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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ                                                        
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ                                                                  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ ГОТОВНОСТЬ                                                                                    
К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Алексеева Е.Е. 

Модернизация российского образования акцентирует внимание 
на необходимости формирования единой цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей создание условий для поэтапного перехода 
к новому уровню и качеству обучения. В числе приоритетных целей 
модернизации образования обозначена подготовка высокообра-
зованных личностей и высококвалифицированных специалистов, 
способных в условиях развития цифровых ресурсов, наукоемких 
технологий к непрерывному профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности.

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» толчком для этого должна стать аттестация пе-
дагогических кадров – периодическое подтверждение квалификации 
педагога, его профессиональной компетентности. Успешность 
решения этой важной задачи зависит от теоретической и прак-
тической разработанности вопроса реализованности компетент-
ностного подхода в последипломном образовании. При этом осо-
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бое значение приобретает способность учителя осваивать новые 
педагогические концепции и технологии в условиях непрерывного 
профессионального образования.

Цель. Целью статьи является поиск ответа на вопрос: «От 
чего зависит уровень развития дополнительного информационного 
образования учителей?»

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют научно-теоретические, системно-структурные 
методы, а также принципы системности, структурности, пре-
емственности и соответствия технологий целям дополнительного 
профессионального образования учителей.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
автор, анализируя полученный данные в ходе экспериментальной 
работы, делает вывод о необходимости реорганизации системы 
дополнительного профессионального образования педагогических 
кадров, в контексте информационного образования учителя.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в учреждениях дополнительного про-
фессионального образования учителя.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образо-
вание учителя; дополнительное информационное образование; 
компоненты информационного образования учителей; ИКТ-
компетентность, цифровые образовательные ресурсы.

TO ThE QuESTiON OF DEVElOPMENT                                       
OF ThE cOMPONENTS OF iNFORMATiON EDucATiON                                                                 

OF ThE TEAchER DEFiNiNg ThEiR READiNESS                         
FOR REAliZATiON OF FEDERAl STATE EDucATiONAl 

STANDARDS

Alekseeva E.E. 

Modernization of Russian education focuses attention to need of 
formation of the uniform digital educational environment providing 
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creation of conditions for phased transition to the new level and quality 
of training. Among the priority purposes of modernization of education 
training of the highly educated persons and highly qualified special-
ists capable in the conditions of development of digital resources, high 
technologies to the continuous professional growth and professional 
mobility is designated.

According to the National educational initiative “Our new school” a 
push for this purpose has to become certification of pedagogical shots – 
periodic confirmation of qualification of the teacher, his professional 
competence. 

The success of the solution of this important task depends on the-
oretical and practical readiness of a question of a realizovannost of 
competence-based approach in post degree education. At the same time 
the ability of the teacher to master new pedagogical concepts and tech-
nologies in the conditions of continuous professional education is of 
particular importance.

Purpose. The purpose of article is search of the answer to a question: 
“On what the level of development of additional information education 
of teachers depends?”

Method or methodology of carrying out work. The basis of a research 
is formed by scientific-theoretical, system and structural methods and 
also the principles of system city, degree of structure, continuity and 
compliance of technologies to the purposes of additional professional 
education of teachers.

Results. Results of work are that the author, analyzing received data 
during experimental work, draws a conclusion about need of reorga-
nization of system of additional professional education of pedagogical 
shots, in the context of information education of the teacher.

Scope of results. Results of a research can be used in institutions of 
additional professional education of the teacher.

Keywords: additional professional education of the teacher; addi-
tional information education; components of information education of 
teachers; information and communication competence; digital educa-
tional resources.
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Поэтапное введение Федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования осуществляется в соответ-
ствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р «О 
плане действий по модернизации общего образования на 2011/15 
годы». Очевидно, что переход на новые образовательные стандар-
ты в школе требует серьезной подготовительной работы. Так как 
главная роль успешного внедрения Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, общего и среднего обра-
зований (далее ФГОС) отведена учителю, то одним из основных 
этапов в реализации основных требований ФГОС является совер-
шенствование ресурсного потенциала, и прежде всего кадрового.

Закрепляя ответственность педагога за результаты реализации 
основной образовательной программы общего образования, ФГОС 
фактически формулирует новые требования подготовки и повыше-
ния квалификации учителя, то есть в целом к системе дополнитель-
ного профессионального образования.

За период поэтапного перехода на новые ФГОС в условиях циф-
ровизации общества, в системе образования уже произошли суще-
ственные сдвиги в оснащении школ компьютерной и мультимедийной 
техникой, достигнуты значительные успехи в разработке программ-
ного обеспечения учебного процесса школы. Но, несмотря на это 
пока не произошло ожидаемых дидактических и технологических 
изменений в учебном процессе школы. Многие учителя отмечают 
свою профессиональную некомпетентность в вопросах целепола-
гания, отборе содержания и подборе методов и технологий обуче-
ния при работе по ФГОС.

Направленность нашего исследования предполагает поиск отве-
та на вопрос: «От чего зависит уровень развития дополнительного 
информационного образования учителей?»

