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Буланкина Надежда Ефимовна,  
Сухова Наталья Александровна

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ: 
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

Архитектоника региональной безопасной коммуникативной среды призна-
ется чрезвычайно актуальным аспектом в целях ее дальнейшей гуманизации и 
гуманитаризации. Представлен концепт моделирования инновационных образо-
вательных ситуаций, позволяющего педагогам проектировать безопасную среду 
взаимодействия и общения непосредственных участников образования. Основной 
методологический посыл: в учебном процессе требуется иная коммуникация в 
целях действия/последействия на языковую личность обучающихся. Разработана 
комплексная модель, в основе которой лежит учет особенностей восприятия по-
ликультур и полиязычия через гуманитарные педагогические практики коммуни-
кативного характера в условиях информационного пространства системы учебных 
и внеучебных событий. В заключение делается вывод о том, что интеллектуальная 
архитектоника региональных инновационных практик складывается из многих 
факторов в силу специфики географически трансграничной, полиязыковой и 
поликультурной территории. Среди важнейших факторов отмечается значимость 
формирования ценностных приоритетов языковой личности в целях преобразо-
вания коммуникативного пространства современной школы региона. 

Данчук Иван Иванович,  
Павлова Марина Ивановна 

ДИСТИНКТИВНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  
ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В статье представлен обзор научных трудов психолого-педагогического плана, 
имеющих отношение к проблеме привлечения метода решения ситуационных 
задач в качестве наиболее значительного практико-ориентированного метода 
в вырабатывании профессиональных компетенций студентов высшей школы. 
Подчеркивается, что данный метод содействует совершенствованию у студентов 
аналитического, критического и системного мыслительного процесса, благо-
приятствует развитию у субъектов образования сноровки выявлять, подвергать 
анализу и аргументировать всевозможные версии разрешения проблем. Показаны 
ключевые подходы к составлению ситуационных задач, их общая структура и 
достоинства, перечень необходимых источников информации для их выполнения. 
Утверждается, что такие задания направлены на становление будущего профес-
сионала в своей области деятельности, который сможет грамотно действовать 
в проблемных ситуациях и интегрировать профессиональную компетентность с 
общественными обязательствами, будет отличаться надлежащей сообразительно-
стью и духовным мировоззрением в рамках профессиональной культуры. 

Карантыш Галина Владимировна,  
Курушина Олеся Владимировна,  
Морозова Юлия Викторовна,  
Ольмесова Алифа Ильясовна,  
Тюрина Елена Владимировна 

СОЧЕТАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ МУЛЬТСТУДИИ  
ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ

В статье представлены результаты исследования влияния традиционных 
коррекционно-логопедических технологий и средств мультстудии при работе 
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со старшими дошкольниками с дизартрией. В исследовании приняли уча-
стие 27 детей в возрасте пяти – пяти с половиной лет с псевдобульбарной 
дизартрией и со стертой формой дизартрии. Для диагностики использовали 
компьютерную программу тестирования и обработки данных «Логопедическое 
обследование детей», основанную на методике В.М. Акименко. В контрольной 
и экспериментальной группах коррекционно-логопедическую работу проводи-
ли с использованием логопедического массажа и логопедической технологии 
коррекции нарушений звукопроизношения. Также при работе с детьми экс-
периментальной группы применяли средства мультстудии «Я творю мир» для 
создания мультипликационных фильмов. Приведены результаты сравнительного 
анализа эффективности проведенной коррекционно-логопедической работы в 
контрольной и экспериментальной группах. В экспериментальной группе у 
детей наблюдалось более выраженное улучшение показателей фонематического 
восприятия, звукопроизносительной и просодической сторон речи, слоговой 
структуры слова, дыхательной и голосовой функций, повышение лексического 
запаса, улучшение грамматического строя и связной речи, а также моторных 
функций по сравнению с детьми контрольной группы. Высказано предположе-
ние о том, что включение средств мультстудии в традиционную коррекционно-
логопедическую работу способствует созданию специальных образовательных 
условий, направленных на формирование системы мотивов и стимуляции 
речеязыковой рефлексии у дошкольников с дизартрией, что повышает эффек-
тивность коррекционных мероприятий. 

Колодовская Елена Анатольевна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЛОГОПЕДОВ

В статье рассмотрены возможности использования электронных образова-
тельных ресурсов для профессиональной подготовки логопедов. Формирование 
профессиональных компетенций будущих специалистов является в настоящее 
время основной целью их подготовки. Электронные образовательные ресурсы 
имеют широкие возможности для использования в образовательном про-
странстве вуза, а именно применение дистанционного обучения, электронных 
образовательных ресурсов, сетевых технологий, специальных компьютерных 
программ, аудиовизуальных технологий. Создание специальной электронной 
информационно-образовательной среды предусматривает использование инфор-
мационных технологий, телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме незави-
симо от места нахождения.

Котов Сергей Владимирович,  
Путинцев Андрей Александрович 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
МЕТОДОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение финансовой грамотности было включено в обучение в общеоб-
разовательных школах, определены рекомендуемые темы в рамках предметов 
и их место учебных планах. Несмотря на то, что педагогическая литература 
по-разному интерпретирует понятие «финансовая грамотность», в статье при-
ведено авторское определение финансовой грамотности как компетенции, 
формируемой в рамках учебного заведения, описаны ее особенности, пред-
ложен алгоритм определения уровня знаний учителей и учащихся в области 
содержания и навыков данной компетенции. Опыт включения финансовой 
грамотности в качестве тем, изучаемым по разным предметам, обнаружил не-
достатки и трудности в ее практической реализации в общеобразовательной 
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школе, что, как правило, вызвано индивидуальным толкованием учителями 
как целей, так и самостоятельным определением педагогических стратегий для 
формирования компетенции. Цель статьи состоит в том, чтобы изучить, как 
учителя 9-10 классов общеобразовательной школы воспринимают и реализуют 
обучение финансовой грамотности старшеклассников в рамках их предметов, 
какими методами и технологиями они пользуются, насколько эффективен мо-
жет метод проектов в формировании компетенции «финансовая грамотность».

Мартыненко Елена Владимировна 

ТЕРМИН «ВОСПИТАНИЕ»:  
КРОССНАУЧНЫЙ  
И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Статья посвящена анализу термина «воспитание» с точки зрения использова-
ния его разными науками, а также множественным случаям полисемии термина 
в рамках одной терминосистемы педагогики у отдельных авторов. Автор раз-
мышляет, как и почему происходит несогласованность в употреблении термина 
«воспитание». Рассматриваются точки зрения педагогов и терминологов на 
существующую проблему. Для эффективного и глубокого анализа используется 
этимология термина «воспитание» в русском и других европейских языках. 

Овчинников Юрий Дмитриевич,  
Крохина Мария Евгеньевна,  
Гусева Ирина Владимировна

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАВАНИЯ И БЕГА  
В БОРЬБЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

В статье авторы рассматривают здоровьесберегающее образование как важ-
ную социальную функцию на современном этапе развития общества. У человека 
должна выработаться потребность заботиться о своем здоровье, чтобы как можно 
меньше накапливать не только хронических заболеваний к пожилому возрасту, 
но и не страдать заболеваниями в детстве и молодости. Здорьесберегающее 
образование развивается в вузах различного профиля и выполняет социально 
ориентированную задачу на поддержание здоровья и получение знаний об ак-
туальных оздоровительных методиках. В проведенном научном исследовании 
показывается эффективность плавания и бега в борьбе с избыточным весом.

Паутова Людмила Евгеньевна 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлены результаты исследования проблемы развития про-
фессиональных цифровых компетенций слушателей программ дополнительного 
профессионального образования. На современном этапе реализации професси-
онально-отраслевых и технологических задач в цифровой мелиорации необхо-
димым условием является наличие сформированных цифровых компетенций 
отраслевых кадров. В связи с этим цель исследования заключалась в изучении, 
определении структуры показателей ключевых компетенций цифровой эко-
номики и разработке системных рекомендаций по их развитию у слушателей 
программ дополнительного профессионального образования на примере работ-
ников подведомственных учреждений Департамента мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ. Гипотеза исследования: разработанность системного 
обеспечения процесса формирования требуемых цифровых компетенций 
работников способствует их эффективному развитию в профессиональной 
деятельности средствами непрерывного образования. База исследования: учеб-



10

но-методический центр Всероссийского научно-исследовательского института 
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга». Методы исследования: 
теоретический анализ, разработка и систематизация информации по цифро-
вым компетенциям, логический и ситуационный анализ, выборочный метод в 
статистике, методы обработки и обобщения результатов. Новизна результатов 
исследования: определены основные компоненты базовой модели цифровых 
компетенций слушателей (работников мелиоративной отрасли); разработаны 
рекомендации по повышению квалификации и переподготовке кадров мелиора-
ции в ДПО, обеспечивающие получение компетенций в области цифровизации.

Пискунов Петр Иванович,  
Алексеенко Иван Николаевич,  
Джумайло Наталья Борисовна,  
Будик Ирина Борисовна

Я Б В… УЧИТЕЛЯ ПОШЕЛ!  
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 

Востребованность некоторых видов деятельности человека применительно 
к социальной сфере очевидна: нарастают моменты перехода от одного типа 
профессионального устройства к другому. В связи с этим принятие на себя 
обязательств по собственному развитию является основанием для целостности 
самовыражения. Инициация движения в профессии осуществляется в рамках 
определенного пространства и времени, необходимого для трансформации 
личности профессионала. В статье представлен проект «Профессионализация 
личности будущего педагога в региональном образовательном пространстве: 
условия, этапы, технологии».
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Bulankina Nadezhda E.,  
Sukhova Natalia A.

DESIGNING A SAFE REGIONAL 
COMMUNICATION ENVIRONMENT: 
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY

Key words: system activity-based approach, safe 
communicative space, linguistic personality.

The article deals with architectonics of safe regional communicative environ-
ment which is recognized as an extremely relevant aspect for further humanization 
and humanitarization. The authors present the concept of modeling innovative 
educational situations which enables teachers to design a safe environment for 
interaction and communication of education participants. The main methodological 
message of the article is the idea that a different communication type is required 
in academic process for the purpose of action / aftereffect on the linguistic per-
sonality of students. The authors have created a comprehensive model taking into 
account peculiarities of the perception of multicultures and multilingualism through 
humanitarian pedagogical practices of a communicative nature in the conditions of 
the information space of the system of educational and extracurricular activities. 
In conclusion, the authors claim that the intellectual architectonics of regional 
innovative practices imply many factors due to the specifics of a geographically 
cross-border, multilingual and multicultural territory. Among the most important 
factors, the authors mention importance of forming the value priorities of a lin-
guistic personality in order to transform the communicative space of a modern 
school of the region.

Danchuk Ivan I.,  
Pavlova Marina I.

DISTINCTIVENESS OF DESIGNING 
SITUATIONAL TASKS  
IN THE EDUCATIONAL PRACTICE  
OF HIGHER PROFESSIONAL SCHOOL

Key words: professional education, professional 
competencies, method of situational tasks, task 
structure, design of a situational task, analysis of 
a particular situation.

The article presents an overview of scientific of psychological and pedagogical 
research related to the issue of using the method of solving situational tasks as the 
most significant practice-oriented method in developing professional competen-
cies of higher school students. The authors emphasize that this method improves 
students’ analytical, critical and systemic thinking process, promotes the develop-
ment of the ability to identify, analyze and argue all possible versions of problem 
solutions. The key approaches to compilation of situational tasks, their general 
structure and advantages, a list of necessary sources of information for their 
implementation are described in the paper. It is argued that such tasks are aimed 
at overall development of future professionals who will be able to act in critical 
situations and integrate professional competence with social obligations, will be 
distinguished by proper intelligence and spiritual outlook within the framework 
of professional culture.

READ IN ISSUE
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Karantysh Galina V.,  
Kurushina Olesya V.,  
Olmesova Alifa I.,  
Morozova Yulia V.,  
Tyurina Elena V.

COMBINATION OF CORRECTIONAL 
LOGOTECHNOLOGIES  
AND MULTISTUDIO MEANS  
WHEN WORKING WITH SENIOR 
PRESCHOOLERS WITH DYSARTRIA

Key words: children of senior preschool age, 
dysarthria, speech therapy, correctional and 
speech therapy techniques, means of a car-
toon studio.

This article presents the results of a study into the impact of traditional speech 
therapy technologies and mult-studio tools when working with senior preschoolers 
with dysarthria. The study involved 27 children aged 5-5.5 with pseudobulbar 
dysarthria and an erased form of dysarthria. For diagnosis, a computer program 
for testing and processing data “Speech therapy examination of children” based 
on the method by V.M. Akimenko was used. In the control and experimental 
groups, corrective speech therapy work was carried out using speech therapy mas-
sage and speech therapy technology for correcting sound pronunciation disorders. 
Besides, when working with the children of the experimental group, researchers 
used the means of the multi-studio “I create the world” to create animated films. 
The authors share the results of the comparative analysis of the effectiveness of 
correctional and speech therapy work in the control and experimental groups. 
In the experimental group, children showed a more pronounced improvement in 
indicators of phonemic perception, pronunciation and prosodic aspects of speech, 
syllabic word structure, respiratory and vocal functions, increased vocabulary, 
improved grammatical structure and coherent speech, as well as motor functions 
compared with children in the control group. The authors suggest that inclusion 
of multi-studio tools in traditional speech therapy contributes to creation of spe-
cial educational conditions aimed at forming a system of motives and stimulating 
speech-language reflection in preschoolers with dysarthria, which increases the 
effectiveness of corrective measures.

Kolodovskaya Elena A.

USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL 
RESOURCES FOR PROFESSIONAL  
TRAINING OF SPEECH THERAPISTS

Key words: speech therapist, professional train-
ing, higher education, training, resource, educa-
tional resource, electronic educational resources, 
distance learning, educational technologies, 
problem-based learning, personality-oriented 
learning.

The article considers the opportunities offered by the use of electronic edu-
cational resources for professional training of speech therapists. Development of 
professional competencies of future specialists is obviously the main goal of train-
ing. Electronic educational resources offer immense opportunities in educational 
space of the university, namely the use of distance learning, electronic educational 
resources, network technologies, special computer programs, audiovisual technolo-
gies. Creation of special electronic information and educational environment and 
use of information and telecommunication technologies ensure that students master 
the curriculum in full, regardless of location.
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Kotov Sergey V.,  
Putintsev Adrey A. 

DEVELOPING FINANCIAL LITERACY VIA 
PROJECT METHOD

Key words: financial literacy, project method.

According to the article, financial literacy is included in general education cur-
riculum, recommended topics within the subjects and their place in the curricula 
being determined. Despite the fact that pedagogical literature interprets the concept 
of “financial literacy” differently, the article presents the author’s definition of fi-
nancial literacy as a competence formed within an educational institution, describes 
its features, and suggests an algorithm for evaluating the level of knowledge of 
teachers and students in the field of the content and skills of this competence. The 
experience of including financial literacy as topics studied in various subjects has 
revealed shortcomings and difficulties in its practical implementation in secondary 
schools, which, as a rule, is caused by teachers’ individual interpretation of both 
goals and pedagogical strategies for development of the competence. The purpose of 
the article is to study how teachers of grades 9–10 of a secondary school perceive 
and implement methods of financial literacy training for high school students within 
their subjects, what methods and technologies they use, how effective the project 
method can for developing the competence “financial literacy”.

Martynenko Elena V.

THE TERM “EDUCATION”:  
CROSS-SCIENTIFIC  
AND TERMINOLOGICAL ANALYSIS

Key words: education, pedagogy, term, ter-
minology, interdisciplinary polysemy, author’s 
interpretations. 

The article is devoted to analysis of the term “education” from the point of view 
of its use by different sciences, as well as multiple cases of polysemy of the term 
within the framework of one term system of pedagogy by individual authors. The 
author reflects on how and why the inconsistency in the use of the term “education” 
exists. The points of view of teachers and terminologists on the existing problem are 
considered. For an effective and in-depth analysis, the author refers to etymology 
of the term “upbringing” in Russian and other European languages. 

Ovchinnikov Yuriy D.,  
Krokhina Maria E.,  
Guseva Irina V.

HEALTH-SAVING EDUCATION: EFFECTIVENESS 
OF SWIMMING AND JOGGING  
IN THE FIGHT AGAINST EXTRA WEIGHT

Key words: obesity, wellness swimming, wellness 
running, weight loss, health-saving education.

The authors of the article consider health-saving education as an important 
social function at the present stage of social development. According to the paper, 
a person should develop the need to take care of his/her health in order to develop 
as few chronic diseases as possible by older age and not to suffer from diseases in 
childhood and youth. Health-saving education is being developed at universities of 
various kinds and performs a socially oriented task of maintaining health and gain-
ing knowledge about current wellness techniques. The conducted scientific study 
proves effectiveness of swimming and jogging in the fight against extra weight.
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Pautova Lyudmila E.

DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES 
OF STUDENTS WITHIN CONTINUING 
PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS

Key words: digital competencies, basic model of 
digital competencies, training programs students, 
land reclamation digitalization, continuing profes-
sional education.

The article presents findings of a research into the problem of developing pro-
fessional digital competencies of students within continuing professional education 
programs (hereinafter referred to as CPE). At the present stage of implementation 
of professional, industrial and technological tasks in digital land reclamation, the 
necessary condition is the appropriate level of digital competencies of the industry 
personnel. In this regard, the purpose of this research is to study and define the 
structure of the key competence indicators of the digital economy and create sys-
tem recommendations for their development among students of CPE programs on 
the example of employees of subordinate institutions of the Department of Land 
Reclamation of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. The author 
defines hypothesis of the study as follows: development of the system support for 
shaping the required digital competencies of employees contributes to their effective 
development in professional activities via continuing education. The research was con-
ducted at educational methodological center of CPE of the Federal State Budgetary 
Scientific Institution “All-Russian Scientific Research Institute of Irrigation Systems 
and Agricultural Water Supply “Raduga” (Moscow region, Kolomna, Russia). The 
author uses such methods as theoretical and practical analysis, systematization of 
information and analytical materials on digital competencies, logical and situational 
analysis, sampling method in statistics, as well as methods of processing and general-
izing results. The novelty of the research refers to defining the main components of 
the basic model of digital competencies of students (land reclamation employees). 
In conclusion, the author gives recommendations on advanced training and retrain-
ing of land reclamation personnel that will ensure obtaining digital competencies.

Piskunov Petr I.,  
Alekseenko Ivan N.,  
Dzhumaylo Natalia B.,  
Budik Irina B.

I’D GO TO BECOME...  
A TEACHER! LET THEM TEACH ME! 

Key words: personal genesis in the profession, 
stages, conditions and ways of personal develop-
ment of a future teacher, regional educational 
space.

According to the article, the demand for some types of human activity in relation 
to social sphere is obvious: the moments of transition from one type of professional 
structure to another are increasing. In this regard, commitment to self-development 
is the basis for the integrity of self-expression. Initiation of movement in profession 
is carried out within a certain space and time necessary for the transformation of 
the personality of a professional. The article presents the project called “Profes-
sionalization of the personality of a future teacher in the regional educational space: 
conditions, stages, technologies”.
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вития личности будущего педагога, регио-
нальное образовательное пространство.

