуждается в создании четкой 
системы соответствующей подготовки 
квалифицированных, конкурентоспо-
собных специалистов-профессиона-
лов, способных принимать верные 
решения в условиях работы в море, 
отвечать требованиям судоходных 
компаний и квалификационным пра-
вилам судового регистра. Мы согласны 
с утверждением И.Ю. Богатыревой и 
А.В. Сидоренко о том, что подготов-
ка высококвалифицированных, ком-
петентных специалистов с широкой 
культурой труда и гибким мышлением 
представляет собой одну из приоритет-
ных задач современной высшей школы 
(Богатырева, Сидоренко, 2013). В связи 
с этим для сферы образовательного 
пространства в морском вузе важен 
компетентностный подход в процессе 
подготовки инженера морского транс-
порта, который заключается в форми-
ровании профессиональных компе-
тенций: коммуникативных навыков, 
теоретических знаний и социокультур-
ных умений для работы в смешанных 
интернациональных экипажах на борту 
судна. Будущему специалисту в сфере 
эксплуатации и обслуживания водного 
транспорта следует овладеть навыка-
ми аргументации своих действий при 
проведении различных ремонтных 
работ главной энергетической уста-
новки, ее систем и вспомогательных 
механизмов на судне, при работе в 
команде, выполнении аналитической 
деятельности относительно вопросов 
безопасности и профилактических мер 
по предотвращению чрезвычайных си-
туаций в морской практике. 

Морское высшее образование при-
звано сформировать и совершенство-
вать социокультурные аспекты инже-
нерного мышления для успешной и 
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безопасной работы в море. Следует 
отметить, что работа в море связана с 
вопросами по управлению безопасно-
стью судна, груза и интернациональ-
ного экипажа, окружающей среды, 
соблюдению международных и мест-
ных портовых правил, а значит, и с во-
просами профессионального общения 
на английском языке. В связи с этим 
в поиске своего «конкурентоспособ-
ного профессионала» работодатели 
судоходных компаний и крюинговых 
агентств строго следуют международ-
ным морским нормативным докумен-
там, международным конвенциям и 
кодексам, постоянно актуализируют 
требования к уровню знания морского 
английского языка. 

Требования к коммуникативным 
навыкам профессионального общения 
отражены в образовательной модели 
англоязычной подготовки курсантов 
плавательных специальностей в Ин-
ституте водного транспорта имени 
Г.Я. Седова – филиале ГМУ им. адм. 
Ф.Ф. Ушакова в г. Ростове-на-Дону при 
реализации основных образователь-
ных и дополнительных программ. 
Преподаватели кафедры английского 
языка и гуманитарных дисциплин под-
готовили целостное учебное и методи-
ческое обеспечение с целью успешной 
реализации англоязычной подготовки 
выпускников Института водного транс-
порта, которое включает цели, задачи, 
содержание дисциплины, соответству-
ющие формируемым профессиональ-
ным компетенциям и будущим тру-
довым функциям, а также различные 
формы контроля и системы оценки 
знаний. Учебные модули основных 
образовательных программ по ино-
странному языку разработаны с учетом 
актуализированных требований Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта высшего образова-
ния 3++, в котором особого внимания 

заслуживает процесс формирования 
коммуникативных навыков с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий. Учитывая индивидуаль-
ные особенности, учебные умения и 
коммуникативные навыки курсантов 
морского вуза, а также требования 
ФГОС ВО 3++ по плавательным специ-
альностям к результатам освоения ос-
новных образовательных программ по 
языковой подготовке, преподаватели 
кафедры английского языка Института 
водного транспорта им. Г.Я. Седова раз-
работали электронный курс к основной 
образовательной программе «Ино-
странный язык» с различными зада-
ниями для закрепления пройденного 
лексико-грамматического материала с 
применением дистанционных обра-
зовательных технологий на базе LMS 
Moodle (Learning Management System – 
система управления обучением). В ос-
нове разработанного электронного кур-
са как средства формирования навыков 
межкультурной коммуникации лежит 
личностно ориентированный подход к 
обучающимся, который предполагает 
самостоятельность выполнения прак-
тических заданий, тестов, просмотр 
видео, участие в обсуждении пробле-
мы, личное предложение способов ее 
устранения, исследовательскую работу. 

Эффективность самостоятельной 
работы с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий при реализации 
основной образовательной програм-
мы «Иностранный язык» определяется 
уровнем сформированности професси-
ональных компетенций выпускников 
морского вуза: умением использовать 
иностранный язык в профессиональ-
ном общении на борту судна при ра-
боте в интернациональном экипаже, 
а также применять профессиональные 
знания в морской практике согласно 
стандартам и требованиям Между-
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народной конвенции о подготовке, 
дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 г. с поправками. 