Настоящее время выдвигает адек-
ватную реалиям задачу: как на пер-
спективу обеспечить человека каче-
ствами и свойствами, необходимыми 
для личностно-профессиональной 
жизнедеятельности. Постоянные изме-
нения, распределенные между разны-
ми сферами самовыражения человека, 
вынуждают нас осуществить поиск 
методологически ориентирующих ос-
нований адаптации человека к реали-
ям с опорой на смысловую сущность 
понятий и их интерпретации, которые 
созвучны нашему времени (Маринов, 
2008, с. 6–7). Еще более сложный 
характер формулирования имеет эта 
задача по отношению к будущему раз-
витию человека в профессии. В связи 
с этим именно интегративное пони-
мание профессионализма, несмотря 
на разнообразие его толкования в 
теоретико-методологическом смысле, 
выступает в виде определенности, 
автономности и активно преобразу-
ющего отношения человека к миру и 
самому себе (Carpenter et al., 2022; 
Suyatno et al., 2023). Базовым осно-
ванием указанного понятия сущности 
отношения человека к профессиональ-
ной деятельности выступает единство 
ее компонентов, включающих в себя: 
субъектность и субъективность дея-
тельности, ее культурное содержа-
ние и наличие определенного уровня 
проявления способностей личности 
(Алексеенко, 2018, с. 14–16). Триада 
подобного рода позволяет рассма-
тривать профессионализм как некую 
целостность и объяснять его на основе 
определенной логической последова-
тельности. 

Первый логический шаг предпола-
гает рассмотрение профессионального 
развития человека как субъекта, кото-
рое проявляется в том, что он выступа-
ет носителем всякой индивидуальной 
сущности. Отталкиваясь от проявления 
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ее особенностей, человек движется 
к обретению возможностей саморе-
ализации в профессиональной сфере 
(Волкова, 1998, с. 3–4). Речь здесь идет 
о потребности человека инициировать 
от себя самого собственную живую 
активность в мир бытия. Личность, 
получив определенные сигналы о не-
обходимости саморазвития в профес-
сии, их отрефлексировав, приобретает 
социально востребованные родовые 
свойства, которые становятся субъект-
ными. В этом сущность первого диа-
лектического шага к понимаю смысла 
деятельности личности в той или иной 
профессии.

Второй диалектический шаг в лич-
ностно-профессиональном станов-
лении человека связан с тем, что он, 
обретая способ организации собствен-
ного содержания предмета деятель-
ности, порождает способность проду-
цировать самого себя и создавать свой 
мир (Скуднова, 2009, с. 167–170). Од-
нако этот процесс зарождается не на 
пустом месте. С самого начала вхож-
дения в профессию человеку каким-то 
образом необходимо встраиваться во 
внешние формы жизнедеятельности, 
которые тождественны, в свою оче-
редь, господствующему типу культуры, 
в которой он существует. Сам предмет 
культурного содержания личностно-
профессионального саморазвития 
человека вплетен в его же простран-
ство деятельности. Подчеркнем, что 
такие границы развития человека еще 
не рождают способности к переводу 
внешне заданной социально востребо-
ванной активности во внутреннее дело 
всей жизни, связанной с профессией. 

И вот здесь наступает время для 
третьего логического шага. В чем его 
сущность? Человек рождает своим 
действием по отношению к другому 
уровень проявления разного рода спо-
собностей (коммуникативных, органи-

заторских, регулятивных, коррекцион-
ных и др.) (Зубова, 2011, с. 6). Сам же 
«другой» может быть различным в от-
ношении к тому, кто инициировал дей-
ствие. Это может быть однокурсник, 
педагог, родители, администрация, 
СМИ и др. На наш взгляд, вариантами 
проявления «другого» в процессе про-
фессионального становления личности 
могут выступать следующие:

 – «такой же, как и я», т.е. личность 
движется от порождения способ-
ности переносить свое понимание 
деятельности на понимание «дру-
гого»;

 – «не такой же, как я», т.е. личность 
может уже пройти процесс субъек-
тивизации деятельности, результа-
том которого становится наличие 
внутреннего центра порождения 
смыслов, вокруг которых выстраи-
вается профессиональная мировоз-
зренческая позиция;

 – «может быть одновременно и та-
ким же, и не таким же, как я», т.е. 
это человек, который выстраивает 
свое развитие в качестве перемен-
ного субъекта по отношению к себе 
и к другим. 
Каждое новое социально оправ-

данное пространство личностно-про-
фессионального бытия порождает 
идентичные ему векторы развития, 
к которым надо адаптироваться, т.е. 
каждый раз по-новому выстраивать 
путь движения и самореализации в 
той или иной сфере личностно-профес-
сионального существования.

Вполне очевидно, что наличие вы-
шеописанных шагов развития лично-
сти в профессии имеет разную степень 
результативности. В полной мере это 
относится и к процессу становления 
личности в профессии, где отправной 
точкой выступает именно получение 
образования. В этом смысле, отталки-
ваясь от принципа «как вы лодку назо-
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вете, так она и поплывет», отражающе-
го специфику подходов к организации 
процесса профессионализации лично-
сти, возможно определить цель обе-
спечения целостности человеческой 
субъектности (Ватин, 1984, с. 24–30). 
В качестве таковой выступает обеспе-
чение человеку на десятилетия воз-
можности полноты и завершенности 
самореализации посредством утверж-
дения и развития в профессии, что и 
порождает определенную самооценку. 

Личностное развитие человека на 
этапе его профессионального станов-
ления создает предпосылки для фор-
мирования таких его характеристик, 
которые сочетают в себе как объек-
тивное (профессия сама по себе объ-
ективирована), так и субъектное на-
чало (субъективность человека всегда 
персонализирована). Именно степень 
проявления зрелости личности в про-
фессии вырабатывает у нее границы 
компетентности. В связи с этим, осо-
бенно на этапе становления личности 
в профессии, необходима объективная 
потребность в разработке определен-
ного конструкта профессионализации 
личности в том или ином культурном 
пространстве, который включает в 
себя как содержательный, так и орга-
низационный компонент. Содержание 
конструкта профессионализации лич-
ности предполагает специализацию 
вида деятельности человека. Органи-
зационная же часть основывается на 
описании условий, этапов и инстру-
ментов, позволяющих освоить пред-
мет действий личности в процессе ее 
профессионализации.

Обобщая вышесказанное, отме-
тим: интеграция и взаимосвязь между 
этими двумя компонентами могут 
усиливать эвристические возможности 
становления личности в профессии 
(Пискунов, Алексеенко, 2021). На чем 
основаны позиции построения дан-

ного конструкта? Во-первых, любая 
предметная деятельность ограничена 
во времени и пространстве, она тем 
самым порождает фрагментацию са-
мовыражения личности. Во-вторых, 
выбор способа конструирования про-
цесса профессионализации личности 
основывается не на констатации само-
го факта вхождения в профессию, а 
предполагает проектно-развивающую 
ее организацию. В-третьих, моделиро-
вание разных вариаций построения ис-
комого явления обеспечивает много-
мерность образовательной практики в 
рамках определенного пространства, в 
нашем случае – регионального.

С этой точки зрения обращение к 
представленному конструкту позволя-
ет его реализовать применительно к 
разным отраслям профессионализа-
ции личности. Это относится к содер-
жанию и его структурному накопле-
нию, а также к процессуально-инстру-
ментальному обеспечению и оценке 
результативности деятельности. Пред-
ставленный нами вариант професси-
онализации личности педагога затра-
гивает контекст искомого процесса в 
рамках определенного регионального 
пространства (Ростовская область). 
Ниже представлены описательные 
характеристики проекта, основанного 
на идее целостности, включающей в 
себя интеграцию субъектного и субъ-
ективного в деятельности будущего 
педагога, ее культурном содержании, 
а также на наличии определенного 
уровня проявления способностей лич-
ности в процессе профессионального 
становления на уровне педагогическо-
го колледжа в рамках среднего про-
фессионального образования. 

Описание проекта
Наименование проекта: «Профес-

сионализация личности будущего пе-
дагога в региональном образователь-
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ном пространстве: условия, этапы, 
технологии».

Период реализации: 2022–2026 гг.
Направления деятельности:

 – выявление сущности профессиона-
лизации личности будущего педаго-
га в современных социокультурных 
условиях;

 – теоретико-методологическое обо-
снование возможности профес-
сионализации личности будущего 
педагога в образовательном про-
странстве;

 – выделение особенностей и специ-
фики регионального образователь-
ного пространства профессионали-
зации личности будущего педагога;

 – описание условий, этапов и тех-
нологий, обеспечивающих про-
фессионализацию личности в ре-
гиональном образовательном про-
странстве.
Цели проекта:

1. Разработка концепта профессиона-
лизации личности будущего педа-
гога в региональном образователь-
ном пространстве.

2. Выделение образовательных усло-
вий, этапов и технологий процесса 
профессионализации личности бу-
дущего педагога.

3. Организация процесса професси-
онализации личности будущего 
педагога в региональном образова-
тельном пространстве.
Задачи проекта: 

1. Выявление основных направлений 
генезиса профессионализации лич-
ности будущего педагога и констру-
ирование условий и технологий их 
реализации в региональном обра-
зовательном пространстве.

2. Описание особенностей и специфи-
ки регионального образовательного 
пространства становления личности 
будущего педагога, влияющих на ее 
профессионализацию.

3. Определение этапов организации 
процесса профессионализации лич-
ности и составление программы 
становления личности будущего 
педагога в региональном образова-
тельном пространстве.
Предмет предлагаемого проекта: 

профессионализация личности буду-
щего педагога в региональном образо-
вательном пространстве.

Обоснование значимости проекта:
1. Инновационная значимость: пред-

ложен теоретико-методологиче-
ский концепт исследования процес-
са профессионализации личности 
будущего педагога в региональном 
образовательном пространстве.

2. Практическая значимость: обо-
снован методический механизм 
применения условий, этапов и тех-
нологий организации процесса про-
фессионализации личности.

3. Корреляция деятельности по проек-
ту: раскрыт эвристический потенци-
ал конструкта профессионализации 
личности, способствующего обога-
щению образовательной практики 
развития обучающихся.

4. Результат деятельности по проекту: 
трансформирован процесс профес-
сионализации личности будущего 
педагога, что вызвано необходимо-
стью сочетания стремления обуча-
ющегося к получению профессии с 
возможностью его удовлетворения 
в региональном образовательном 
пространстве.
Программа реализации проекта 

предусматривает такую ее структуру, 
которая включает в себя календарно-
тематические этапы реализации, пере-
чень мероприятий, их содержание, 
методы деятельности, условия, а также 
прогнозируемые результаты. 

Кроме того, в проекте предусмотре-
но описание рисков при реализации 
программы. К ним относятся: возмож-
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ности и угрозы, связанные с внешней 
средой, а также факторный анализ 
социально-экономических причин, 
оказывающих влияние на качество ре-
ализации проекта. На матричной осно-
ве в проекте выделяются его сильные 
и слабые стороны. 

В соответствии с требованиями к 
разработке проекта представлены и 
средства контроля его эффективности, 
включающие в себя виды, процедуры 
и показатели качества деятельности по 
реализации программы.

Региональное образовательное 
пространство профессионализации 
личности будущего педагога пред-
ставлено рядом образовательных ор-
ганизаций, таких как педагогические 
колледжи Ростовской области (ГБПОУ 
РО «Каменский педагогический кол-
ледж», ГБПОУ РО «Вешенский педа-
гогический колледж М.А. Шолохова», 
ГБПОУ РО «Зимовниковский педагоги-
ческий колледж»), муниципальные об-
разовательные учреждения г. Ростова-
на-Дону (МБОУ СОШ № 3, 25, 27, 
34, 57, 96, 103), г. Азова Ростовской 
области (МБОУ СОШ № 1, 11, 15), Ре-
гиональный оператор проекта «Билет 
в будущее», Центр профориентации 
и сопровождения профессионально-
го самоопределения обучающихся 
(ЦПиСПСУ) Аксайского района Ростов-
ской области. 

Настоящий проект является одним 
из вариантов реализации желаний 
обучающегося, который хочет стать 
учителем и стремится к тому, чтобы его 
научили. Образовательная практика 
нас в этом убеждает (Шамионов, 2008, 
с. 106). Что конкретно нас в этом убеж-
дает? Во-первых, в проекте заинтере-
сованы конкретные образовательные 
организации и социальные группы. 
Во-вторых, зарождающиеся тенденции 
не массового, не конвейерного вос-
производства профессионалов (сейчас 

ценится на рынке труда «штучный» 
товар) вынуждают нас искать такие 
способы организации профессиональ-
ного образования, которые ориенти-
рованы на соответствие этим реалиям. 
В-третьих, педагоги как наиболее об-
разованная часть российского обще-
ства связаны с такими социальными 
дивидендами, которые не требуют 
значительного финансово-материаль-
ного отклика, хотя именно они обеспе-
чивают развитие России.

Мы не склонны к мысли о том, что 
предлагаем абсолютную истину. Одна-
ко мы опираемся на три позиции, суть 
которых в следующем:

 – в обществе есть запрос на подготов-
ку педагогов, способных и готовых 
обеспечить формирование образо-
вания для будущего (на примере 
региона РФ);

 – в обществе есть запрос на деятель-
ность личности педагога и обучаю-
щегося, так как даже современные 
технически оснащенные и дис-
танционные технологии не могут 
соперничать с непосредственной 
образовательной деятельностью, 
когда учитель и ученик глаза в глаза 
осуществляют межпоколенческий 
диалог;

 – имеется устойчивый социальный 
запрос на координацию усилий 
образовательных организаций ре-
гиона, обеспечивающих достиже-
ние определенного результата, 
значимого для организации жизне-
деятельности в фокусе сочетания 
локальной и глобальной характери-
стики современной социокультур-
ной ситуации. 
Представленный проект отражает 

объективную взаимозависимость как 
личностной, так и образовательной 
стратегии развития в рамках конкрет-
ного региона. При этом возможность 
саморазвития личности может быть 
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ориентирована не только на выжива-
ние человека, но и на его развитие. 
Именно этот акцент, на наш взгляд, 
может быть привлекательным для 
того, чтобы ученик пошел в учителя, 
и мы должны быть готовы его этому 
научить.
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Безопасная среда в образовании 
исследуется с разных точек зрения. 
В частности, изучалась роль учителей 
и сверстников в повышении безо-
пасности и равноправия взаимодей-
ствия в школах (Coyle et al., 2022), 
разработаны школьные программы 
безопасности детей (Bright et al., 
2022). Вопросы комфортных условий 
в аспекте безопасности бытования 
участников образовательного процес-
са в современной российской школе 
мы связываем прежде всего с реше-
нием проблемы гуманизации инфор-
мационно-образовательной среды, 
полифоничной по содержательной 
технологичности, неоднозначной по 
ценностно-смысловым аспектам ее 
наполнения, разнородности и раз-
ноуровневости ее участников по вос-
приятию культур и субкультур. В базе 
искомой среды информационно-об-
разовательное пространство призвано 
занять и постоянно поддерживать 
приоритетные позиции, демонстриру-
ющие качественные характеристики 
коммуникативной культуры обуча-
ющего и обучающихся как ценности 
(Буланкина, 2020, 2022; Буланкина, 
Максимова, 2019). При этом в основе 
коммуникативной культуры личности 
как важнейшего условия аккультура-
ции искомой среды взаимодействия 
отечественные исследователи и пе-
дагоги-практики отмечают приоритет-
ность основ родного языка, на кото-
ром участники образования продуци-
руют тексты, устные и письменные, 
на уроках всех учебных дисциплин 
с последующим осмыслением и ин-
терпретацией (Гальскова, Никитенко, 
2022; Леонтьев, 1984; Пассов, 2013; 
Сухова, 2019). 

В свою очередь, культура приме-
нения этих знаний в повседневном 
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общении в той среде, где проживают 
участники образования, становится 
завершающим этапом на пути пре-
одоления дегуманизации социума 
(Буланкина, 2020; Выготский, 1997; 
Землина, 2022; Непомнящий, Неща-
дим, 2023; Романенко, 2023). Наряду 
с этой сентенцией значимым факто-
ром, на который обращают внимание 
современные исследователи отече-
ственного профессионального обра-
зования и современного образования 
в целом, признается актуализация и 
решение вопроса системного осмыс-
ления речевого поведения участни-
ков во имя эффективной коммуника-
ции, взаимопонимания и позитивного 
влияния на ценностные установки 
развивающейся личности, которые 
далеки от совершенства (Буланкина, 
2022; Гальскова, Никитенко, 2022; Не-
помнящий, Нещадим, 2023; Романен-
ко, 2023). Изложенный выше концепт 
позволяет нам сформулировать цель 
настоящей статьи, которая заключа-
ется в презентации одной из возмож-
ных моделей научно-методического 
сопровождения учителя иностран-
ного языка в условиях тьюториала / 
деятельности наставничества в про-
цессе непрерывного педагогического 
образования. 

Лингвистическое образование в 
ракурсе формирования и развития 
коммуникативных умений обучаю-
щихся является одним из факуль-
тативных ресурсов в современном 
образовательном пространстве, кото-
рый призван обеспечить расширение 
границ интеллектуальной составля-
ющей разнообразных образователь-
ных программ: умение работать с 
текстами, с их смыслами через устную 
и письменную коммуникацию; срав-
нивать и критически интерпретиро-

вать культурные и языковые явления 
поликультур; расширять с чисто праг-
матической точки зрения научный 
и повседневный тезаурус; учиться 
познавать новое через знакомство с 
разными языками и видеофактами, 
посвященными архитектуре, искусству 
живописи, кино, а также другим фор-
мам познания действительности с по-
мощью текстов, устных и письменных, 
на разных языках (Буланкина, 2022; 
Гальскова, Никитенко, 2022; Пассов, 
2013; Сухова, 2019). 

Несмотря на многолетние и много-
численные исследования в обозна-
ченной области (Буланкина, 2022; 
Гальскова, Никитенко, 2022; Непом-
нящий, Нещадим, 2023; Пассов, 2013) 
остаются проблемные лакуны, на 
преодоление которых ориентиро-
вано данное микроисследование 
в аспекте разработки комплексной 
интеллектуальной модели. В свою 
очередь, основной методологический 
посыл предполагает презентацию 
организационно-педагогических и 
содержательных аспектов учебного 
процесса в поликультурном простран-
стве реальной коммуникации в целях 
действия/последействия на языковую 
личность обучающихся (Буланкина, 
2022; Гальскова, Никитенко, 2022; 
Леонтьев, 1984; Непомнящий, Не-
щадим, 2023; Пассов, 2013). Данная 
интенция в основе своей ориентиро-
вана на концептуальный потенциал 
работ Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, 
Е.И. Пассова – выдающихся отече-
ственных ученых в области изучения 
психических процессов личности ре-
бенка, речи и мышления, языкового 
образования. Акцентируя внимание 
на целевых установках обучения, 
возьмем за основу следующие ин-
теллектуальные идеи когнитивно-раз-
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вивающей теории: зона ближайшего 
развития; воспитание и обучение не-
разделимы; личность – это не врож-
денное, а социальное понятие, так 
как она формируется в результате 
культурного развития человека; овла-
дение культурой языка в пространстве 
и атмосфере сотрудничества; относи-
тельность оценки и некоторые другие 
(Выготский, 1997; Леонтьев, 1984, 
2001). 

С опорой на системно-деятель-
ностный подход реализуются приори-
тетные направления формирования 
ценностно-смысловых ориентаций 
личности как основы культурного са-
моопределения личности непосред-
ственных участников образовательно-
го процесса. Это и поддержка каждого, 
и обеспечение выбора (программ, 
образовательных событий, заданий 
и видов деятельности развивающего 
и воспитательного характера и т.д.). 
Целевая установка – гуманизация по-
лиязыкового образовательного про-
странства и нейтрализация явлений 
дегуманизации в пространстве по-
лиязычия и поликультур (нарушение 
этики поведения, долга и чести, некор-
ректная речевая коммуникация и т.д.) 
(Буланкина, 2020, 2022; Буланкина, 
Максимова, 2019; Сухова, 2019). 

Эмпирическая база включает: 1) ре-
сурсы региональных центров педаго-
гического мастерства (12 дополнитель-
ных профессиональных образователь-
ных программ инновационного типа; 
тематическая видеотека); 2) челове-
ческие ресурсы – учителя иностран-
ных языков (1500 чел.), руководители 
муниципальных (32 объе динения), 
школьных и вузовских педагогических 
ассоциаций преподавателей иностран-
ного языка городских и региональ-
ных образовательных организации 

(1500 школ); 3) ресурсы стажировоч-
ных площадок (15 организаций, более 
200 открытых практических занятий, 
проектировочных и стратегических 
сессий, 5 научно-практических кон-
ференций, 5 олимпиад «Педагог-про-
фессионал»); 4) ресурсы региональных 
библиотек, лингвистических центров. 
Апробация и системное внедрение в 
рамках моделирования образователь-
ных событий позволяют осуществить 
статистический и контент-анализ ре-
зультатов проектирования коммуни-
кативного пространства нового типа, 
в частности презентаций и тиражи-
рования 200 инновационных педаго-
гических практик на страницах реги-
ональных и всероссийских журналов 
профессиональной направленности с 
2012 г. Это и региональные журналы 
(«Сибирский учитель», «Сибирский пе-
дагогический журнал»), и всероссий-
ские («Иностранные языки. Просвеще-
ние», «Иностранные языки в школе»).

Комплексная интеллектуальная 
архитектоника представлена в рамках 
трехуровневой модели, отражающей 
опыт многолетнего сотрудничества с 
педагогами региональных стажиро-
вочных площадок. В образовательных 
организациях апробируются и вне-
дряются теоретико-методологические 
положения культурного самоопределе-
ния личности в аспекте формирования 
поликультурной картины мира (Булан-
кина, 2003; Cухова, 2019). В основе 
архитектоники безопасной коммуни-
кативной среды лежит нацеленность 
на гармонизацию взаимодействия на 
всех уровнях. Выделены следующие 
уровни: уровень взаимодействия и 
взаимовлияния языков (вербальных 
и невербальных) всех учебных дис-
циплин; уровень коммуникации язы-
ковых личностей (учителей, учащихся, 
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родителей, администрации) как субъ-
ектов; уровень взаимодействия через 
осмысление образовательных арте-
фактов (книг, учебных пособий, IT и 
т.д.). Причем гармонизация возможна 
через осмысление и понимание зна-
чимости и необходимости интеграции 
полиязычия и поликультур образо-
вательной среды, позволяющих учи-
тывать особенности восприятия обу-
чающимися поликультур и полиязычия 
через практики коммуникативного 
характера. Этому помогает система 
программно-методического обеспече-
ния и сопровождения учебных и вне-
учебных событий.

Содержательная технологичность 
модели отражает важную составляю-
щую в формате авторских дополни-
тельных профессиональных образова-
тельных программ, используемых на 
региональном уровне и создающих 
базу для проведения проектировоч-
ных сессий для руководителей мето-
дических объединений и ассоциаций 
преподавателей иностранных языков. 
В основание профессиональной про-
граммы «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в услови-
ях реализации обновленных госу-
дарственных стандартов в процессе 
преподавания иностранных языков» 
положены ведущие идеологемы со-
временного языкового образования: 
системно-деятельностный подход в 
обучении родному/русскому языку как 
иностранному (А.А. Леонтьев) и ком-
муникативный метод в обучении ино-
странным языкам (Е.И. Пассов, автор 
термина «иноязычное образование»).

Технологический блок модели 
представлен следующими организаци-
онно-педагогическими формами обу-
чения в системе курсового повышения 
квалификации и переподготовки не-

специалистов в области иноязычного 
образования: проблемные семинары 
в формате заочной/очной дискуссии, 
посвященные вопросам реализации 
системно-деятельностного подхода в 
иноязычном образовании. Сформиро-
ванные в ходе дискуссий фокус-группы 
педагогов-практиков предполагают 
продуктивную рефлексию – анализ 
опыта в свете реализации рассматри-
ваемого подхода, корректировку орга-
низационно-педагогических форм обу-
чения и воспитания, в конечном счете 
совершенствование коммуникативной 
компетенции в целях проектирования 
безопасной среды взаимодействия. 
Причем педагоги-медиаторы нацеле-
ны на тиражирование способов разви-
тия субъектной позиции обучающихся 
и эффективных коммуникативных 
стратегий. 

Критериально-оценочный блок 
отражает целевое активное участие 
педагогов в региональных и всерос-
сийских событиях: а) дискуссии «Не-
умение слушать», «От слышать к слу-
шать», «Нерефлексивное слушание», 
«Рефлексивное слушание», «Уста-
новка – одобрение, самоодобрение, 
эмпатия», «Невербальное общение», 
«Запоминание услышанного», «Нау-
читься слушать лучше может каждый»; 
б) экспертиза современной учебной и 
учебно-методической литературы по 
теории и методике речевой коммуни-
кации; в) подготовка научно-методи-
ческих статей по указанной тематике 
для публикации в профессиональных 
журналах и дальнейшее широкое ти-
ражирование авторских методических 
разработок на авторских семинарах 
для коллег. 

Ниже предлагаем в качестве реали-
зации модели одну из дополнительных 
профессиональных программ для пе-
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дагогов и руководителей ассоциаций. 
Проблемный курс включает предмет-
ный и методический модули, содержа-
тельно представленные следующими 
позициями: а) методика формирова-
ния универсальных учебных действий 
в качестве базовых составляющих 
безопасной образовательной среды; 
б) использование современных ком-
муникативных технологий в аспекте 
интеллектуального развития; в) виды 
современной диагностики на разных 
этапах обучения иностранному языку; 
г) проектирование современного учеб-
ного занятия и внеучебного события 
в аспекте произносительной, лекси-
ко-грамматической сторон речи как 
основы умственного развития обуча-
ющихся; д) социальные факторы вос-
питания (воспитание эмоционального 
поведения). Как результат, слушатели 
приобретают разнообразные техники 
и способы проектирования безопас-
ного коммуникативного пространства; 
расширяют свой профессиональный 
дискурс на родном и преподаваемом 
иностранном языке; совершенствуют 
умения в вопросах проектирования и 
организации методической работы в 
соответствии с обновленными стан-
дартами, а также применения совре-
менных подходов к научно-методиче-
скому сопровождению непрерывного 
профессионального развития своих 
коллег и к анализу собственной про-
фессиональной деятельности в целях 
нейтрализации профессиональных де-
фицитов (Буланкина, 2022). 

В заключение отметим, что наш 
повышенный интерес к рассматри-
ваемой проблематике не случаен. 
Необходимость ее разработки опре-
деляется не только потребностями 
теоретического характера, но имеет 
и ярко выраженную прагматическую 

целевую установку в силу специфики 
профессиональной коммуникации, 
языковой и речевой, как неотъемле-
мой составляющей профессиональной 
деятельности преподавателя. 

Социально-психологическая или 
коммуникативная компетентность пе-
дагога – это система навыков, знаний 
и умений, которая должна культиви-
роваться постоянно во имя понимания 
эмоционального состояния партнеров 
по общению, освоения правил поведе-
ния в различных коммуникативных си-
туациях, умений выбирать адекватные 
формы общения и т.д. 

Языковое образование как важный 
интеллектуальный ресурс позволяет 
расширить ценностные горизонты 
обу чающихся различных программ не-
прерывного образования в плане стра-
тегии и тактики общения как такового: 
отношение к общению как к цели и 
как к средству; диалогическое и моно-
логическое общение как ценность; 
личностное/персонифицированное и 
функционально-ролевое как ценность. 

В процессе моделирования комму-
никативных ситуаций, представленных 
в формате инновационных практик по 
вопросам проектирования безопасной 
коммуникативной среды, необходимо 
соблюдение ряда условий: 

 – стимулирование участников к на-
блюдению особенностей обще-
ния в разных коммуникативных 
ситуациях – языковые практики, 
внеучебная и внеклассная работа 
коллег – с последующей рефлекси-
ей и резюмированием в устном и 
письменном формате;

 – стимулирование к записям на па-
мять во время наблюдений;

 – стимулирование к запоминанию 
техник / технических приемов и 
привязывание их к конкретным 
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коммуникативным ситуациям в 
процессе подготовки к практиче-
ским занятиям;

 – стимулирование участников к дис-
куссии / обсуждению увиденного 
в рамках техники рефлексивного 
слушания;

 – стимулирование участников к обоб-
щению и тиражированию опыта 
участия в формате публикаций на 
региональном и всероссийском 
уровнях, а также в своих образова-
тельных организациях;

 – стимулирование участников к на-
блюдению проявлений невербаль-
ного общения, имеющих и позитив-
ный, и негативный эффект;

 – привлечение к тиражированию 
инновационных практик по рассма-
триваемой тематике педагогов всех 
учебных дисциплин.
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Любая цивилизация живет и разви-
вается за счет новых поколений. И ка-
чество будущей цивилизации напрямую 
зависит от качества каждого нового 
поколения в ней. Ценностные уста-
новки общества дают ориентир для 
воспитания подрастающих поколений. 
Воспитание рассматривается как способ 
и процесс подготовки подрастающего 
поколения к будущей жизни. Часто в 
научной литературе можно встретить 
разные трактовки и объяснения данного 
термина. В этой статье мы рассматрива-
ем термин «воспитание» с точки зрения 
использования его разными науками, 
различными авторами, а также с точки 
зрения терминологии и этимологии. 

Понятийно-терминологический ап-
парат наук активно развивается, рас-
ширяется, взаимодополняется. Термин 
«воспитание» присутствует как часть 
терминосистемы в разных науках (Вос-
питание. URL:. https://dic.academic.ru/
searchall.php?SWord=воспитание&from
=ru&to=xx&did=&stype=): 

 – педагогика: относительно осмыс-
ленное и целенаправленное взра-
щивание человека в соответствии 
со спецификой целей, групп и ор-
ганизаций, в которых оно осущест-
вляется;

 – психология: 1) в широком смысле – 
процесс социализации индивида, 
становления и развития его как лич-
ности на протяжении всей жизни в 
ходе собственной активности и под 
влиянием природной, социальной 
и культурной среды, в том числе 
специально организованной целе-
направленной деятельности роди-
телей и педагогов; 2) обретение 
индивидом общественно признан-
ных и одобряемых данным сообще-
ством социальных ценностей, нрав-
ственных и правовых норм, качеств 
личности и образцов поведения в 
процессах образования;© Мартыненко Е.В., 2023
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 – социология: процесс целенаправ-
ленного, систематического форми-
рования личности в соответствии с 
действующими в обществе норма-
тивными моделями;

 – политология: 1) целенаправленное 
развитие человека, включающее 
освоение культуры, ценностей и 
норм общества. Осуществляется 
через образование, а также орга-
низацию жизнедеятельности опре-
деленных общностей. В воспитании 
взаимодействуют личность, семья, 
государственные и общественные 
институты; учебно-воспитательные 
заведения, средства массовой ком-
муникации, религиозные институ-
ты, общественные организации и 
др.; 2) целенаправленное воздей-
ствие на политическое сознание 
населения (личности, группы и т.д.) 
с целью формирования политиче-
ской культуры, адекватной интере-
сам политической элиты;

 – философия: преобразование чело-
веческого детеныша, который при 
рождении почти не отличается от 
своего далекого предка, жившего 
десяток тысяч лет назад, в цивили-
зованное человеческое существо.
Первое, что бросается в глаза, – это 

то, что все указанные науки являются 
смежными. Язык, основанный на со-
циальной сфере, используется в раз-
ных аспектах, однако можно наблю-
дать общие смыслы в каждой отрасли 
(Nizomova, 2023). Далее можно заклю-
чить, что определения не конфликтуют, 
поэтому мы не можем говорить здесь 
о междисциплинарной омонимии, 
только о полисемии, где каждое опре-
деление лишь немного семантически 
окрашено в силу разных углов рассмо-
трения термина отдельными науками. 
Итак, общее определение термина 
«воспитание» с точки зрения перечис-
ленных наук могло бы выглядеть так: 

целенаправленное взращивание, раз-
витие, становление и преобразование 
человека как личности на основе куль-
туры, ценностей и норм, действующих 
в обществе. 

Кроме междисциплинарной поли-
семии, существует большая разница в 
употреблении термина «воспитание» 
учеными внутри одной науки – педа-
гогики. По нашему мнению, данный 
термин имеет наиважнейшее значе-
ние именно в педагогике, так как она 
определяет его в качестве своего пред-
мета (Педагогика, 1988, с. 10). 

Далее рассмотрим несколько опре-
делений термина «воспитание» в пе-
дагогике, представленных некоторыми 
авторитетными учеными и педагога-
ми-практиками нашей страны. Для чи-
стоты эксперимента выберем ученых 
из разных исторических эпох. 

Л.Н. Толстой: «Воспитание есть при-
нудительное, насильственное воздей-
ствие одного лица на другое c целью 
образовать такого человека, который 
нам кажется хорошим...» (Толстой, 
https://royallib.com/read/tolstoy_lev/
vospitanie_i_obrazovanie.html#0). 

К.Д. Ушинский: «Слово воспитание 
прилагается не к одному человеку, 
но также к животным и растениям, а 
равно к историческим обществам, пле-
менам и народам, т.е. к организмам 
всякого рода, и воспитывать, в обшир-
нейшем смысле этого слова, значит 
способствовать развитию какого-ни-
будь организма посредством свой-
ственной ему пищи, материальной или 
духовной» (Ушинский, 1990, с. 40).

Ю.К. Бабанский: «Воспитание – это 
процесс передачи старшими поколе-
ниями общественно-исторического 
опыта новым поколениям с целью 
подготовки их к жизни и труду, необ-
ходимому для обеспечения дальней-
шего развития общества» (Педагогика, 
1988, с. 3).
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Каждый из авторов выделяет и ак-
центирует внимание на одном либо 
нескольких важных для него признаках 
или оттенках значения термина «вос-
питание». Здесь мы можем говорить 
об авторских трактовках. Так, Л.Н. Тол-
стой выделяет аспект принуждения, 
К.Д. Ушинский подчеркивает направ-
ленность воспитания на все организ-
мы, тогда как Ю.К. Бабанский акценти-
рует внимание на процессе, который 
связывает поколения. Определения 
очень разные, при этом невозможно 
сказать, что воспитание всем этим не 
является.

Вопрос о терминах в педагогике 
стоит остро. На основании анализа 
ряда источников (Кантор, 1980; Ной-
нер, 1975; Писарев, Писарева, 2009; 
Полонский, 2017) можно выделить 
следующие направления обеспокоен-
ности ученых по поводу термина «вос-
питание»: 

 – смешение понятий при употребле-
нии термина «воспитание» как ка-
тегории науки, как раздела теории 
и как вида деятельности; 

 – двойной смысл, заложенный в тер-
мин «воспитание»: с одной сторо-
ны, общеупотребительная семанти-
ка слова, с другой – дефиниция тер-
мина в рамках терминологической 
системы педагогики;

 – отсутствие «общего ядра педагоги-
ки» – согласованности в определе-
нии основного термина «воспита-
ние»;

 – использование термина «воспита-
ние» как обозначения процесса, 
деятельности, результата деятель-
ности и социального явления, не 
добавляющее ясности и однознач-
ности данному термину;

 – использование термина то в узком, 
то в широком смысле, тогда как 
не определены параметры, рамки 
самих высказываний «широкий 

смысл» и «узкий смысл», и каждый 
автор при использовании вклады-
вает свое понимание. 
Ученые-терминологи выделяют не-

сколько причин возникновения много-
значности терминов, но, кроме всего 
прочего, одним из основных является 
собственно сам процесс развития 
языка как живой системы. Язык, раз-
виваясь, претерпевая влияния извне, 
подвергаясь давлению изнутри, из-
меняется. Мы в XXI в. с трудом читаем 
произведения русских авторов XIX в. 
в оригинале. И едва ли сможем без 
перевода понимать тексты XV–XVI вв. 
Кроме того, огромное количество тер-
минов уже существовало в языке к мо-
менту образования терминологии как 
науки. Следовательно, в этом случае 
вместо образования новых терминов 
по правилам ученым-терминологам 
остается анализировать и исследовать 
пути происхождения уже существую-
щих, предлагать способы улучшения 
и унификации терминосистем тех или 
иных наук (Педагогика, 1988, с. 20–21; 
Реформатский, 1996, с. 61–63). 

Давайте и мы проследим путь воз-
никновения термина «воспитание» в 
педагогике. Путей возникновения тер-
минов в языке всего три: из общеупо-
требительного языка, заимствование, 
использование мертвых языков.

В каждом из способов есть досто-
инства и недостатки. Так, например, 
при использовании в качестве термина 
слова из собственного языка не засоря-
ется сам язык, сохраняется словарный 
состав, а также новый термин являет-
ся понятным для носителей данного 
языка. Однако есть и недостатки: при 
переходе из общеупотребительной 
лексики в терминологию слово в боль-
шинстве случаев принимает метафори-
ческое или метонимическое значение, 
что приводит к полисемии, омонимии, 
синонимии и т.д. При втором способе 
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образования термина видим обрат-
ную картину: язык засоряется ино-
язычными словами, которые не всегда 
понятны без толкования, но при этом 
термин в большинстве случаев являет-
ся однозначным. Однако пестрота той 
или иной терминосистемы может быть 
следствием вторичного или третичного 
заимствования из разных языков. Тре-
тий способ возникновения термина яв-
ляется, по мнению А.А. Реформатского 
(Реформатский, 1996, с. 66), наиболее 
предпочтительным, особенно если ко-
рень греческого или латинского слова 
будет дополнен аффиксами, префик-
сами и окончаниями языка, в который 
заимствуют, для лучшего встраивания 
в его систему.

В случае с термином «воспитание» 
мы имеем дело с первым типом заим-
ствования со всеми положительными 
и отрицательными качествами оного. 
Именно поэтому и существует много-
вариативность в употреблении и тол-
ковании данного термина.

При решении проблемы опреде-
ления или дефиниции термина пе-
дагогики «воспитание» необходимо 
обратиться к этимологии общеупотре-
бительного слова и рассмотреть проис-
хождение данного термина в русском 
и других европейских языках. «Воспи-
тание, воспитать» образовано от ста-
рославянского «питати» – «питать, кор-
мить». Исходя из вышеизложенного, 
при формировании термина «воспи-
тание» в педагогике мы имеем дело с 
метафорическим переносом значения 
от общеупотребительного слова «пи-
тать» (давать необходимую для жизни 
пищу) до «воспитать» (давать необхо-
димые для жизни ценности, культуру, 
нормы, существующие в обществе). То 
есть для термина «воспитание» сема 
«питать» является смысловым ядром. 
В европейских же языках картина 
иная. В латинском (educаre), француз-

ском (êduquer) и немецком (erziehen) 
словах – корень, общий с глаголами 
«вести, тянуть» (ducere, ziehen). Здесь 
также видим метафорический пере-
нос значения: от «тянуть» в смысле 
перемещать что-то, используя силу, 
до «тянуть» в смысле медленно, с на-
пряжением помогать кому-то достичь 
уровня повыше, например подтянуть 
по учебе. 

В отличие от вышеуказанных языков, 
в английском языке используется слово 
upbringing, произошедшее от устарев-
шего rear – растить детей, выращивать 
растения, разводить скот (Upbringing, 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.
com/definition/english/upbringing?q= 
upbringing). Общая сема «растить, 
выращивать» обозначает процесс 
постепенного развития организма в 
созданной для него благоприятной 
среде, что представляется нам ближе 
по коннотации к русскому слову «пи-
тать». Однако в случае заимствования 
данного слова в качестве термина из 
английского языка возникнет пробле-
ма его фонетической и синтаксической 
адаптации в русском языке. 