Нами выделены следующие пре-
имущества в организации самостоя-
тельной работы с целью формирова-
ния коммуникативных навыков и их 
дальнейшего совершенствования при 
реализации основной образователь-
ной программы «Иностранный язык» в 
рамках дистанционного обучения: 

 – каждый учебный модуль как завер-
шенный тематический блок соглас-
но изучаемым темам, заявленным 
в основной образовательной про-
грамме «Иностранный язык»; 

 – сохранение в цифровом формате 
аутентичных текстов для плава-
тельных специальностей и учебных 
аудио-, видеоматериалов;

 – удобный формат образовательного 
процесса;

 – автоматический контроль самосто-
ятельной работы в системе дистан-
ционного обучения инструментами 
СДО.
Самостоятельная работа над учеб-

ным материалом основной образова-
тельной программы с применением 
ЭО и ДОТ приводит, по нашему мне-
нию, к повышению познавательного 
интереса и мотивации обучающихся в 
вопросах изучения морского англий-
ского языка через многообразные, 
отличные от традиционных форм обу-
чения учебные материалы, а также к 
более четкой отработке изученного 
материала, который применим в даль-
нейшем в период плавательной прак-
тики и работе в море. 

В зарубежной методической ли-
тературе понятие «познавательный 
интерес» (или «когнитивный стиль») 
и индивидуальное самостоятельное 
обучение находятся в центре внима-
ния. Основой для исследования вы-
шеуказанного понятия стала теория 

Д. Колба, согласно которой обучение 
строится на экспериментальном опыте 
(Experimental Learning Theory). Из-
вестен также учебный стиль VA(R)K 
(Visual, Auditory, Read/Write/Kinesthetic) 
Н. Флеминга и К. Милса. В основе 
теории зарубежных педагогов-ученых 
лежит умозаключение о различной 
способности обучающихся воспри-
нимать и обрабатывать полученную 
информацию. Мы подразумеваем под 
когнитивным учебным стилем кур-
санта плавательных специальностей 
индивидуальный стиль получения, 
познания и дальнейшего совершен-
ствования теоретических знаний, прак-
тических умений и коммуникативных 
навыков профессионального общения 
для выполнения своих предписанных 
обязанностей в процессе эксплуатации 
судовых энергетических установок в 
море. При разработке заданий для са-
мостоятельной работы с применением 
ЭО и ДОТ преподавателями кафедры 
английского языка и гуманитарных 
дисциплин Института водного транс-
порта были учтены индивидуальные 
учебные стили обучающихся с целью 
создания условий для формирования и 
совершенствования коммуникативных 
навыков устной и письменной речи 
на английском языке в соответствии с 
требованиями международных стан-
дартов и морских конвенций. 

При такой педагогической техно-
логии обучающийся самостоятельно 
выстраивает собственный стиль обу-
чения, который гарантирует лучший 
способ овладения коммуникативными 
навыками и практическими умениями. 
Следует отметить, что самостоятель-
ная работа курсантов плавательных 
специальностей с применением ДОТ 
в рамках основной образовательной 
программы «Иностранный язык» соз-
дает интеллектуально-мотивационную 
среду обучения. Мотивация является 
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мощным фактором для успешного 
прохождения собеседования на ан-
глийском языке в крюинговых компа-
ниях перед плавательной практикой и 
работой по контракту. Мы согласны с 
научными исследованиями в области 
педагогики, подтверждающими факт 
доминирования внутренней мотива-
ции для успешной учебной деятельно-
сти. Согласно закону Йеркса–Додсона, 
чем сильнее побуждение к действию, 
тем выше результативность деятельно-
сти обучающегося (Томашевский и др., 
2008). Под понятием «мотивация вы-
пускника Института водного транспор-
та» понимается индивидуальный стиль 
учебной деятельности, самостоятель-
ное построение своей будущей про-
фессиональной траектории в морской 
практике, включающее формирование 
и совершенствование личных познава-
тельных интересов, самостоятельная 
деятельность познания, постановка 
собственных целей и будущих пер-
спектив, поиск судоходных компаний 
для прохождения первой и второй 
плавательных практик, возможность 
получить продвижение в должности на 
торговых судах. 