В процессе исследования удалось 
выявить следующую цепочку из латин-
ского корня: ducere – вести, educere – 
вынести, educаre – воспитывать, обу-
чать, educаtio – образование. В ев-
ропейской научной мысли термины 
«воспитание», «образование», «обу-
чение» произошли от одного корня, 
возможно, именно поэтому существует 
огромная проблема в использовании 
данных терминов западными, а вслед 
за ними и нашими педагогами (Пи-
сарев, Писарева, 2009). Безусловно, 
европейская научная мысль имела 
огромное влияние на становление 
педагогики как науки в России. Начи-
ная с Петра I, М.В. Ломоносова, затем 
А.И. Герцена и вплоть до наших дней 
происходило не просто заимствова-
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ние, а укоренение западной системы 
образования на русской земле. При-
чем исторически заимствования про-
исходили из разных стран – Голландия, 
немецкие графства, Франция, Англия, 
США (Богуславский, 2012). Поэтому 
чехарда с использованием терминов 
западными учеными широко известна 
среди русских педагогов. Так, напри-
мер, Л.Н. Толстой замечает: «Немец-
кие педагоги одинаково используют 
понятия воспитание и образование, не 
признавая различия этих терминов» 
(Толстой, https://royallib.com/read/
tolstoy_lev/vospitanie_i_obrazovanie.
html#0). Так вот, причина этого может 
крыться именно в том, что с точки 
зрения происхождения в европейских 
языках слова «воспитание», «образо-
вание», «обучение» являются одноко-
ренными словами.

Итак, возвращаясь к предмету на-
шего исследования, можно сделать 
промежуточный вывод: благодаря 
смысловому ядру русский термин 
«воспитание» описывает более есте-
ственный процесс, при котором тот, 
над кем совершается действие, более 
заинтересован в нем (например: на-
питать едой, напитать знанием и т.д.), 
отсутствует принуждение, и, как нам 
кажется, более точно определяет сам 
воспитательный процесс. В европей-
ских языках сема «тянуть, вести» не 
имеет данной коннотации и говорит, 
скорее, о процессе совершения неко-
его одностороннего действия, возмож-
но, насильственного, по отношению к 
объекту (тянуть телегу, вести толпу). 
В английском языке сема «растить» 
очень близка к семе «питать», но из-
за трудностей фонетического формата 
английского слова заимствование не-
целесообразно. Таким образом для 
формирования термина «воспитание» 
заимствование из европейских языков 
или использование корней греческих 

или латинских слов, кроме как одно-
значностью, более ничем не обуслов-
лено. Да и однозначность, как мы 
увидели в случае с латинским корнем, 
не абсолютная.

Стоит упомянуть, что еще одно 
существенное качество термина отсут-
ствует в термине «воспитание» – это 
международность. Международные 
связи в научной среде расширяются 
и развиваются, и наличие между-
народных, или интернациональных 
терминов значительно облегчает ком-
муникацию. Но, как мы увидели, что 
даже среди европейских языков нет 
единства в использовании концепта 
«воспитание», а если добавить другие 
группы языков, то создать один унифи-
цированный термин – это непосильная 
задача.

Итак, кросснаучный и терминологи-
ческий анализ использования термина 
«воспитание» выявили следующие ос-
новные проблемы его употребления:

1. Межнаучная полисемия.
2. Множественные авторские ак-

центы.
3. Переход слова в термин из обще-

употребительной лексики.
4. Многогранность и обширность 

термина, со всеми признаками кате-
гории.

5. Влияние европейской научной 
литературы.

6. Отсутствие международности 
термина.

Однако благодаря лексической 
точности описания самого процесса 
воспитания с точки зрения этимоло-
гии русского языка, по сравнению с 
альтернативными способами, термин 
«воспитание» является оптимальным 
и пока не имеющим себе равных. При 
переходе в разряд терминов обще-
употребительное слово, кроме пере-
осмысленного значения, специализи-
руется и ограничивается лексически 



35Термин «воспитание»: кросснаучный и терминологический анализ

и синтаксически, что абсолютно не 
свойственно термину «воспитание». 
Для уточнения узких понятий можно 
воспользоваться терминосочетаниями 
с термином «воспитание». Например: 
воспитание в школе (семье, вузе), 
патриотическое (военное, светское) 
воспитание. К составлению терминосо-
четаний необходимо подойти со всеми 
терминологическими правилами и 
приемами, с точными дефинициями, 
семантической специализацией и лек-
сическим ограничением.
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За последние несколько лет с мас-
штабным внедрением информацион-
но-коммуникационных технологий, 
развитием дистанционного и онлайн-
обучения, ориентацией образова-
тельного процесса на цифровизацию 
произошло переосмысление методо-
логии обучения, решается задача при-
менения методов обучения, которые 
в большей степени ориентированы 
на обучающегося, появилась возмож-
ность обновить и улучшить качество 
образовательного процесса, адапти-
рованного к задачам современного 
общества. Во всем мире растет спрос 
на хорошо подготовленных специ-
алистов, способных выполнять свою 
работу в постоянно усложняющейся, 
меняющейся среде. В связи с этим 
современные выпускники школы и 
вуза должны обладать необходимыми 
универсальными и профессиональ-
ными компетенциями, которые по-
зволят им успешно жить и работать в 
обществе, ответственно использовать 
свои способности и быть готовыми 
продолжать учиться на протяжении 
всей жизни (Рошко, 2022). Одним из 
ключевых условий успешной жизнеде-
ятельности человека в современном 
обществе стал уровень его финансовой 
грамотности. Научные исследования 
в области экономики, социологии 
и образования за последние 20 лет 
указывают на взаимосвязь навыков 
населения в области повседневного 
управления финансами с уровнем их 
финансовой грамотности (Alsemgeest, 
2015; Chen, Volpe, 2002; Davies, 2015; 
Lusardi, Mitchell, 2014).

Стандартное определение термина 
«грамотность» включает такие навыки, 
как чтение, письмо и счет. По существу, 
грамотность означает «умение при-
менять определенные специфические 
навыки» (ММСО-2020..., https://prosv.
ru/news/show/5772.html). Содержание 
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определения грамотности отражает 
развитие меняющегося общества, 
следовательно, термин сложный и 
изменчивый одновременно. Он вклю-
чает в себя не только, например, на-
выки чтения, но и понимание более 
сложных текстов, графиков или та-
блиц, способность решать различные 
математические задачи и понимать их 
применение в различных жизненных 
ситуациях в современном обществе 
(Онушкин, Огарев, 2006).

Необходимость определения гра-
мотности в финансовой сфере возни-
кает как реакция на изменение ситуа-
ции в обществе. К этому определению 
можно подойти с двух точек зрения. 
Первая – интернациональная, соз-
данная в результате международного 
сотрудничества. Вторая точка зрения 
предлагает определения, сформули-
рованные в национальных стратегиях, 
созданных для удовлетворения по-
требностей граждан конкретных стран.

Анализ существующих исследова-
ний финансовой грамотности позволил 
выделить несколько подходов к опре-
делению понятия, в основе которых 
лежат знания (финансовых понятий, 
законов, продуктов, ситуаций и т.д.), 
умения (эффективно пользоваться 
финансовыми инструментами, рас-
пределять финансовые активы, ставить 
и решать финансовые цели и задачи 
(Кузина, 2015) и т.д.) и навыки (управ-
лять своими финансами, принимать 
грамотные финансовые решения (Зе-
ленцова и др., 2012)). То есть каждое 
определение понятия «финансовая 
грамотность» включает три категории 
(знания, умения, навыки) или две со-
ставляющие – знаниевую и деятель-
ностную, что позволяет проектировать 
обучение финансовой грамотности как 
необходимой компетенции каждого 
уровня образования. Следовательно, 
в рамках образовательного процесса в 

школе, среднем и высшем професси-
ональном учебном заведении может 
быть сформирована необходимая 
компетенция с учетом динамики слож-
ности осваиваемого материала (Петру-
левич, 2018). 

Обучение финансовой грамотности 
в школах и вузах может стать эффек-
тивным инструментом предупрежде-
ния различных финансовых проблем 
отдельных лиц или домохозяйств. 
Включение финансового образования 
в образовательные программы на-
чальной, средней школы, обучение 
учителей считается важным шагом 
в профилактике деструктивного фи-
нансового поведения: поколение, 
получившее финансовое образование, 
будет лучше подготовлено к жизни 
(Фатихов, Насибуллин, 2010). Финансо-
вая ответственность и развитие навы-
ков финансовой грамотности у разных 
поколений, начиная с самого молодо-
го, осуществляется во многих странах 
через их включение в систему фор-
мального образования с начальных 
классов. Так, согласно Распоряжению 
Правительства РФ «Об утверждении 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы» от 25 сентября 
2017 г. № 2039-р финансовое обучение 
отдельными темами или разделами 
включается в большинство учебных 
предметов в общеобразовательной 
школе (математика, литература, тех-
нология, обществознание, экология, 
география и др.), а также может быть 
организовано как самостоятельные 
учебные курсы или внеучебная дея-
тельность. Во многих исследованиях 
отмечается, что обучение финансовой 
грамотности очень важно начинать 
как можно раньше: детям необходимо 
не только объяснить роль и значение 
денег в жизни человека и общества, но 
и привить бережное отношение к ним. 
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Когнитивные способности учащихся 
школ (младшей, средней, старшей) 
и студентов колледжей и вузов по-
зволяют формировать компетенцию 
управления личными финансами от 
конкретных до комплексных, сложных 
инструментов, методов и форм. 

Внедрение в учебную программу 
тем, курсов по финансовой грамот-
ности требует не только поиска и при-
менения новых технологий, методов и 
форм обучения и взаимодействия, но 
и целостного перехода от традицион-
ной образовательной парадигмы к но-
вой модели, отвечающей требованиям 
современного общества. Данный тип 
реформирования означает изменение 
самой культуры в образовательном 
учреждении (школе или вузе), а вместе 
с ней существенное влияние на про-
фессиональную идентичность учителя 
и преподавателя: предстоит решение 
новых педагогических задач, принци-
пиально направленных на принятие 
и использование в образовательном 
процессе активной и интерактивной 
методологии, когда ученик или студент 
находится в центре процесса обучения, 
приоритет отдается активному взаимо-
действию преподавателей и обучаю-
щихся.

Согласно нормативным докумен-
там Министерства просвещения обу-
чение финансовой грамотности инте-
грировано в ряд дисциплин отдель-
ными темами. Однако, обращаясь к 
зарубежному опыту (Lusardi, Mitchell, 
2014), можно предположить, что учи-
теля общеобразовательных школ в 
России по-разному понимают и от-
носятся к преподаванию финансовой 
грамотности в рамках своего пред-
мета, а иногда отмечают разбалан-
сировку целей и содержания своего 
предмета и обучения финансовой 
грамотности (Юшаева, Гайтукаева, 
2020). Следовательно, «предметная 

традиция» финансовой грамотности в 
общеобразовательной школе форми-
руется, как правило, учителями мате-
матика и обществознания. 

Практика по обучению финансовой 
грамотности за последние 10 лет по-
казывает, что существует два подхода 
к обучению финансовой грамотности: 
целевое обучение, направленное на 
устранение конкретных пробелов в 
финансовом образовании, и комплекс-
ные подходы с помощью активных 
и интерактивных методов в области 
финансового образования или по-
вышения грамотности. Оба подхода 
могут применяться комплексно. Вне 
зависимости от выбранного подхо-
да программы и методы обучения 
финансовой грамотности с большей 
вероятностью окажут положительное 
воздействие, если будут основаны на 
использовании надежных диагности-
ческих инструментов и ориентированы 
на четко определенные и последова-
тельно выстроенные приоритеты. 

Для успешной реализации обуче-
ния финансовой грамотности необхо-
димо: 

 – провести диагностику учащихся 
общеобразовательной школы и сту-
дентов вуза;

 – спроектировать программы, ме-
роприятия, темы по конкретным 
предметам и дисциплинам, курсам, 
внеурочной и самостоятельной де-
ятельности;

 – разработать стратегии, формы и 
методы обучения финансовой гра-
мотности на основе предыдущей 
диагностики учащихся и студентов и 
использования пилотных программ 
с последующей оценкой уровня 
сформированности компетенции у 
учащихся и студентов.
Для определения уровня знаний 

и навыков в области финансовой гра-
мотности может быть использовано 
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анкетирование, включающее вопросы 
по основным аспектам: 

 – базовые понятия и понимание ос-
новных финансовых концепций 
(например, влияние инфляции на 
сбережения); 

 – управление денежными средствам 
в повседневной жизни (например, 
планирование доходов по сравне-
нию с расходами и определение 
приоритетов расходов на предметы 
первой необходимости); 

 – способность планировать расходы 
на перспективу (например, нако-
пления или сбережения на запла-
нированные и непредвиденные 
расходы);

 – возможность выбора между финан-
совыми продуктами (например, по-
купки, проверка условий займа или 
кредита и т.д.); 

 – умение управлять эмоциями (на-
пример, импульсивные покупки, 
склонность к риску и т.д.).
При разработке новых программ, 

курсов, занятий и других видов учеб-
ной и внеучебной активности по фи-
нансовой грамотности следует учиты-
вать результаты оценки воздействия 
как традиционных (занятия, семинары, 
уроки, лекции), так и инновационных 
форм и методов (проекты, кейсы, он-
лайн-курсы, деловые и ролевые игры 
и т.п.). 

Инновационные методы и техно-
логии позволяют привлечь внимание 
к проблеме для более глубокого по-
нимания и развития социальных навы-
ков: различные жизненные ситуации 
можно моделировать с помощью раз-
личных обучающих игр – классических 
настольных или компьютерных. Расши-
ренные уровни моделирования пред-
ставляют, например, виртуальную ком-
панию, созданную учащимися средней 
школы, которые ведут бизнес в со-
ответствии с обычной коммерческой 

практикой, но в условиях игры. Также 
полезно при обучении финансовой 
грамотности развивать социальные на-
выки учащихся, сотрудничество в груп-
пе. Включение групповых форм обуче-
ния способствует стимулированию и 
совершенствованию навыков учащихся 
и студентов в области взаимодействия 
и культуры общения. Учащиеся могут 
поделиться опытом, составить соб-
ственное мнение и показать свои силь-
ные стороны. Аналогичным образом 
можно использовать план обучения, 
основанный на проектах.

В этом смысле перспективно рас-
смотреть инновационные формы и 
методы обучения (Schilling, Hill, 2007). 
Обучение на основе проектов стало 
одним из лучших методов в новой 
образовательной модели, поскольку 
представляет собой учебный процесс, 
ориентированный на ученика или сту-
дента и их интересы, способствует их 
вовлеченности в учебный процесс. 

Основные принципы проектно-
го обучения позволяют эффективно 
формировать и базовые, и професси-
ональные компетенции в рамках об-
разовательных программ и дисциплин 
(Abell, 2007):

 – обучение основано на постановке 
проблемы как отправной точки про-
цесса обучения;

 – опыт обучающихся имплицитно 
является частью процесса обуче-
ния: соотношение образовательной 
проблемы или задачи с индиви-
дуальным опытом обучающегося 
повышает уровень его мотивации;

 – проблемное обучение, или обу-
чение на основе задач является, 
центральной частью образователь-
ного процесса, поскольку задачи 
необходимо решать путем поиска 
информации и принятия решений;

 – студенты учатся соотносить кон-
кретный или эмпирический опыт с 
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теорией, что является решающим 
с точки зрения формирования ком-
петенции (применения знаний и 
умений, развития навыков), прежде 
всего способности анализировать 
информацию;

 – обучение, основанное на групповой 
работе, является важным компо-
нентом в новой модели обучения: 
развиваются личные компетенции, 
связанные с управлением процес-
сами сотрудничества.
Образовательный подход с при-

менением метода проектов в рамках 
формирования финансовой грамот-
ности при обучении школьников или 
подготовке будущих учителей в вузе 
требует от учителей и преподавателей 
сосредоточиться на «знании как», а не 
на «знании чего-то», т.е. на развитии 
способности обучающихся к самосто-
ятельному обучению, их способности 
мыслить и действовать творчески. 
Поэтому самая большая проблема, с 
которой сталкиваются учителя и пре-
подаватели, обучающие финансовой 
грамотности, – это актуализация кон-
цепции и доступность терминологии, а 
также формирование базовых знаний 
и навыков посредством активных и 
интерактивных методов обучения. Од-
нако основных концептуальных знаний 
и терминологии недостаточно. Уча-
щиеся и студенты должны знать, как 
применять информацию в реальных 
ситуациях. Именно здесь необходимо 
обучение на основе метода проектов.

В рамках исследования было про-
анализировано обучение финансовой 
грамотности в двух школах г. Ростова-
на-Дону (№ 91, 101): проведено анке-
тирование учителей, результаты кото-
рого показали, что одним из наиболее 
частых методов, используемых для 
развития финансовой грамотности, 
является решение задач из цикла «си-
туации повседневной жизни» (89%). 

Решение «бытовых» задач включали в 
свои занятия 71% учителей. Развитие 
финансовой грамотности одновремен-
но по трем методам, включая груп-
повое обучение и обучающие игры, 
решение задач и тестирование на зна-
ние базовых понятий, использовалось 
только в одной школе. В двух школах 
12% преподавателей организовали 
посещение учащимися финансовых 
учреждений. Также в рамках исследо-
вания было проведено тестирование 
учителей (28 человек) и учащихся 
9–10-х классов (всего 12 классов, об-
щее число учащихся – 386 человек). 

Тестирование позволило проана-
лизировать взаимосвязь между зна-
ниями учителей и учащихся в области 
финансовой грамотности. Тестиро-
вание учителей было основано на 
педагогической концепции содержа-
ния знаний. Структура тестирования 
была разработана для понимания и 
анализа уникальных знаний и навы-
ков учителей: предметных знаний, 
которые представляют собой содер-
жательные знания, и общих, непред-
метных знаний в области обучения и 
теории обучения, т.е. дидактических 
знаний. Данный подход применялся в 
зарубежных исследованиях и доказал 
свою эффективность (Schilling, Hill, 
2007) (рисунок).

Результаты тестирования знаний и 
навыков учащихся, анализ использо-
ванных учителями методов и техноло-
гий показали, что применение образо-
вательных игр, проектного обучения, 
интерактивных средств и современных 
ИКТ-технологий позволяет сформиро-
вать уровень финансовой грамотности 
выше базового. 

Таким образом, исследование по-
казало, что учителя обладают уни-
кальными и взаимозависимыми ком-
петенциями, которые позволяют им 
преподавать тему «Финансовая гра-
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мотность» в рамках своих дисциплин. 
В ходе четырех пилотных интервью 
стала очевидной неуверенность неко-
торых учителей в отношении обучения 
финансовой грамотности. Соответ-
ственно, для основного исследования 
необходимо провести полуструктури-
рованное интервью, которое позво-
лит учителям обсудить свой учебный 
материал, а также возможность про-
ведения межпредметных проектов, 
которые выйдут за рамки их знаний 
основного содержания предмета и те-
мы финансовой грамотности. 

Также результаты первого тестиро-
вания позволили сформировать сле-
дующие гипотезы и вопросы исследо-
вания о возможностях и перспективах 
использования метода проектов при 
обучении финансовой грамотности 
школьников: 

1. Какие методы обучения исполь-
зуются учителями 9–10-х классов об-
щеобразовательной школы для обуче-
ния финансовой грамотности? 

2. Какова эффективность этих ме-
тодов обучения в данном конкретном 
образовательном процессе? 

3. Насколько метод проектов эффек-
тивнее других применяемых методов?
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Проблема избыточной массы тела в 
современном мире актуальна и требу-
ет практического решения. Изобилие 
продуктов, замена ходьбы и езды на 
велосипеде комфортным автомоби-
лем или электрическим самокатом, а 
также пагубное влияние экологии при-
вели к тому, что, по последним оцен-
кам ВОЗ, более 1 млрд человек в мире 
имеют лишний вес. 

В России от ожирения страдают 
19% мужчин и 27,6% женщин. Следу-
ет отметить, что большинство из этих 
людей – граждане, не достигшие пен-
сионного возраста. Более того, их соци-
альная жизнь и карьера идут на спад с 
появлением десятка лишних килограм-
мов. Это стеснение, депрессивные эпи-
зоды, неудобства в быту, иногда осуж-
дение со стороны. Как правило, таким 
людям советуют больше ходить и пра-
вильно питаться. Спорт должен стать 
нормой жизни для каждого человека 
вне зависимости от его статуса и воз-
раста. Федеральные и национальные 
проекты государства направлены на то, 
чтобы спорт стал доступнее для всех 
граждан в любое время в любой точке 
работы и проживания. Однако забота о 
собственном здоровье должна быть не 
только государственной задачей, но и 
личной потребностью человека. 

Восприятие здорового образа жиз-
ни в последние годы изменилось (Фе-
досова, 2021). Человек стал меньше 
двигаться, ходить пешком, в том числе 
из-за отсутствия социальной рекламы, 
пропагандирующей не только здоро-
вый образ жизни, но и здоровьесбере-
гающее образование. Пропаганда здо-
рового образа жизни советского пери-
ода нацеливала трудовые коллективы, 
группы людей, человека на то, чтобы 
они хотели быть здоровыми и шли к 
поставленной цели – оздоровлению и 
поддержанию определенного уровня 
здоровья. Доступность оздоровления 
для потребителя – это баланс эффек-
тивности для организма и стоимости 
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оказываемых оздоровительных услуг 
(Тюкавкина, 2009). 

Цель научного исследования – по-
казать методику здоровьесберегающего 
образования, доступную и понятную на-
селению, с целью избавления от лишне-
го веса. Проблема ожирения актуальна 
у специалистов различного профиля (Да-
даева и др., 2020; Рауфов, Сулаймонова, 
2020; Шикалева и др., 2022). Данный 
аспект требует изучения и пропаган-
дирования различных форм, имеющих 
эффективность и полезность для населе-
ния (Лисевская, Павленко, 2019).

Исследования проводились на базе 
Кубанского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и 
туризма при изучении профильного 
предмета «Биомеханика двигательной 
деятельности». Были выбраны самые 
популярные и доступные для населе-
ния виды спорта – бег и плавание (За-
нятие оздоровительным бегом..., 2022; 
Ю.Д. Овчинников и др., 2022). Движе-
ние рассматривается как важнейший 
фактор здорового образа жизни. В про-
цессе научного исследования была 
рассчитана практико-ориентирования 
модель эффективности заботы о своем 
здоровье для людей, страдающих из-
быточной массой тела. Механизм ее 
действия должен быть доступен и по-
нятен каждому потребителю с учетом 
принципов и законов биомеханики.

Потребитель оздоровительных ус-
луг, обладающий избыточной массой 
тела, должен видеть расчет, говоря-
щий о том, что эффективнее посещать 
тренировки по плаванию в бассейне, 
чем заниматься бегом или только си-
ловыми тренировками в спортивном 
зале (Симоненков, 2015). Например, 
прогресс будет виден быстрее, так 
как за часовую тренировку в бассейне 
среднестатистический мужчина весом 
70 кг при медленном плавании кролем 
сжигает 490 килокалорий. Это в три 
раза больше, чем при беге, а для того, 
чтобы сжечь такое количество калорий 

в зале, необходимо заниматься с вы-
сокой интенсивностью больше часа, на 
что способен далеко не каждый люби-
тель физической культуры, а тем более 
человек с ожирением, так как наступает 
не только усталость, но и одышка. Как 
показали наблюдения, суставы таких 
людей подвергаются огромной нагруз-
ке каждый день, зачастую им тяжело 
передвигаться пешком, а в воде эта на-
грузка минимизирована. Так как плава-
ние является цикличным видом спорта, 
где задействованы все группы мышц, 
довольно легко можно поддерживать 
интенсивность тренировки, контроли-
ровать пульс, за счет этого можно про-
вести более длительную тренировку по 
плаванию, чем, например, по бегу (Кот-
ляров, Довнар, 2019). А длительность и 
интенсивность тренировки напрямую 
влияет на процесс жиросжигания, так 
как жиры начинают выступать в роли 
субстратов спустя час-полтора непре-
рывной физической работы. Жиросжи-
гание является процессом, при котором 
организм использует жир как источник 
энергии. Во время физических нагру-
зок, таких как плавание, мышцы потре-
бляют кислород и глюкозу из крови и 
тканей организма. При этом происходит 
окисление жира, который хранится в 
наших жировых клетках. 

Еще одна отличительная особен-
ность, которая влияет на качество и 
систематичность тренировок, – мини-
мальный риск травм. Относительно 
бега при занятиях в воде на суставы 
оказывается минимальная нагрузка. 
Она также распределена по всему те-
лу, что увеличивает энергозатратность 
упражнения. Так, например, мы можем 
провести теоретические расчеты для 
выяснения: с помощью чего – плавания 
или бега – мужчина ростом 180 см и 
весом 130 кг будет худеть эффективнее 
в течение двух месяцев, тренируясь три 
раза в неделю по часу (24 тренировки 
за два месяца = 24 часа тренировок). 
Чтобы это определить, нужно вычис-



47Здоровьесберегающее образование: эффективность плавания и бега в борьбе с избыточным весом

лить, сколько усилий потребуется, что-
бы сжечь столько калорий, сколько не-
обходимо для сбрасывания ненужного 
веса. Сначала нужно посчитать, сколько 
калорий нужно сжечь, чтобы снизить 
вес со 130 кг до здорового уровня, на-
пример до 90 кг. Для этого мы должны 
узнать, сколько калорий нужно пот-
реблять, чтобы поддержать такой вес. 
Если мужчина в течение дня потребляет 
3000 килокалорий, то для того, чтобы 
похудеть, он должен снизить свое по-
требление до 2500 килокалорий в день. 
Таким образом, чтобы потерять вес, не-
обходимо сжечь примерно 3500 кило-
калорий за неделю. При занятиях спор-
том необходимо учитывать, сколько 
времени занимаются каждым из видов 
спорта и сколько калорий сжигается за 
это время (таблица).

Инфографика эффективности оздоровления  
разными видами спорта

24 занятия плаванием 24 занятия бегом

11 760 килокалорий 9600 килокалорий

490 килокалорий 400 килокалорий

Примечание: может использоваться как ре-
кламный стикер в бассейнах

Например, при плавании за 24 заня-
тия сжигается примерно 11 760 килока-
лорий (24 занятия по 60 минут × 490 ки-
локалорий), а при беге за 24 занятия 
сжигается около 9600 килокалорий 
(24 занятия по 60 минут × 400 килока-
лорий). Таким образом, похудеть бы-
стрее поможет плавание. Более того, 
эргономические свойства воды окажут 
укрепляющее влияние на мышцы, спи-
ну и легкие (Сергиевич, Усачев, 2016). 
Сейчас пожилые люди не привыкли в 
силу возрастных особенностей ходить 
в бассейн. Пожилым людям, которым 
сложно плавать классическими стилями, 
целесообразно использовать методику 
аквафитнеса, включающую специальные 
спортивные тренажеры. Питание лучше 
сделать дробным, порции пищи – не-

большими, чтобы не нагружать органы 
пищеварения. Следует отметить, что 
мало детей на Кубани занимается плава-
нием, хотя детское население в возрасте 
до 18 лет страдает избыточной массой 
тела (Литвина и др., 2022; Результаты 
изучения..., 2022; Сахарова, Соколова, 
2015). Краснодарский край находится 
в числе лидеров по развитию детского 
ожирения от 0 до 15 лет (14 637 человек) 
(Дадаева и др., 2020). В то же время в 
Краснодаре, по данным управления 
образования, в 2022 г. по программе 
«Плавание для всех» занималось всего 
1138 человек из 183,2 тыс. школьников.

Коэффициент механической эффек-
тивности двигательной деятельности 
позволяет оценить эффективность этих 
движений. Он позволяет сравнить энер-
гию, которой обладает организм, с энер-
гией, потраченной на эту двигательную 
деятельность. Величина этого коэффици-
ента существенно зависит от характера 
двигательной деятельности и параме-
тров среды, в которой эта деятельность 
происходит. Перемещение тела в воз-
душной и водной средах требует раз-
личного расхода энергии: при плавании 
тратится в 20 раз энергии больше, чем 
при беге. Эргономическая среда воды 
оказывает положительное влияние на 
организм, делает мышцы упругими и 
эластичными. Спина при занятиях бегом 
устает больше, чем при плавании, не 
случайно занятия плаванием прописы-
вают в качестве лечебной физкультуры 
детям, страдающим сколиозом.
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Речевые нарушения в детском воз-
расте негативно отражаются на разви-
тии личности и социализации ребенка 
как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе (Law et al., 2003), 
особенно если эти нарушения разви-
ваются на фоне органического пора-
жения мозга. Одним из таких сложных 
речевых дефектов является дизартрия, 
которая характеризуется специфиче-
скими нарушениями просодической и 
звукопроизносительной сторон речи, 
вызванными недостаточностью иннер-
вации артикуляционного, голосового 
и дыхательного аппарата (Архипова, 
2008; Башмакова, Станилеско, 2016; 
Белякова, 2013; Логопедия, 2009). 

Впервые термин «дизартрия» был 
введен А. Куссмаулем в 1879 г. В XX в. 
описана структура дефекта при дизар-
трии (Л.Б. Литвак), разработаны подхо-
ды к дифференциальной диагностике 
различных ее форм с этиопатологи-
ческой (М.С. Маргулис), неврологиче-
ской (И.И. Панченко, Л.А. Щербако-
ва), нейролингвистической позиций 
(Е.Н. Винарская). Проблемой диагно-
стики и коррекции дизартрии также 
занимались Е.Ф. Архипова, Л.И. Беля-
кова, Л.А. Данилова, М.В. Ипполитова, 
А.Н. Корнев, Л.В. Лопатина, Р.И. Мар-
тынова, О.В. Правдина, К.А. Семенова, 
Э.Я. Сизова, Е.Ф. Соботович, Л.А. Чисто-
вич, М.Б. Эйдинова и др. Г.В. Чирки-
ной и Е.М. Мастюковой рассмотрены 
клинико-психологические аспекты 
дизартрии и содержание коррекцион-
ной работы с детьми, страдающими 
данным речевым нарушением. Одна-
ко, несмотря на большое количество 
исследований в этой области, вопросы, 
касающиеся диагностики (Гарева, 2019; 
Allison et al., 2021; Borrie et al., 2022; 
Lansford, Liss, 2014) и коррекции ди-
зартрических нарушений (Borrie et al., 
2021; Moya-Galé et al., 2021; Pennington 
et al., 2016), остаются актуальными. 
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Традиционно система помощи детям 
с дизартрией включает комплекс мер, 
состоящий из медицинской, социаль-
ной, педагогической и логопедической 
работы (Жулина, Соловьева, 2018; По-
пова, 2020; Трошина, 2021; Эккерт, Ло-
патина, 2017; Pennington et al., 2013; Van 
Nuffelen et al., 2010). Также в последнее 
время все больше в логопедическую 
практику внедряются компьютерные 
технологии как в диагностических, так и 
в коррекционных целях.

Гипотезой данного исследования 
явилось предположение о том, что 
коррекционно-логопедическая работа 
с детьми дошкольного возраста с ди-
зартрией будет более эффективной, 
если ее применять в сочетании со 
средствами мультстудии. 

Цель исследования – изучить влия-
ние применения средств мультстудии 
в сочетании с логопедическим масса-
жем при работе с детьми дошкольного 
возраста с дизартрией.

Исследование проводили на базе 
детского сада № 310 г. Ростова-на-
Дону и детского сада № 3 г. Батайска 
Ростовской области с письменного со-
гласия родителей детей. 

В эксперименте приняли участие 
27 детей в возрасте пяти – пяти с 
половиной лет с разными клиниче-
скими формами дизартрии, из них в 
контрольную группу вошли 12 детей 
(с псевдобульбарной дизартрией, 
n = 6; со стертой формой дизартрии, 
n = 6), в экспериментальную груп-
пу – 15 детей (с псевдобульбарной 
дизартрией, n = 9; со стертой формой 
дизартрии, n = 6). 

Для диагностики использовали 
компьютерную программу тестирова-
ния и обработки данных «Логопеди-
ческое обследование детей» (Студия 
«ВиЭль»), основанную на методике 
В.М. Акименко (Акименко, 2015). Дан-
ная методика включает компьютерную 

программу и методические материа-
лы. Общее количество тестовых зада-
ний – 197. Развитие каждого показа-
теля оценивалось по балльной шкале, 
также определялся уровень сформиро-
ванности: I – низкий уровень; II – ниже 
среднего уровня; III – средний уро-
вень; IV – выше среднего уровня; V – 
высокий уровень. В ходе диагностики 
учитель-логопед предъявлял ребенку 
задания на экране монитора, затем 
вносил результаты тестирования в про-
грамму (информация автоматически 
обрабатывается программой, данные 
сохраняются, что дает возможность в 
динамике анализировать результаты 
диагностики строения артикуляцион-
ного аппарата, развития речи и мотор-
ных функций ребенка). Коррекционно-
логопедическую работы проводили в 
течение девяти месяцев.

С  и с п ол ь з о в а н и е м  м е тод и к и 
Е.Ф. Архиповой (Архипова, 2018) у всех 
детей исследовали состояние мимиче-
ской мускулатуры и мышечного тонуса, 
после чего в зависимости от характе-
ра нарушения тонуса и подвижности 
артикуляционных мышц применяли 
логопедический массаж по програм-
ме, предложенной Е.Н. Жулиной и 
Т.В. Солнцевой (Жулина, Солнцева, 
2020). Также проводили работу по кор-
рекции нарушений звукопроизноше-
ния при помощи логопедических тех-
нологий (Белякова, Волоскова, 2009).

В коррекционно-логопедической 
работе с детьми экспериментальной 
группы дополнительно использовали 
средства мультстудии «Я творю мир». 
Работу проводили в несколько этапов: 
1) подготовительный (ознакомление 
детей с профессиями людей, создаю-
щих мультипликационные фильмы); 
2) основной (создание мультфильма); 
3) заключительный (рефлексия). 

В ходе создания мультфильма ре-
шались образовательные, развиваю-
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щие и коррекционные задачи. В рам-
ках образовательных задач проводили 
ознакомление детей с видами муль-
тфильмов и одновременно выбор 
технологии создания героев муль-
тфильма (из пластилина или других 
материалов). Также детей знакомили 
с технологией создания мультфильма. 
В результате данной деятельности 
у ребенка повышалась мотивация, 
речевая активность, обогащался сло-
варный запас, формировались навыки 
конструирования. Развивающие за-
дачи решались через стимуляцию по-
знавательной активности, творческого 
мышления, воображения и интереса 
к совместной деятельности со взрос-
лым и сверстниками. В ходе прово-
димой коррекционно-логопедической 
работы с использованием данной тех-
нологии у детей развивали моторные 
навыки, невербальные и вербальные 
средства коммуникации. В зависимо-
сти от предпочтений детей при соз-
дании мультипликационного фильма 
изготавливали фигуры для плоской 
или объемной анимации. Использо-
вали как индивидуальные, так и груп-
повые формы работы (по пять-шесть 
детей). В каждой группе проводили 
обсуждение сценария мультфильма. 
Далее изготавливали героев по ранее 
выбранной детьми технологии. В про-
цессе совместной работы разучивали 
слова каждого из героев мультфиль-
ма, а также их характер, работали над 
модуляцией голоса для создания об-
раза своего героя. 

Статистическую обработку прово-
дили с помощью программы Statistica 
10.0 (StatSoft, США). Количественные 
признаки представлены в виде сред-
него арифметического и среднеква-
дратичного отклонения (M ± σ). Для 
оценки различий показателей на этапе 
констатирующего и контрольного экс-
периментов использовали U-критерий 

Манна–Уитни. За статистически значи-
мые брали различия при р < 0,05. 

На констатирующем этапе экспери-
мента у детей контрольной и экспери-
ментальной групп не было выявлено 
различий между исследуемыми по-
казателями, исследованных в рам-
ках разных разделов диагностики по 
методике В.М. Акименко (таблица). 
У всех обследованных дошкольников 
строение артикуляционного аппарата 
соответствовало норме. Понимание 
речи также не было нарушено. Раз-
витие остальных показателей отстава-
ло от уровня возрастной нормы. При 
изу чении звукопроизношения у детей 
с дизартрией были отмечены наруше-
ния в произношении шипящих (у 60% 
детей с псевдобульбарной дизартрией 
и одного ребенка со стертой формой 
дизартрии), свистящих (у 81% детей с 
псевдобульбарной дизартрией и семи 
детей со стертой формой дизартрии) и 
сонорных звуков (у 70% детей с псев-
добульбарной дизартрией и четырех 
детей со стертой формой дизартрии).

Характерные нарушения фонемати-
ческого слуха и восприятия: 12 детей 
с псевдобульбарной дизартрий и 6 со 
стертой формой дизартрии могли от-
дельно узнавать заданные звуки, но 
затруднялись при их выделении из 
слога и слова (особенно согласных 
звуков); не могли отличить правильное 
произношение слова от неправильно-
го; совершали ошибки при воспроиз-
ведении рядов слогов и т.д.

При изучении дыхательной и голо-
совой функций установлено ограни-
чение объема речевого дыхания, сла-
бость речевого вдоха, аритмичность 
вдоха и выдоха у всех обследованных 
детей с дизартрией. У 9 дошкольни-
ков с псевдобульбарной дизартрией и 
4 детей со стертой формой дизартрии 
не было сформировано диафрагмаль-
ное дыхание. Также были установлены 
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Результаты диагностики старших дошкольников с дизартрией  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (M ± Sm)

Раздел диагностики Количе-
ство за-
даний в 
каждом 
разделе

Контрольная группа Экспериментальная группа

среднее количе-
ство выполнен-

ных заданий

средний уро-
вень развития

среднее количе-
ство выполнен-

ных заданий

средний уро-
вень развития

Кн Кт Кн Кт Кн Кт Кн Кт

Звукопроизношение 41 34,3 ± 
1,7

37,2 ± 
0,6

II II 34,2 ± 
1,8

39,1 ± 
0,8*

II III

Общая моторика 9 0,7 ± 
0,4

2,3 ± 
0,7*

I II 0,7 ± 
0,4

4,4 ± 
0,7*#

I III

Мелкая моторика 10 0,6 ± 
0,4

1,8 ± 
0,3*

I II 0,5 ± 
0,4

4,1 ± 
0,7*#

I III

Артикуляционная 
моторика

14 4,9 ± 
0,8

6,4 ± 
0,7*

II III 4,5 ± 
0,5

7,5 ± 
0,5*

II III

Динамическая орга-
низация артикуля-
ционного аппарата в 
процессе речи

16 1,2 ± 
0,7

5,3 ± 
0,8*

I II 1,3 ± 
0,4

6,4 ± 
0,6*#

I III

Мимическая муску-
латура

21 11,7 ± 
1,1

13,9 ± 
0,3

III III 11,5 ± 
0,6

16,2 ± 
1,1*#

III IV

Строение артикуляци-
онного аппарата

6 6,0 6,0 V V 6,0 6,0 V V

Фонематическое вос-
приятие

14 1,9 ± 
0,9

3,7 ± 
0,6*

I II 1,8 ± 
0,3

6,1 ± 
0,9*#

I III

Дыхательная и голо-
совая функция

7 4,5 ± 
0,5

5,6 ± 
0,5*

III IV 4,3 ± 
0,4

6,5 ± 
0,6*#

III V

Просодические ком-
поненты речи

10 0,5 ± 
0,5

1,8 ± 
0,4*

I II 0,6 3,6 ± 
0,6*#

I III

Слоговая структура 
слова

18 7,8 ± 
0,4

9,2 ± 
0,6*

I II 7,7 ± 
0,5

13,6 ± 
0,9*#

I III

Понимание речи 11 11,0 11,0 V V 11,0 11,0 V V

Лексический запас 5 2,1 ± 
0,4

2,8 ± 
0,6

II III 2,1 ± 
0,4

3,7 ± 
0,4*#

II IV

Грамматический 
строй

12 0,2 ± 
0,2

2,5 ± 
0,7*

I I 0,2 ± 
0,3

4,8 ± 
0,6*#

I III

Связная речь 3 16,1 ± 
0,5

19,3 ± 
0,8*

III IV 15,9 ± 
0,6

23,2 ± 
0,4*

III V

Примечание: Кн – констатирующий этап; Кт – контрольный этап; * – достоверные отличия показателей 
у детей на контрольном этапе относительно значений на констатирующем этапе; # – достоверные отличия 
показателей у детей экспериментальной группы относительно значений у детей контрольной группы (при 
р < 0,05).
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нарушения просодической стороны 
речи, в том числе высоты и силы го-
лоса, темпо-ритмической организации 
и логического ударения. Слоговая 
структура слова была сильно наруше-
на у детей с псевдобульбарной ди-
зартрией, особенно в многосложных 
словах – в виде сокращений сочетания 
согласных; дети со стертой формой ди-
зартрии в основном совершали ошиб-
ки при перестановке и употреблении 
слогов. Отмечалась и недостаточная 
сформированность лексической си-
стемы языка: снижен объем словаря, 
нарушено понимание слов, употребле-
ние их в речи, особенно у детей с псев-
добульбарной дизартрией. Граммати-
ческий строй речи характеризовался 
задержкой развития морфологической 
и синтаксической системы языка у до-
школьников как со стертой формой 
дизартрии, так и с псевдобульбарной 
дизартрией; также у семи детей с 
псевдобульбарной дизартрией наблю-
дались аграмматизмы в экспрессивной 
речи. Дети с дизартрией испытывали 
сложности при составлении связных 
высказываний на уровне фразы: им 
требовалось много времени для по-
иска подходящих слов либо помощь в 
виде наводящих вопросов. 