Мы изучили мотивы учебной дея-
тельности курсантов плавательных спе-
циальностей с применением методики 
А.А. Реана и В.А. Якунина (Ильин, 2002) 
и выяснили, что будущие инженеры 
морского транспорта главным мотивом 
в обучении видят свое становление 
квалифицированным, конкурентоспо-
собным специалистом для успешной 
работы в море, получение теоретиче-
ских знаний, профессиональных уме-
ний в интернациональных экипажах и 
коммуникативных навыков для про-
фессионального общения на иностран-
ном языке по вопросам проведения ре-
монтных работ судового оборудования 
и поддержания безопасной работы и 
функционирования судов. 

Основной задачей Института вод-
ного транспорта является активация 
познавательных интересов к обучению 
у курсантов плавательных специаль-
ностей с целью получения учебных 
навыков, коммуникативных умений и 
профессиональных знаний для успеш-
ной работы в море. Для достижения 
поставленных задач преподавателями 
кафедры иностранного языка и гума-
нитарных дисциплин был разработан 
комплекс заданий и проектов к ос-
новной образовательной программе 
«Иностранный язык». 

Образовательная программа дис-
циплины «Иностранный язык» со-
ставлена с учетом требований ФГОС 
ВО, учебного плана по специальности 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок», раздела А-III 
и таблицы 1-7 Конвенции ПДНВ-78 
с поправками. Программа входит в 
обязательную часть курса обучения, 
изучается в 1–11-м семестрах по очной 
и заочной формам обучения и на-
правлена на формирование, развитие 
и дальнейшее совершенствование 
коммуникативных навыков профес-
сионального общения, способности 
и готовности курсантов плавательных 
специальностей осуществлять профес-
сиональное общение на английском 
языке в объеме предписанных в кон-
тракте по найму обязанностей меха-
ника или моториста на борту судна. 
Рабочая программа пересмотрена, об-
суждена и одобрена для исполнения в 
2022/2023 учебном году на заседании 
кафедры английского языка и гумани-
тарных дисциплин. 

Настоящая основная образователь-
ная программа регламентирует следу-
ющие цели: 

 – формирование и развитие уни-
версальных функций и учебных 
действий, необходимых для опос-
редованной письменной и непо-
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средственной устной англоязычной 
коммуникации в ситуациях бытово-
го и профессионального общения 
с учетом требований междуна-
родных стандартов и Конвенции 
ПДНВ-1978 с поправками (А-III/1-7) 
(International convention..., 2011);

 – формирование и развитие навыков 
перевода технической информации 
на английском языке в професси-
ональных пособиях для моряков и 
технических руководствах по экс-
плуатации и обслуживанию главной 
судовой энергетической установки 
и вспомогательных механизмов. 
Преподавателями кафедры англий-

ского языка и гуманитарных дисциплин 
определен перечень планируемых 
результатов обучения по основной об-
разовательной программе «Иностран-
ный язык». По завершении учебной 
программы выпускник института знает 
лексику общего и профессионального 
содержания, грамматические кон-
струкции и речевые клише для профес-
сиональной коммуникации в условиях 
интернационального экипажа, владеет 
навыками извлечения необходимой 
информации из технической литерату-
ры для осуществления профессиональ-
ной коммуникации по вопросам об-
служивания и эксплуатации судового 
оборудования, проведения ремонтных 
работ на месте и на судоремонтных за-
водах, заказа запасных частей, участия 
в судовых тренировках и прохождения 
собеседования на английском языке 
в крюинговых компаниях перед кон-
трактом по найму, знает и умеет поль-
зоваться фразами из международного 
морского разговорника для судовых 
механиков. 

Основная образовательная про-
грамма «Иностранный язык» базиру-
ется на методе междисциплинарных 
связей и знаниях, полученных при 
изучении таких дисциплин, как орга-

низация и несение безопасной вах-
ты в машинном отделении (включая 
подготовку на тренажере машинного 
отделения), основные элементы СЭУ 
и их назначение, судовые двигатели 
внутреннего сгорания, судовые вспо-
могательные механизмы, системы и 
устройства, судовые котельные и па-
ропроизводящие установки, начальная 
подготовка по безопасности, лидер-
ство и навыки работы в команде, про-
цедура предотвращения загрязнения 
окружающей среды. 

В рамках изучения основной об-
разовательной программы «Иностран-
ный язык» предусмотрены встречи 
с представителями российских и за-
рубежных компаний, мастер-классы 
экспертов и специалистов компаний 
ООО «Бризе Шиппинг», ООО «Аль-
тернатива», ФГУП «Росморпорт», 
ООО «Палмали» и ФГБУ «Администра-
ция морских портов Азовского моря». 