Нарушение разных сторон речи при 
дизартрии связывают в том числе с не-
сформированностью артикуляционной 
сферы. К наиболее выраженным не-
достаткам артикуляционной моторики 
у обследованных детей с дизартрией 
относились наличие содружественных 
движений, значительная истощаемость 
движений, их недостаточная точность 
и плавность, нарушения переключения 
одного движения на другое, последо-
вательности движений и др. Одновре-
менно у обследованных дошкольников 
с дизартрией отмечали нарушение 
общей, мелкой моторики и работы 
мимической мускулатуры (скован-

ность, напряженность и неуверенность 
движений, трудности в переключении 
движений, их выполнение не с перво-
го раза и др.). Степень выраженности 
нарушений в двигательной сфере была 
выше у страдающих псевдобульбарной 
дизартрией дошкольников.

Стойкие нарушения в речевой сфе-
ре и моторных функций у детей с 
дизартрией определяют важность 
разработки специальных программ 
коррекции. В рамках данного иссле-
дования был проведен сравнительный 
анализ результатов коррекционно-
логопедической работы у детей кон-
трольной и экспериментальной групп. 
Включение в коррекционно-логопеди-
ческую работу в экспериментальной 
группе средств мультстудии показало 
большую эффективность по сравнению 
с применением только логопедических 
техник и логопедического массажа в 
контрольной группе. После проведен-
ной коррекционно-логопедической 
работы в контрольной группе развитие 
звукопроизношения у дошкольников 
с дизартрией оставалось на уровне 
ниже среднего, а в эксперименталь-
ной группе отмечали значительное 
улучшение звукопроизносительной 
стороны речи у детей (до среднего 
уровня). В обеих группах выявлено по-
вышение развития фонематического 
восприятия, слоговой структуры речи, 
а также просодической стороны речи: 
у дошкольников контрольной группы – 
до уровня ниже среднего, у детей экс-
периментальной группы – до среднего 
уровня. У детей обеих групп повысился 
лексический запас, но в эксперимен-
тальной группе развитие лексической 
стороны речи на этапе контрольного 
эксперимента было на уровне выше 
среднего. Грамматический строй речи 
после коррекционно-логопедической 
работы у детей контрольной группы 
хотя и изменился, но оставался со-
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гласно критериям оценки по методике 
В.М. Акименко на низком уровне, тог-
да как у большинства дошкольников 
экспериментальной группы грамма-
тический строй речи был развит на 
среднем уровне. Поэтому и уровень 
развития связной речи на этапе кон-
трольного эксперимента у детей экс-
периментальной группы был выше 
относительно дошкольников контроль-
ной группы. На фоне этого у детей от-
мечалось повышение уровня развития 
дыхательной и голосовой функции: до 
уровня выше среднего в контрольной 
группе и до высокого уровня у детей 
экспериментальной группы. Снизились 
проявления дисфункции артикулятор-
ной программы, работы мимической 
мускулатуры, а также мелкой и общей 
моторики. Особенно существенные 
изменения наблюдали в эксперимен-
тальной группе дошкольников (см. 
таблицу).

Предполагаемой причиной более 
высокой эффективности коррекцион-
но-логопедической работы с исполь-
зованием средств мультстудии явля-
ется то, что в процессе создания муль-
тфильма, помимо развития моторики, 
речевой и неречевой коммуникации, 
решается еще одна важная задача: по-
вышение у детей с дизартрией мотива-
ции достижения конечного результата. 
Предлагая ребенку выполнить дей-
ствие, требующее синхронности и точ-
ности движений, скоординированных 
движений глаз, высокой концентрации 
внимания (например, лепка, рисова-
ние, складывание картинки из частей 
и т.д. либо действия в рамках выполне-
ния заданий на логопедических заня-
тиях), нужно помнить, что это обычно 
вызывает у него большие трудности и 
повышенную утомляемость. Поэтому 
педагогу важно создавать условия, 
необходимые для организации твор-
ческого образовательного процесса с 

детьми: построение системы мотивов, 
придающих активный и направлен-
ный характер деятельности ребенка, 
в процессе которой учитываются его 
индивидуальные предпочтения и осо-
бенности развития. 

Использование средств мультсту-
дии в процессе коррекционно-лого-
педической работы с дошкольниками 
с дизартрией позволяет создать такие 
условия для построения системы мо-
тивов у ребенка: он может участво-
вать в определении сюжетной линии 
фильма, выбрать героя, над созданием 
которого будет работать (в том числе 
в процессе озвучивания). При этом у 
ребенка развиваются моторные и ком-
муникативные навыки, повышается 
общая осведомленность о професси-
ях людей, занимающихся создани-
ем мультфильма. Ребенок обучается 
продуктивно взаимодействовать с 
педагогом и детьми в группе, зани-
мающейся созданием мультипликаци-
онного фильма. Важным результатом 
деятельности по созданию мультфиль-
ма детей с дизартрией стало развитие 
у них и метакогнитивных процессов 
как периода, подготавливающего фор-
мирование личностной рефлексии 
(Амвросова, Леханова, 2011), проис-
ходящей в совместной деятельности  
(в данном случае при оценке результа-
тов своей деятельности в рамках соз-
дания фильма проявлялись элементы 
речеязыковой рефлексии). Дети, про-
слушивая озвученный фильм, указы-
вали на неправильное произношение 
слов (в своем исполнении и исполне-
нии других детей группы). 

Таким образом, одним из главных 
результатов проведенной коррекцион-
но-логопедической работы в сочета-
нии со средствами мультстудии была 
стимуляция у старших дошкольников с 
дизартрией речеязыковой рефлексии, 
которая всегда нарушена у детей с тя-
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желыми нарушениями речи. Создание 
системы мотивов в рамках сформи-
рованных образовательных условий 
способствовало более эффективной 
коррекции нарушений речевой и мо-
торной сфер у старших дошкольников 
с дизартрией по сравнению с традици-
онными подходами к работе с этими 
детьми.
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Современный мир в силу беско-
нечно трансформирующихся условий 
функционирования и сфер деятельно-
сти предписывает конкретные правила 
для любой области жизнедеятельности 
социума, в частности это воздействует 
на рынок трудовых ресурсов (Carneiro 
et al., 2021; Geschwill, Nieswandt, 2020). 
Ныне существует нехватка в квалифи-
цированных специалистах, имеющих 
познания в теории осуществления де-
ятельности и намеренных демонстри-
ровать надежность, обязательность и 
активность в своем профессиональном 
труде и вместе с тем действительно ос-
воивших явственный комплекс перво-
степенно важных знаний, умений и 
навыков, направленных на продуктив-
ное исполнение работы по профессии. 
Поэтому в системе профессионального 
образования в рамках современных 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов делается упор 
на реализацию компетентностного 
подхода, т.е. приоритетом выступает 
именно формирование у студентов 
различных компетенций, обладание 
которыми обеспечит успешное веде-
ние профессиональной деятельности. 
И применяемые методы должны безо-
говорочно ориентироваться на это. 
Подтверждение сказанному находим в 
словах Е.В. Мартыненко о том, что вы-
зовы, с которыми образование сталки-
вается в эпоху сегодняшнего хрупкого 
(Brittle), тревожного (Anxious), нели-
нейного (Nonlinear), непостижимого 
(Incomprehensible) мира (BANI-мира), 
во многом способствуют изменениям 
в самой системе. Для эффективного 
прогнозирования ситуации и выработ-
ки стратегии образования будущего 
необходимо опираться не только на 
качественные характеристики BANI-
мира, теорию поколений, но и на 
многие оте чественные разработки по 
методике, педагогике и психологии в 
обучении (Мартыненко, 2022). 

Обзор дефиниций понятия «ком-
петенция» и выявление сути компе-© Данчук И.И., 2023

© Павлова М.И., 2023
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тенции в образовательном контексте 
показали:

 – компетенции представляют собой 
обобщенные способы действий, 
обеспечивающих продуктивное вы-
полнение профессиональной дея-
тельности (по Э.Ф. Зееру); 

 – компетенция есть существующая 
норма, установленная социумом и 
предъявляемая к образованию и 
подготовке личности как професси-
онала, способного к продуктивной 
деятельности в конкретной сфере 
(по А.В. Хуторскому); 

 – компетенция − ожидаемый резуль-
тат обучения, который достигается 
по изучении конкретного предмета, 
курса или модуля. По своему со-
держанию компетенция является 
системой знаний, умений, навыков 
и качеств личности, которые спо-
собствуют успешной профессио-
нальной деятельности (по А.А. Ми-
хайлову и О.В. Воробьеву).
Многие исследователи обращают 

внимание на такую особенность ком-
петенций, как динамичность. Иначе 
говоря, они не являются постоянны-
ми, а, наоборот, своей деятельностью 
личность способствует их развитию, 
совершенствованию или же исчезно-
вению при отсутствии практики для 
их проявления (по Р.З. Федоровой, 
Г.Ф. Махмутовой). 

Так, анализ компетенций в рамках 
компетентностного подхода в образо-
вательной практике профессиональной 
школы позволяет заострить интерес на 
уровневой структуре компетенций: 

 – нижний уровень включает в себя 
набор стандартных мыслительных 
операций (например, анализ, обоб-
щение, сравнение, планирование, 
прогноз и др.), служащих опорой 
для последующих формируемых 
компетенций; 

 – средний уровень характеризуется 
наличием и развитием индивиду-
альных качеств личности, которые 
напрямую влияют не только на 

развитие, но и на реализацию ком-
петенций (целенаправленность, 
организованность, творчество, са-
мостоятельность и т.д.); 

 – верхний уровень представлен не-
посредственно компетенцией, а 
именно ее содержательной и ком-
понентной характеристикой (по 
И.А. Зимней). 
Независимо от того, насколько раз-

нообразны содержательные аспекты 
компетенций, все они в обобщенном 
виде имеют единый компонентный 
состав, который можно представить в 
виде перечня следующих элементов: 
знания, умения и навыки, личностно-
деловые качества, мотивационные и 
целевые установки, а также практиче-
ский опыт применения вышеназван-
ных составляющих. 

В контексте профессионального 
образования компетенции принято 
разделять в соответствии с их принад-
лежностью к конкретной профессио-
нальной деятельности на ключевые, 
общепрофессиональные и профессио-
нальные.

Ключевые компетенции отлича-
ются своим надпрофессиональным 
характером. Они представляют собой 
универсальные базовые навыки и уме-
ния, которые способствуют получению 
результатов как в обычной жизни, так 
и в профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компе-
тенции, в отличие от ключевых, от-
носятся уже не столько к личностным 
характеристикам, сколько к самой 
профессиональной деятельности. Они 
представляют собой универсальные 
для большинства существующих про-
фессий навыки и способности, по-
зволяющие справляться с решением 
общих профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции ха-
рактеризуют знания, умения, навыки и 
способности личности успешно выпол-
нять узкопрофессиональные обязан-
ности и решать задачи на основе соб-
ственного профессионального опыта. 
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Поскольку формирование компе-
тенций является основной целью об-
разовательной деятельности, важно 
ответственно подходить к выбору 
инструментов и средств достижения 
нужного результата. 

Среди всего многообразия мето-
дов и технологий следует отдельно 
выделить метод ситуационных задач, 
который дискутируется учеными-педа-
гогами в связи с ситуационном обуче-
нием (Быстрова и др., 2022; Вишняко-
ва, 1999; Молькин, 2019; Панфилова, 
2009; Рогова, 2018). 

Ситуационное обучение − методика 
включения в учебный процесс глубо-
кого и детального исследования ре-
альной или имитированной ситуации, 
выполняемого для того, чтобы выявить 
ее частные и/или общие характерные 
свойства (Вишнякова, 1999). 

К освещаемой проблеме проявила 
интерес А.П. Панфилова, указавшая, 
что наиважнейшими целями рассма-
триваемого метода выступают пости-
жение знаний и формирование кон-
кретных профессиональных умений и 
навыков посредством решения про-
фессиональных задач. 

Тактика решения заключается в 
следующем: 

 – дается задание, являющее собой 
текстовое описание ситуации, ба-
зирующейся на реальном опыте и 
включающей в себя проблему;

 – студентам предлагается ряд за-
дач (анализ ситуации, выявление 
проблемы, полное исследование 
условий и аспектов описанной ситу-
ации, по возможности совершение 
расчетов и др.); 

 – основной итог этой деятельности − 
принятие обоснованного решения 
проблемой ситуации. 
«Анализ конкретных ситуаций – 

самый распространенный вид кейс-
технологий в средних и высших учебных 
заведениях, поскольку является макси-
мально практико-ориентированным и 
эффективным для решения и анализа, 

поскольку ориентирован на все группы 
студентов, с учетом их психофизиологи-
ческих особенностей и уровня подготов-
ки» (Быстрова и др., 2022, с. 48). 

В духе сказанного выше стержнем 
метода предстает конкретная ситуация. 
«Однако материал в ней подкреплен 
результатами специальных исследова-
ний, формами статистической отчетно-
сти и другой информацией. Кроме того, 
описание ситуации может содержать 
факторы, которые на первый взгляд не 
имеют прямого отношения к решению, 
но именно из них требуется выделить 
самые важные, приоритетные для при-
нятия решений» (Панфилова, 2009, 
с. 42). Среди прочего, позволительно 
отсутствие четко сформулированного 
задания или вопроса – при данных об-
стоятельствах перед решением студен-
ты должны идентифицировать главную 
задачу, стоящую перед ними. 

При решении ситуационных задач 
стоит осознавать, что весьма часто, в 
противовес кейсам, здесь возможно 
верное решение. Вдобавок попадаются 
задачи, в принципе не имеющие реше-
ния, устраняющего затруднение. В этом 
случае к решению принято относить 
выявление несоответствий, конкрети-
зацию характера существенно важных 
шагов в создавшейся действительности. 

«Очень часто этот метод исполь-
зуют тогда, когда уже проведено лек-
ционное занятие и возникает необхо-
димость развития идей, затронутых в 
нем, на новом логическом уровне, или 
в том случае, когда возникает ситуация 
внутренней необходимости исполь-
зования отдельных моментов и поло-
жений уже усвоенной (предыдущей) 
темы» (Приходько, Смирнова, 2018).

Важно акцентировать внимание на 
преимуществах и возможностях мето-
да ситуационных задач. А.В. Молькин 
отмечает следующие его достоинства 
(Молькин, 2019, с. 164–165): 

 – использование ситуационных задач 
в учебном процессе развивает ана-
литическое мышление;
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 – с помощью метода ситуационных 
задач развивается критическое 
мышление;

 – работа над ситуационными задача-
ми формирует системное мышле-
ние в восприятии реальности;

 – деятельность по анализу ситуаци-
онных задач учит обучающихся вы-
двигать и анализировать различные 
варианты решения. 
Итак, по мнению этого автора, ана-

литическое мышление подразумевает 
обработку большого объема информа-
ции: как самой ситуации, так и факторов, 
в той или иной степени имеющих или 
вовсе не имеющих к ней отношения, – 
без этого навыка невозможно решение 
ситуационной задачи. Критическое же 
мышление позволяет проводить объ-
ективную оценку ситуации и определен-
ных условий на основе проведенного 
анализа при неимении предписаний на 
ее абсолютное восприятие. А систем-
ное мышление дает право расценивать 
имеющуюся ситуацию как целостную си-
стему, состоявшую из взаимосвязанных 
элементов, факторов и условий, – такой 
взгляд позволяет замечать связи между 
этими частями, оценивать и определять 
их влияние друг на друга. 

В контексте проблемы развития 
профессиональных компетенций у сту-
дентов метод решения ситуационных 
задач может стать хорошим инстру-
ментом достижения нужного резуль-
тата. Как известно, профессиональные 
компетенции представляют собой «со-
вокупность профессиональных знаний, 
умений, опыта в решении типовых 
профессиональных задач, такие лич-
ностные качества, как умение само-
стоятельно планировать свою деятель-
ность и выполнять конкретные виды 
деятельности, готовность к развитию в 
профессии, которые позволят резуль-
тативно осуществлять деятельность 
в той или иной области» (Иванов, 
Павлова, 2020, с. 59). Однако задачи, 
трактуемые нами, вобрали проблем-
ные ситуации, разрешение которых 

возможно посредством соответству-
ющих познаний и сформированных 
умений. Иначе говоря, не исключено, 
что обсуждаемый метод содействует 
не только выработке важных навы-
ков и умений, но равным образом и 
оценке уровня их сформированности. 
Главное, нужно понимать, что необхо-
димые результаты достигаются лишь 
при умелой и грамотной разработке и 
применении метода. Для этого важно 
соблюдать все необходимые методи-
ческие рекомендации по разработке и 
реализации ситуационных заданий. По 
этой причине подчеркиваем важность 
создания ситуационных задач. 

Проектированию ситуационных 
задач и внедрению их в обучение сту-
дентов посвятили свои труды многие 
исследователи (О.Е. Лебедев, Е.В. По-
мазанова, М.А. Приходько, Л.Р. Салава-
тулина, А.В. Хуторской, Н.В. Шарыпова, 
О.В. Шварева и др.), привнесшие в 
образовательную деятельность про-
фессиональной школы ряд подходов к 
составлению таких задач. Существует 
три ключевых подхода: 

 – первый заключается в конструиро-
вании задачи на базе целесообраз-
ных вопросов из учебников; 

 – второй коренится в формулирова-
нии общих практикоориентирован-
ных задач, обязательных для раз-
бора каждому студенту; 

 – третий зиждется на аккомодации 
действительных проблемных ситу-
аций к соразмерной теоретической 
базе (по О.В. Шваревой).
Для высококачественного в методи-

ческом плане конструирования ситуа-
ционной задачи преподаватель обязан 
выбрать точную тематику и цели обу-
чения, определить уровень подготовки 
студентов, уточнить терминальную 
проблему – основу задачи, выстроить 
стратегию накопления информации и 
выработки ситуации, полностью сфор-
мировать вопросы для проблемно-
го обсуждения и создать детальный 
маршрут организации учебного дей-
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ствия, сообразовывая подсчет времени 
со всеми периодами разбора и реше-
ния задачи в рамках учебного занятия.