Основная образовательная про-
грамма «Иностранный язык» содер-
жит 13 учебных модулей, включа-
ющих работу с профессиональной 
лексикой и аутентичными текстами по 
изу чаемым темам, работу с карточ-
ками Quizlet, отработку пройденного 
грамматического материала с исполь-
зованием приложения Learningapps.
org, проведение дискуссий по пробле-
мам работы в машинном отделении 
с применением метода проблемных 
ситуаций, просмотр видеофайлов по 
изучаемым темам, написание эссе, 
совместную работу над проектами по 
темам, предусмотренным в основной 
программе. Курсанты плавательных 
специальностей могут также предо-
ставить отчет о своей плавательной 
практике на английском языке. Для 
успешного достижения поставленных 
учебных целей и задач, а также для 
развития когнитивного интереса к 
своей будущей профессии мы считаем 
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необходимым применение информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий на учебных занятиях в рамках ос-
новной образовательной программы 
«Иностранный язык». Имплементация 
информационно-коммуникационных 
технологий способствует углублению 
учебного процесса, позволяет изучить 
дополнительный материал, дает воз-
можность построить индивидуальную 
самостоятельную работу над учебным 
материалом, активизирует творческий 
потенциал обучающихся, развивает 
инженерное мышление, навыки со-
трудничества для работы в команде 
(Беляева, 2015). 

Организация учебного процесса 
по основной образовательной про-
грамме с применением инноваци-
онных педагогических элементов и 
технологий способствует повышению 
качества подготовки инженера мор-
ского транспорта как конкурентоспо-
собного специалиста в сфере морского 
транспорта и обеспечения судоходства 
(Duhaney, 2005). Мы согласны с мнени-
ем Л.Л. Алексеевой, полагающей, что 
система имплементации информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в педагогическую практику при изуче-
нии иностранного языка предполагает 
создание электронных учебников и 
библиотек, личного кабинета обуча-
ющегося, комплекса заданий, разме-
щение отчетов о проделанной работе, 
проведение онлайн-конференций и 
видеолекций, контроль знаний в фор-
ме тестов и эссе (Алексеева, 2015). 

При разработке практических за-
даний к основной образовательной 
программе «Иностранный язык» мы 
использовали технологии смешанного 
обучения (blended learning), опираясь 
на педагогические взгляды M. Driscoll 
и M. Oliver. Авторы данной технологии 
считают, что успешный процесс обу-
чения основывается на комбинации 

нескольких информационно-коммуни-
кационных технологий, что обеспечи-
вает профессиональное становление 
будущего специалиста и отвечает ре-
алиям времени (Driscoll, 2002; Oliver, 
Trigwell, 2005). Такую форму обучения 
мы считаем приоритетной и целесо-
образной, так как она является гибкой, 
автономной, способствует формирова-
нию познавательного интереса к учеб-
ной дисциплине, пониманию важности 
знания иностранного языка для буду-
щей профессии, участию обучающихся 
в совместных дискуссиях, при этом 
обучающийся самостоятельно выстра-
ивает образовательную траекторию, 
учитывая индивидуальные потребно-
сти, что способствует формированию 
компетенций будущего специалиста 
торгового флота (Велединская, Доро-
феева, 2014). 

Мы считаем, что дополнительные 
задания к учебным модулям основной 
образовательной программы «Ино-
странный язык» с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий являются логическим за-
вершением аудиторной работы обуча-
ющихся. Темы всех учебных модулей 
соответствуют профессиональным 
вопросам на судах, например: рабо-
та в машинном отделении (engine 
room procedures), знакомство с обо-
рудованием машинного отделения 
(familiarization with the engine room 
equipment), правила, которые нуж-
но соблюдать при несении вахты в 
машинном отделении (principles to 
be observed in keeping an engineering 
watch), устройство дизельных двига-
телей, паровых турбин, котлов (diesel 
engines, steam turbines, boilers). 

Имплементация интерактивных 
педагогических технологий в процессе 
языковой подготовки профессиональ-
ного общения является необходимым 
условием формирования инноваци-
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онного инженерного мышления кур-
сантов плавательных специальностей, 
предполагающим самостоятельный 
поиск знаний, совершенствование 
профессиональных знаний и комму-
никативных навыков. Такая форма 
образовательного процесса основа-
на на принципе индивидуализации, 
при которой разработчик учебных 
модулей основной образовательной 
программы «Иностранный язык» с 
применением ЭО и ДОТ размещает 
дополнительный учебный материал 
по образовательным модулям с целью 
формирования у курсантов плаватель-
ных специальностей коммуникативных 
навыков профессионального общения 
и дальнейшего совершенствования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций.
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