Важный момент в проектировании 
ситуационных задач − выбор источни-
ков. Источниками построения сюжета 
(содержания) и постановки проблемы 
ситуационной задачи являются науч-
ные знания, образовательный процесс 
и содержание обучения, личностный 
опыт, литература (учебная, художе-
ственная, публицистическая, норма-
тивная, статистическая), интернет-ис-
точники и др. (Помазанова, 2022). 

Иначе говоря, материалами педа-
гогического характера, способными 
послужить базой для ситуационных 
задач, выступают: 

 – всякого рода прообразы из художе-
ственной литературы и публицисти-
ки (это отличная база для альтер-
нативы замысла задачи либо даже 
конкретизации линии ее сюжета, а 
авторский стиль источника спосо-
бен позитивно отразиться на пода-
че и восприятии задач, доступность 
же фрагментов из публицистики и 
эффективной информации из СМИ 
содействует их актуализации);

 – научные статьи и монографии в 
формате обозреваемых проблемных 
ситуаций (сведения, черпаемые из 
них и включающиеся в текст задач, 
усиливают серьезность и коррект-
ность последних, а сами первоисточ-
ники могут быть вносены в перечень 
ресурсов, обязательных для анализа 
ситуационных задач);

 – реальная практика (факты из прак-
тической профессиональной де-
ятельности могут не только про-
будить интерес у студентов, но и 
предоставить им возможность оку-
нуться в профессиональную среду 
и имитировать разные стереотипы 
действий и решения трудовых за-
дач в настоящих ситуациях);

 – статистика (статистические сведе-
ния чаще всего действуют как база 
с целью экспертизы изложенной си-

туации и ее требований, а также как 
основные материалы для произ-
ведения расчетов, способствующих 
осознанию и изучению задачи). 
В зависимости от источников, вы-

бранных в качестве основы проектиро-
вания задач, классификацию ситуаций 
представляют в трех блоках: ситуаци-
онные задачи, отражающие реальные 
жизненные ситуации; ситуационные 
задачи, моделирующие элементы про-
фессиональной деятельности; ситуа-
ционные задачи, ориентированные на 
исследовательскую деятельность, т.е. 
научно-исследовательские ситуацион-
ные задачи (там же). 

Операция конструирования ситу-
ационных задач подразумевает ис-
ключительную сосредоточенность, 
обязательность и компетентность пе-
дагога; непосредственно операцию 
обусловливает воздействие внешних 
и внутренних побудительных мотивов. 
К внешним мотивам причисляют пред-
писания к образованию, степень и до-
стоинства учебно-методической под-
держки. Внутренние побудительные 
мотивы связывают с возможностями 
преподавателей (новаторство, созида-
тельность, креативность, обладание 
исчерпывающими сведениями по тео-
рии и практике проблемного задания, 
ориентация на достижение цели) и сту-
дентов (мобилизованность и коммуни-
кабельность к способам обучающего 
действия, степень познания и сформи-
рованности умений и навыков). 

Отдельный интерес в ходе создания 
ситуационных задач, в частности, вы-
зывает их структура и суть. Проработка 
ряда образовательных источников, 
предписаний методического характера 
позволяет продемонстрировать общую 
структуру ситуационной задачи:

 – проблемная практико-ориентиро-
ванная ситуация, требующая реше-
ния; 

 – совокупность учебной информа-
ции, содействующая обзору и от-
бору решения, в том числе факты 
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о месторасположении учреждения, 
специфике профессиональной дея-
тельности, самые разные статисти-
ческие данные и др.; 

 – ассортимент заданий-вопросов, 
способствующих уточнению про-
блемы и нацеливанию умствен-
ного взора на ее разрешение (по 
М.А. Приходько, О.Б. Смирновой).
В образовательном действии про-

фессиональной школы равным обра-
зом воплощается и версия конструиро-
вания задач с опорой на таксономию 
Б. Блума. В сущности это творение 
с данными задачи на базовых ше-
сти уровнях обучения: знание, пони-
мание, применение, анализ, синтез, 
оценка (knowledge – comprehension – 
application – analysis – synthesis – 
evaluation (Bloom et al., 1956)). Все 
уровни содержат самостоятельное 
задание. Такого рода построение за-
дания гарантирует алгоритм действий 
по разбору и решению задачи, в даль-
нейшем обусловливает разрешение 
главного вопроса. 

В процессе составления ситуаци-
онных задач важно диагностировать 
основную цель, становящуюся ценным 
путеводителем для организации учеб-
ного занятия в свете практикуемой 
технологии, включая конкретизацию 
целесообразного периода занятия. 
Поэтому Н.В. Шарыпова с соавт. фик-
сируют такие моменты (Шарыпова, 
Чекалина, 2017, с. 64):

 – приложение ситуационных задач в 
период актуализации знаний сту-
дентов содействует активизации 
исследовательского азарта к изу-
чаемой учебной информации, де-
терминации маршрута в освоении 
темы. Ситуационные задачи здесь 
могут выступать как средство повы-
шения мотивации изучения нового 
материала;

 – ситуационные задачи в период 
осмысления новейшей учебной ин-
формации в ходе действия над ней 
эффективнее проводить в формате 

групповых форм деятельности. По-
добная организация обучающего 
действия направлена на совершен-
ствование коммуникативных навы-
ков и аналитической деятельности 
студентов, которые предлагают 
и обосновывают личные воззре-
ния на проблему и ее разреше-
ние, сравнивают и разбирают иные 
подходы. В течение совместного 
разбора итогов, каковых достигли 
субъекты образования, допускается 
проводить перекрестную дискус-
сию, дебаты, спор-диалог;

 – приложение ситуационных задач 
в период рефлексии делает воз-
можным индивидуальное подыто-
живание рассматриваемой учебной 
информации студентами, трактова-
ние их уровня познания как препо-
давателем, так и одногруппниками, 
а также самостоятельно. В дополне-
ние результаты способствуют кон-
статации траектории последующего 
освоения учебного ресурса. 
Прежде чем включать ситуаци-

онные задачи в структуру занятия, 
педагог обязан проинформировать сту-
дентов: истолковать тематику, главную 
цель данных задач, обрисовать форму 
работы (индивидуальная, самостоя-
тельная или групповое обсуждение), 
обеспечить надлежащими раздаточ-
ными материалами и самим текстом 
задачи, обозначить критерии оценива-
ния решения задачи.

Далее следует непосредственный 
разбор задачи. Найти ответ в ситу-
ационных задачах можно разными 
способами. Один из вариантов – это 
такая схема действий: актуализация, 
проблемный этап, целевой этап, этап 
выбора средств решения, генерализа-
ция (по О.Е. Лебедеву).

Другой вариант предлагает Л.Р. Са-
лаватулина: «Анализ условия задачи, 
формулировка исходных данных и 
целей, разработка плана решения за-
дачи, принятие и реализация плана 
решения, рефлексия, исследование 
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результата решения, определение 
достижения поставленных целей, вы-
работка плана дальнейшего развития» 
(Салаватулина, 2018, с. 141). 

Вторая версия способа решения 
ситуационных задач, по-нашему мне-
нию, на сегодняшний момент наибо-
лее распространена в профессиональ-
ной школе.

Значимым шагом приложения си-
туационных задач в практической 
деятельности выступает оценка на-
личествующих результатов. В течение 
создания ситуационной задачи педагог 
обязан позаботиться о конкретизации 
ключевых критериев и показателей 
для выполнения аттестации, в ходе 
которой особенно учитывается напо-
ристость и инициативность студентов 
в дискуссии, суждении, соответствие 
представляемых решений выдвинутой 
в задаче проблеме, обладание тео-
ретической учебной информацией в 
случае аргументирования заявляемых 
версий решения, демонстрация реше-
ния задачи. 

Окончание действия разбора ситу-
ационных задач на занятии протекает 
посредством осуществления рефлек-
сии коллегиально со студентами; в 
данном случае производится поды-
тоживание главных выводов работы, 
показ сильных и слабых мест студентов 
в формате изучаемой темы, установ-
ление результатов, добытых за счет 
обращения к методу ситуационного 
анализа. 

Возможность внедрения разрабо-
танных ситуационных задач на заня-
тиях в действительности регулируется 
созвучием главным установкам: ана-
логия поставленной цели; принятие во 
внимание политической и экономиче-
ской обстановки в страны и регионе в 
формате условий задачи; иллюстрация 
реалий профессионального труда; 
релевантность показателя трудности 
задания способностям и уровню по-
знаний студентов; курс на наращи-
вание потенций субъектов образова-

ния (мыслительных, мониторинговых, 
стремления к прогнозованию); стимул 
для студентов и основание к обсужде-
нию, дебатам. 

На основе всего вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что про-
дуктивность работы ситуационных 
задач в обучающем действии высшей 
профессиональной школы заключается 
в следующем: 

 – ситуационные задачи нацелены 
на становление будущего умелого 
специалиста, знающего свое дело и 
эффективно включающегося в раз-
решение реальных проблемных си-
туаций, вместе с тем сопрягающего 
профессиональную компетентность 
с интересами социума; 

 – такие задания предусмотрены как 
для индивидуальной, так и для 
коллективной деятельности, вслед-
ствие чего преподавателю нужно 
предварительно выбрать формат 
действий; 

 – педагог выстраивает и координи-
рует работу учебной группы, на-
целивает и активизирует участие 
студентов; 

 – эти задачи точно имеют возмож-
ность стать плодотворным инстру-
ментарием выработки профессио-
нальных компетенций, между тем 
результативность этого особо гаран-
тируется через квалифицированное 
сопряжение уникальных подходов, 
методов и технологий обучающего 
действия.
Поэтому при нынешней актуаль-

ности вариативности, дифференциро-
ванности и стандартизации професси-
онального образования ситуационные 
задачи по любой дисциплине в высшей 
школе при подготовке специалистов 
(например, педагогов, дизайнеров, ар-
хитекторов, инженеров и др.) являют 
собой неоспоримый инструментарий 
поддержки в методическом плане 
образовательных действий в синтезе 
целей, сути дидактических процессов 
и организационных форм.
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Современная мировая ситуация 
способствовала развитию дистанцион-
ных систем взаимодействия в обще-
стве. Электронные ресурсы развива-
лись стремительно в разных сферах, 
в том числе в образовании. В связи с 
этим актуальной стала проблема обе-
спечения профессиональной подготов-
ки специалистов, в частности логопе-
дов, с использованием электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР 
в самом общем понимании представ-
ляют собой средства обучения, разра-
ботанные и реализуемые на базе ком-
пьютерных технологий. Ранее к ЭОР 
относили только видеофильмы, звуко-
записи, которые применялись для обу-
чения логопедов. Однако прогресс не 
стоит на месте, и в современном вари-
анте ЭОР трансформируются в формат 
дистанционного образования, когда 
посредством интернета осуществляет-
ся подготовка специалистов удаленно 
от образовательного учреждения.

Согласно современным стандартам 
профессиональной подготовки логопе-
дов важное внимание уделяется фор-
мированию важнейших компетенций у 
данных специалистов (Dunsmuir et al., 
2006; Passenger, 2014). Для достижения 
этой цели целесообразно использовать 
в процессе обучения ЭОР (Лаврентьева, 
Мельникова, 2016). Инновационные 
технологии, новые методы и приемы 
обучения и взаимодействия между 
педагогом и обучающимся позволяют 
создать ситуацию, способствующую по-
вышению мотивации познания нового 
у студентов, самообразования, разви-
тия творческих способностей. Рассмо-
трением данной проблемы в науке и 
практике занимались такие ученые, как 
И.П. Подласый, В.С. Сластенин, В.Д. Си-
моненко и др. (Захарова, 2003).

ЭОР могут быть представлены в 
разных формах: электронный учебно-
методический комплекс, электрон-© Колодовская Е.А., 2023
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ный демонстрационный материал, 
электронный модуль проверки знаний, 
электронный практикум, электрон-
ный учебный модуль (дистанционный 
курс), электронное учебное пособие, 
электронное методическое пособие, 
видеотрансляция (Ковригина, 2008). 

При использовании ЭОР для осу-
ществления профессиональной под-
готовки специалистов логопедического 
и дефектологического профиля важно 
руководствоваться следующими фак-
торами (Корякина, Архипова, 2021):

 – общие принципы и закономерности 
образовательного процесса в обра-
зовательной организации;

 – учебно-воспитательные задачи, 
стоящие на конкретном этапе полу-
чения образования;

 – индивидуально-личностные осо-
бенности обучающихся, их возмож-
ности в плане использования ЭОР, 
навыки владения ими;

 – особенности преподавания и мето-
дического сопровождения изучае-
мой дисциплины;

 – наличие технических средств, необ-
ходимого специального оборудова-
ния, пособий, информационных ре-
сурсов для эффективного обучения;

 – подготовленность педагога, его уро-
вень квалификации и личностные 
особенности, готовность к работе с 
использованием ЭОР.
Для осуществления профессиональ-

ной подготовки логопедов важно при-
менять разные виды интерактивных 
технологий, используя при этом ЭОР. 
Такими технологиями могут быть сле-
дующие (Филатова, 2008): 

 – технология проблемного обуче-
ния, предусматривающая решение 
ситуационных задач из практики 
логопеда, которая может быть реа-
лизована в интерактивном формате 
посредством дистанционного взаи-
модействия педагога и студента;

 – имитационные технологии (не-
игровые и игровые), посредством 
которых обучающиеся проигрыва-
ют какую-либо ситуацию из прак-
тической деятельности логопеда, 
а затем предлагают варианты ее 
решения в ходе совместного об-
суждения;

 – личностно ориентированные об-
разовательные технологии, полага-
ющие высшей ценностью личность 
студента, признающие его самобыт-
ность и индивидуальные образова-
тельные потребности.
На современном этапе развития 

высшей школы особую практическую 
значимость при подготовке специ-
алистов логопедического направления 
приобретает использование информа-
ционных технологий, а именно ЭОР, 
сетевых технологий. В свободном 
доступе для студентов вузов в дан-
ный момент находятся сотни тысяч 
полнотекстовых литературных изданий 
в электронных библиотеках, электрон-
ные версии периодических изданий, 
таких как журналы, вестники и т.д., 
справочные и библиографические 
базы данных, система видеоконфе-
ренцсвязи, при помощи которой пе-
дагоги могут осуществлять работу на 
лекционных и практических занятиях, 
а также проводить индивидуальную 
работу по подготовке реферативных 
проектов, курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, написанию 
научных статей; актуальной и по сей 
день остается связь по электронной 
почте, где можно получить быструю 
обратную связь между педагогом и 
студентом, отправить необходимые 
файлы (Штыхно и др., 2020).

Современные цифровые ЭОР пред-
ставляют собой создание для обуча-
ющихся специальной электронной 
информационно-образовательной сре-
ды. Данная среда – это система дис-
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танционного (электронного) обу чения. 
В России дистанционное обучение 
появилось почти в ХХ в., однако в по-
следнее десятилетие получило особый 
толчок в развитии в связи с мировой 
пандемией (Ступина, 2009). Данную 
тему рассматривали в своих исследо-
ваниях такие ученые, как Л.Б. Астахо-
ва, Е.С. Собина, И.В. Чумакова и др. 
Это касается создания электронных 
информационных ресурсов, ЭОР, ин-
формационных технологий, телеком-
муникационных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающимися 
образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахожде-
ния (Полат, Бухаркина, 2008).

Е.Г. Каменский и О.А. Гримов в сво-
их трудах рассматривали особенности 
использования ЭОР в условиях совре-
менного информационного общества. 
Исследователи уделили пристальное 
внимание такому понятию, как сетевые 
сообщества. Под ними они понимают 
специально созданные группы поль-
зователей в социальных сетях. Данные 
сообщества целесообразно организо-
вывать в процессе осуществления под-
готовки специалистов логопедического 
профиля, чтобы создать условия для 
развития их личности, обмена опытом, 
профессиональными разработками, 
для стимуляции профессионального 
саморазвития. Использование ресур-
сов сетевых сообществ по изучаемой 
проблематике способно активизиро-
вать образовательную деятельность 
студента. При этом важно эффективно 
осуществлять этот процесс, что на се-
годняшний день является актуальным 
направлением развития для препо-
давателя университета (Каменский, 
Гримов, 2014).

Реализация образовательных про-
грамм в дистанционном формате 
предусматривает обучение на специ-
альных платформах, подразумева-

ющих создание электронных курсов 
по дисциплине, например E-Learning, 
MOOC. Данные платформы направле-
ны на создание специальных учебных 
модулей по дисциплине (Позднякова, 
Кулешова, 2020):

 – модуль получения информации 
(И-тип), в который входят элек-
тронные интерактивные лекции, 
информационные страницы, виде-
олекции, электронные учебники и 
ссылки на различные сайты;

 – модуль практических занятий 
(П-тип), предусматривающий такие 
элементы, как задание, глоссарий, 
кроссворд, решение практических 
ситуаций и др.;

 – модуль контроля (аттестации) 
(К-тип), в который входит проме-
жуточное и итоговое тестирование.
При реализации дистанционного 

обучения будущих логопедов эффек-
тивным представляется использование 
таких платформ, как Zoom, Webinar, 
Teams, Google Meet и др. Такая форма 
взаимодействия с обучающимися име-
ет широкие возможности для общения 
между участниками конференции, ко-
торые могут находиться не только на 
территории области, региона, но и в 
другой стране, что создает условия для 
широкого обмена опытом, в том числе 
и с международными коллегами. 

Формат дистанционных встреч 
представляет собой максимально ши-
рокое использование электронных 
ресурсов в процессе подготовки спе-
циалистов. В ходе онлайн-встречи 
студенты могут продемонстрировать 
свои методические разработки, по-
казать практические навыки, педагог 
может воспроизвести видеофрагменты 
занятий с детьми, обратить внимание 
на сложности, а также дать студентам 
задание для выполнения в реальном 
времени или же обсуждения друг с 
другом. 
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Профессиональная логопедическая 
подготовка на данный момент может 
осуществляться при использовании 
профессиональных сообществ лого-
педов и дефектологов в пространстве 
социальной сети «ВКонтакте». Данная 
деятельность способна стимулиро-
вать мотивацию профессиональной 
деятельности, сформировать пред-
ставление о видах деятельности спе-
циалиста. Примеры таких сообществ – 
«Практикующий логопед», «Типичный 
нейропсихолог», «Логопедические 
игры и книги», «Дефектолог.ру» и др. 
Педагогически организованное взаи-
модействие будущих логопедов с дан-
ными ресурсами сообществ, в которых 
собраны профессионалы своего дела, 
способствует развитию профессио-
нальной направленности, личностной 
компетентности специалиста. Педагог 
может использовать ресурсы сооб-
ществ для развития поисковых умений 
студентов, отбора качественного мате-
риала для профессиональной деятель-
ности. Вариантами заданий могут быть 
следующие:

 – подобрать методические рекомен-
дации для постановки звуков «р» 
и «р’»;

 – изучить запросы начинающих спе-
циалистов к опытным, оценить 
свою готовность к решению данных 
задач;

 – смоделировать ситуацию трудо-
устройства по специальности в об-
разовательное учреждение, проду-
мать вопросы опытной аудитории 
по дальнейшей трудовой деятель-
ности в организации.
Данные задания способствуют 

творческому поиску необходимого 
материала, а также присоединению к 
специальным сообществам и группам, 
что сформирует привычку пользования 
ресурсом не только для выполнения 
задания, но и для профессионального 

саморазвития, написания курсовых 
проектов, дипломной работы.

Актуальным на данный момент 
остается вопрос проведения разных 
видов практики для будущих логопе-
дов в рамках дистанционного формата 
обучения. Такой формат был необ-
ходим в ситуации пандемии, однако 
сейчас уже не так актуален. Тем не 
менее учебная и ознакомительная 
практика может быть реализована в 
данном формате, так как в ходе ее 
проведения будущие логопеды знако-
мятся с основными нормативно-право-
вым и методическими разработками, 
специальной литературой. Работа 
может быть реализована посредством 
дистанционного обучения и онлайн-
встреч с руководителем по практике. 
Однако прохождение педагогической 
и производственной практики является 
крайне сложным без непосредствен-
ного выхода студентов на базу практи-
ки и наблюдения за работой логопеда. 
Именно поэтому офлайн-формат в 
данном случае необходим для эффек-
тивного освоения студентами материа-
ла (Позднякова, Кулешова, 2020).

Моделировать ситуации профес-
сиональной деятельности учителя-ло-
гопеда в процессе профессиональной 
подготовки рекомендуется при ис-
пользовании специальных компьютер-
ных программ. Они используются при 
непосредственной работе с детьми 
с нарушениями речи и становятся 
хорошим способом получения про-
фессиональных компетенций студента-
ми. Такими программами могут быть 
«Видимая речь», «Развитие слухового 
восприятия» и др., которые также 
возможно применять в ходе дистан-
ционной работы и обучения (Полат, 
Бухаркина, 2008).

Просмотр видео- и аудиоматериа-
лов на практических занятиях, а также 
в ходе самостоятельной работы сту-
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дентов посредством дистанционно-
го обучения позволяет отразить всю 
многоаспектность коррекционно-педа-
гогической работы специалиста с раз-
ными категориями детей. В ходе такой 
работы обучающиеся учатся ставить 
диагноз, наблюдать за проявлениями, 
анализировать, отслеживать динамику 
занятия, успешность ученика. Такая 
форма работы позволяет студентам-
логопедам выстроить план действий в 
ходе занятий, анализировать коррек-
ционно-педагогическую деятельность, 
особенности речевых патологий и на-
правления работы с ними.

Итак, использование ЭОР для про-
фессиональной подготовки логопедов 
необходимо на современном этапе 
развития образования и общества, 
во многом способствует повышению 
уровня профессиональных компетен-
ций студентов, росту мотивации их 
учебно-профессиональной деятельно-
сти, а также наиболее рациональному 
использованию времени обучения, 
включению будущих специалистов в 
непосредственный коррекционно-пе-
дагогический процесс. Электронные 
образовательные ресурсы имеют ши-
рокие возможности для использования 
в образовательном пространстве вуза, 
а именно: применение дистанционно-
го обучения, ЭОР, сетевых технологий, 
специальных компьютерных программ, 
аудиовизуальных технологий. Создание 
специальной электронной информа-
ционно-образовательной среды пред-
усматривает использование информа-
ционных технологий, телекоммуника-
ционных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме неза-
висимо от места нахождения.
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Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что определяющим фактором 
реализации национальных программ 
по цифровизации экономики РФ явля-
ется их кадровое обеспечение. Норма-
тивно-правовое обеспечение развития 
цифровых компетенций регламентиро-
вано на всех уровнях исполнительной 
власти – федеральном, муниципаль-
ном, региональном и отраслевом (По-
становление Правительства РФ..., http://
static.government.ru/media/files/aNtAA
RsD8scrvdizD7rZAw0FaFjnA79v.pdf; Рас-
поряжение Правительства РФ..., http://
government.ru/docs/28653;/ Приказ 
Минэкономразвития РФ..., https://www.
economy.gov.ru/material/file/bd31fe31b5
135c35e402b702c346f304/41_24012020.
pdf; Стандарт..., 2019).

В связи с этим выявление и раз-
витие показателей ключевых компе-
тенций цифровой экономики (ККЦЭ) 
специалистов мелиоративной отрасли 
целесообразно осуществлять в системе 
непрерывного образования средства-
ми профессиональных программ, ин-
формационных и коммуникационных 
технологий. Структура и содержание 
показателей ККЦЭ слушателей про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) на при-
мере специалистов мелиоративной 
отрасли в настоящем исследовании 
разработаны на основе Приказа Мин-
экономразвития России от 24.01.2020 
№ 41 (Приказ Минэкономразвития 
РФ..., https://www.economy.gov.ru/
material/file/bd31fe31b5135c35e402b70
2c346f304/41_24012020.pdf).

Цель исследования – изучение, 
определение структуры показателей 
ККЦЭ и разработка системных реко-
мендаций по их развитию у слушате-
лей программ ДПО учебно-методиче-
ского центра Всероссийского научно-
исследовательского института систем 
орошения и сельхозводоснабжения © Паутова Л.Е.,2023

Исследование выполнено в рамках  
Государственного задания Минсельхоза России  

на 2021 г. № 082-00080-21-00.
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«Радуга» на примере работников Де-
партамента мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Задачи исследования: провести на-
учно-практический и теоретический 
анализ методологического, норматив-
но-правового, методического обеспе-
чения по развитию профессиональных 
цифровых компетенций; разработать 
систему показателей для оценки сфор-
мированности ККЦЭ слушателей про-
грамм ДПО и рекомендации по их 
развитию в условиях цифровизации 
непрерывного образования.

Новизна результатов исследования 
заключается в следующем:

 – определены основные компоненты 
базовой модели цифровых ком-
петенций слушателей (работников 
мелиоративной отрасли);

 – разработаны системные рекомен-
дации по развитию ККЦЭ слуша-
телей программ ДПО на примере 
работников Департамента мелио-
рации Минсельхоза РФ.
Практическая значимость результа-

тов исследования: проведен статисти-
ческий анализ данных по показателям 
ККЦЭ слушателей программ ДПО в 
условиях цифровизации непрерывного 
образования; зарегистрирована база 
данных для расчетов компетенций 
персонала в области цифровизации 
мелиоративного сектора по федераль-
ным округам РФ.

В настоящей работе представлен 
научно-практический и нормативно-
правовой анализ по проблеме иссле-
дования, обоснованы результаты и 
выводы исследования, изложенные в 
заключительном разделе.

Теоретико-методологическую осно-
ву исследования составили работы, по-
священные особенностям ДПО (Трини-
татская, Эпова, 2022) и электронно-об-
разовательной среды (Котов, Катькало, 
2023; Среда..., https://c1531.c.3072.ru) 

как фактора развития человеческого 
капитала (Луо и др., 2015; Разумова, 
Бурак, 2019); структурно-содержатель-
ным аспектам моделирования ККЦЭ 
(Ван Сиклен, https://www.tadviser.ru/
index.php/Статья:Управление_дан-
ными_(Data_management); Папоно-
ва, 2012; Пинская, Михайлова, 2019; 
Hattie, 2012; Lucas et al., 2013; Swap 
et al., 2006); анализу перспективных 
рынков НТИ (Национальной техноло-
гической инициативы); периодизации 
цифровой мелиорации (Юрченко, 
2020), опыту разработки моделей 
компетенций специалиста АПК (Ана-
литический центр Минсельхоза Рос-
сии, АНО «Университет НТИ 2035»,  
РАНХиГС, МГТУ им. Н.Э. Баумана), и 
более ранние авторские исследования 
(Образовательные вызовы..., 2020; 
Угрюмова, Паутова, 2021).

Настоящее исследование проводи-
лось в три этапа. 

Первый этап – теоретический и 
структурно-содержательный анализ 
нормативно-правового, методологи-
ческого и методического обеспечения 
процесса формирования ККЦЭ ра-
ботников мелиоративной отрасли в 
системе непрерывного образования. 
Результаты данного этапа: 1) опреде-
лены необходимые регламенты для 
развития ККЦЭ в системе непрерывно-
го образования; 2) выявлены показа-
тели соответствия и несоответствия по 
ККЦЭ в актуальных нормативно-право-
вых актах, ФГОС и отраслевых профес-
сиональных стандартах; 3) определена 
структура показателей ККЦЭ слушате-
лей ДПО на примере работников ме-
лиоративной отрасли.

На втором этапе были определены 
методы диагностики уровня сформи-
рованности показателей ККЦЭ слуша-
телей программ ДПО и инструменты 
электронно-образовательной среды 
для их развития.
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На третьем этапе были определены 
уровни сформированности показате-
лей ККЦЭ; разработаны системные 
рекомендации по развитию ККЦЭ у 
слушателей ДПО; обоснована структу-
ра основных элементов базовой мо-
дели цифровых компетенций (БМЦК) 
отраслевых специалистов.

Общая выборочная совокупность за 
период исследования: 141 слушатель 
программ ДПО – работники Департа-
мента мелиорации Минсельхоза РФ 
из всех восьми федеральных округов 
РФ. Из них: 90 мужчин (64% от общей 
выборки), 51 женщина (36% от общей 
выборки); 134 человека (95% от общей 
выборки) – с высшим образованием, 
7 человек (5% от общей выборки) – со 
средним профессиональным. Репре-
зентативность образованных типиче-
ских выборок слушателей – с довери-
тельной вероятностью 0,954.

Характеристика перечня программ 
ДПО и количества слушателей по ним 
представлена на рис. 1.

Профессионально-квалификацион-
ную характеристику выборки исследо-
вания по должностям можно просле-
дить на рис. 2.

Территориальные сегменты вы-
борки исследования по федеральным 
округам: ПФО – 28%, ЮФО – 27%, 
ЦФО – 24%, СибФО – 11%, СКФО – 9%, 
СЗФО и ДФО – по 7%.

Исследование показателей разви-
тия ККЦЭ слушателей осуществлялось 
в рамках программ повышения квали-
фикации на базе ВНИИ «Радуга».

Для анализа и оценки уровня сфор-
мированности показателей ККЦЭ слу-
шателей программ ДПО мы применя-
ли метод опроса. В основу положена 
пятибалльная шкала порядка по крите-
риям важности показателей в профес-
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Рис. 1. Программы ВНИИ «Радуга» и численность слушателей за 2021 г., чел.
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сиональной деятельности специалиста 
мелиоративной отрасли:

 – от 4 до 5 баллов – высокая оценка;
 – от 3 до 4 баллов – средняя оценка;
 – меньше 3 баллов – низкая оценка.

Выборка из генеральной совокуп-
ности значений признака X считается 
репрезентативной, если ее предельная 
ошибка не превосходит 4%. Предель-
ная ошибка бесповторной типической 
выборки значений признака X c дове-
рительной вероятностью 0,954 вычис-
ляется по формуле (Повторный и бес-
повторный отбор...., https://100task.ru/
sample/44.aspx).

Для обоснования репрезентатив-
ности полученных выборок балльных 
оценок показателей ККЦЭ вычисли-
ли групповые средние и групповые 
дисперсии оценок показателей ККЦЭ 
слушателей программ ДПО (Провести 
исследования.., 2021, с. 100–152). Объ-
ем N генеральной совокупности равен 
141. Групповые дисперсии характери-
зуют разброс (рассеивание) оценок в 
группах, при этом нулевая дисперсия 
указывает на совпадении оценок.

Для каждой выборки вычислены 
выборочные средние оценки и пре-
дельные ошибки выборок. Предель-
ные ошибки выборок не превосходят 
4% и, следовательно, с вероятностью 
0,954 можно утверждать, что рассма-
триваемые выборки репрезентативны.

В процессе освоения программ 
ДПО средствами ЭОС «Среда электрон-
ного обучения 3KL» слушателям предо-
ставляются возможности для развития 
ККЦЭ и их профессионально-образо-
вательного взаимодействия на плат-
форме. Анализируя инструменты ЭОС, 
возможно охарактеризовать систему 
цифровых компетенций, формируемых 
у слушателей программ ДПО. К эле-
ментам данной системы мы относим: 
информационно-коммуникативные 
компетенции (ККЦЭ 1, ККЦЭ 5); опера-
ционно-технологические компетенции, 
используемые при самостоятельных и 
практических работах (ККЦЭ 2, ККЦЭ 3); 
организационно-управленческие ком-
петенции, обеспечивающее формиро-
вание и развитие ИТ-инфраструктуры 
мелиоративной отрасли (ККЦЭ 4).
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Результаты проведенного исследо-
вания позволяют определить уровни 
сформированности показателей ККЦЭ 
слушателей ДПО за 2021 г.:

1. На высоком уровне сформиро-
ваны показатели: ККЦЭ 1 «Коммуни-
кация и кооперация в цифровой сре-
де» (ККЦЭ 1.2 «Возможность обмена 
опытом работы с коллегами в других 
организациях»); ККЦЭ 2 «Самораз-
витие в условиях неопределенности» 
(ККЦЭ 2.1 «Личностная потребность 
в профессиональном саморазвитии»; 
ККЦЭ 2.2 «Поиск более эффективных 
технологий деятельности или управ-
ления организацией в целом»; ККЦЭ 
2.3 «Поиск факторов, обеспечивающих 
профессиональное мастерство»); ККЦЭ 
5 «Критическое мышление в цифровой 
среде» (ККЦЭ 5.1 «Способность к анали-
зу факторов, условий и причин продук-
тивности собственной деятельности»).

2. На среднем уровне сформирова-
ны показатели: ККЦЭ 1 «Коммуника-
ция и кооперация в цифровой среде» 
(ККЦЭ 1.1 «Владение современными 
методами исследования отраслевого 
взаимодействия»; ККЦЭ 1.3 «Состоя-
ние и обслуживание компьютеров»); 
ККЦЭ 3 «Креативное мышление» 
(ККЦЭ 3.1 «Привлечение сотрудников 
к творческой исследовательской рабо-
те в системе управления»).

3. На низком уровне сформированы 
показатели: ККЦЭ 4 «Управление ин-
формацией и данными» (ККЦЭ 4.1 «Эф-
фективность обмена информацией с со-
трудниками внутри организации»; ККЦЭ 
4.2 «Информационное взаимодействие 
с другими подразделениями»).

На основе полученных результатов 
разработаны рекомендации по обе-
спечению системных условий эффек-
тивного повышения квалификации и 
переподготовки кадров мелиоратив-
ной отрасли для развития професси-
ональных цифровых компетенций по 

направлениям. Реализацию предло-
женных рекомендаций целесообразно 
осуществлять на основе применения 
системного подхода в программах 
ДПО при развитии ККЦЭ слушателей.

По направлению нормативно-пра-
вового регулирования с целью устра-
нения выявленных недостатков реко-
мендуется органам исполнительной 
власти привести в соответствие нор-
мативно-правовые акты по вопросам 
регулирования цифровизации мелио-
ративной отрасли АПК РФ и непрерыв-
ного образования в системе ДПО:

 – разработать единую дорожную карту 
по цифровизации АПК, в том числе по 
развитию единого информационного 
пространства и средств информаци-
онного взаимодействия для работни-
ков АПК с учетом отраслевой специ-
фики. Определить мероприятия по 
снятию административных барьеров 
для координации и межведомствен-
ного взаимодействия при внедрении 
цифровых проектов и технологий для 
нужд и производственных решений 
сельского хозяйства;

 – выявить актуальную потребность в 
обучении работников Депземме-
лиорации по развитию цифровых 
компетенций.
По направлению информационно-

методического обеспечения к основ-
ным рекомендуемым мероприятиям 
считаем необходимым отнести:

 – систематизацию согласованных ак-
туальных профессиональных требо-
ваний к деятельности специалистов 
мелиоративной отрасли для работы 
в условиях цифровой экономики;

 – актуализацию профессиональных 
отраслевых стандартов с учетом со-
временных цифровых технологий и 
требуемых компетенций в профес-
сиональной деятельности (разделы 
стандарта «Вид деятельности» и 
«Трудовые функции»);



82 Л.Е. Паутова

 – разработку единой концепции БМЦК 
работников мелиорации. Необходи-
мость разработки БМЦК работни-
ков мелиорации регламентирована 
(Распоряжение Правительства РФ..., 
http://government.ru/docs/28653/). 
В качестве алгоритма при разработ-
ке БМЦК работников мелиоративной 
отрасли АПК РФ считаем возможным 
использовать передовой опыт (Кон-
даков, http://rusacademedu.ru/wp-
content/uploads/2018/11/kondakov-
a.-bazovaja-model-kompetencij.pdf; 
Котов, Катькало, 2023; Модель..., 
2020; Полевая, http://www.fa.ru/
org/dpo/finprofessional/Documents/
ueft/mod3/1_161118%20Модель%20
компетенций%20Полевая.pdf; Стан-
дарт..., 2019).
По направлению учебно-методи-

ческого обеспечения программ ДПО 
на основе результатов исследования 
целесообразно (Провести исследова-
ния..., 2021, с. 113–131):

 – разработать и реализовать програм-
мы ДПО «Основы цифровой гра-
мотности работников мелиоратив-
ной отрасли» и «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности», поскольку цифровая 
грамотность – это технические и 
когнитивные навыки, позволяющие 
ориентироваться в современных 
информационных технологиях, удов-
летворяя личные, образовательные 
и профессиональные потребности;

 – ввести соответствующие модули 
(блоки) по цифровизации в про-
фильные программы ДПО повыше-
ния квалификации;

 – разработать и внедрить психоло-
го-педагогическое сопровождение 
слушателей программ ДПО в элек-
тронной информационно-образова-
тельной среде.
Внедрение рекомендаций будет 

способствовать:

 – совершенствованию и эффектив-
ному использованию отраслевых 
нормативно-правовых актов систе-
мы непрерывного образования в 
условиях цифровизации;

 – выполнению целевых показателей 
государственных программ по раз-
витию «цифровых» кадров мелио-
ративной отрасли;

 – разработке и созданию условий для 
внедрения нормативно-правового 
механизма по заключению взаимо-
выгодных договорных отношений 
между разными субъектами АПК 
в целях формирования функцио-
нально-отраслевой цифровизации 
производственных процессов и 
профессионального развития от-
раслевых кадров в системе непре-
рывного образования.
Непрерывность ДПО работников 

отрасли определяет надпрофессио-
нальный характер ККЦЭ. Это, в свою 
очередь, подразумевает сквозной 
процесс их формирования и развития 
в течение всего периода обучения по 
программам ДПО без отрыва от про-
фессиональной деятельности.

На основе предложенных рекомен-
даций для обеспечения профессио-
нального развития слушателей ДПО 
(«цифровых» отраслевых кадров) на 
уровне органов исполнительной вла-
сти представляется необходимым:

 – совершенствовать цифровые плат-
формы отраслевого и межотрасле-
вого взаимодействия специалистов, 
потенциальных партнеров, созда-
вать благоприятные условия для 
развития технологических компа-
ний и стартапов в мелиоративной 
отрасли;

 – системно актуализировать профес-
сионально-образовательные регла-
менты и инструменты отраслевого 
взаимодействия в условиях цифро-
вого непрерывного образования;
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 – разработать и ввести единые норма-
тивные профессионально-должност-
ные требования по цифровым ком-
петенциям для отраслевых работни-
ков по категориям должностей;

 – разработать единую базовую модель 
цифровых компетенций работников 
в условиях цифровизации и способ-
ствовать ее внедрению на местах;

 – разработать и внедрить инфор-
мационно-технологическое и про-
граммное обеспечение системного 
мониторинга профессионального 
развития и ККЦЭ работников Депар-
тамента мелиорации;

 – сформировать систему мотивации 
персонала, обеспечивающую полу-
чение профессиональных цифро-
вых компетенций.
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