С одной стороны, он определяется уровнем развития компонен-
тов информационного образования учителя в организационной ин-
формационно-образовательной деятельности в рамках работы по 
ФГОС. С другой стороны, практически не разработанной системой 
компонентов, требуемых для реализации эффективной педагогиче-



— 10 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 5 • http://ej.soc-journal.ru

ской деятельности в соответствии с ФГОС. Данное противоречие 
обозначило следующие проблемы – определить перечень курсов и 
разработать темы соответствующие предложенным курсам для под-
готовки учителей к реализации ФГОС. 

Для ответа на поставленные вопросы, сформируем систему ком-
понентов, определяющую готовность педагога к реализации ФГОС 
в своей педагогической деятельности и определим уровень готов-
ности учителя к реализации ФГОС.

Анализ научного знания, опыта педагогов – исследователей Губа-
новой Е.В., Копотевой Г.Л., Логвиновой И.М., Пушкаревой Е.А., Смо-
леусовой Т.В., Стойловой Л.П., Шевченко Н.И., Шерстобитова В.А., 
Ривкина Е.Ю., позволил нам выделить систему компонентов допол-
нительного информационного образования учителей, определяющих 
готовность учителя к реализации требований ФГОС [4, 5, 6, 7, 8, 9].

1. Содержательно-процессуальный компонент – знание содер-
жания документа ФГОС учителем, целей и структуры ФГОС, тре-
бований к результатам образовательного процесса, требований к 
структуре общеобразовательной программы, включающей учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так-
же оценочные и методические материалы, условия их реализации, 
знание содержания основных федеральных и региональных норма-
тивных документов, отражающих требования к структуре и содер-
жанию образовательного процесса по ФГОС, знание особенностей 
учебно-методических комплексов, допущенных Министерством обра-
зования России в соответствии с требованиями ФГОС. 1. Требования 
к структуре основных общеобразовательных программ; 2. Требова-
ния к результатам их освоения (результатам общего образования); 3. 
Требования к условиям реализации образовательных программ [11].

2. Мотивационно-ценностный компонент – отражает активно по-
ложительное эмоциональное отношение к работе в новых условиях 
ФГОС, сформированную потребность в ней, систему знаний, инте-
ресов, мотивов и стремлений к профессиональному самосовершен-
ствованию в вопросах повышения информационного образования. 
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Проявляется через активную работу учителя во временных твор-
ческих группах, целью которых является разработка и реализация 
дорожных карт внедрения ФГОС, общеобразовательных программ, 
учебно-методических и дидактических материалов соответствующих 
требованиям с ФГОС, а также совершенствование педагогического 
мастерства учительских кадров через участие в конференциях, се-
минарах, круглых столах, дискуссионных площадках по вопросам 
введения ФГОС.

3. Организационно-деятельностный компонент определяет владе-
ние системно-деятельностным подходом организации образователь-
ного процесса, коммуникативными умениями, организационными 
умениями, операционными и технологическими умениями. Про-
является через практическую готовность учителя интегрировать 
цифровые образовательные ресурсы, информационные техноло-
гии, методы проектной и исследовательской деятельности в учеб-
ный процесс, умением организовать групповую работу, носящую 
деятельностный характер. Данный компонент предполагает знание 
и применение образовательных технологий и цифровых образова-
тельных ресурсов в учебной деятельности [2, с. 53].

4. Предметно-методический компонент отражается глубиной 
знания содержания предмета, особенностей устройства предмета, 
методов конфигурации с другими предметами, что необходимо для 
достижения метапредметных результатов в усвоении учащимися 
образовательной программы. Проявляется через создание учителем 
ситуаций, проектов требующих межпредметных знаний и создания 
учителем метапредметных курсов по выбору участников образова-
тельного процесса. Данный компонент предполагает умение учи-
телем разработать рабочую программу учебного предмета, курса 
в соответствии со структурой, требуемой ФГОС (п.18.2.2), отра-
жающей разнообразие форм организации учебного процесса, учет 
межпредметных связей, наличие системы оценивания предметных 
и метапредметных результатов. 

5. Информационно-комуникационый компонент отражает умение 
учителя создать единое информационно-образовательное простран-
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ство, на основе цифровых образовательных ресурсов которое по-
зволяет увидеть взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, оптимизировать учебный процесс повысить качество об-
разования. Сегодня учитель имеет в распоряжении многочисленные 
возможности применения в процессе обучения цифровых образо-
вательных ресурсов – это информация из сети Интернет, электрон-
ные учебники, словари и справочники, презентации, программы, 
различные виды коммуникации – чаты, форумы, блоги, электронная 
почта, телеконференции, вебинары и др. Благодаря этому, актуали-
зируется содержание обучения, происходит быстрый обмен инфор-
мацией между участниками образовательного процесса. При этом 
учитель не только образовывает, развивает и воспитывает ребенка, 
но с внедрением новых технологий он получает мощный стимул для 
самообразования, профессионального роста и творческого развития. 

6. Научно-исследовательский компонент предполагает понима-
ние учителем роли и значения решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; умение организовывать научно - 
исследовательскую работу школьников, путем поиска оптимальных 
решений профессиональных задач, умеет самостоятельно планиро-
вать их решение даже в сложных случаях; всегда или почти всегда 
демонстрирует умение выбрать адекватные методы исследования; 
всегда адекватно оценивает качество исследовательских программ 
и выявляет большинство их недостатков, если таковые имеются, 
применять в соответствии с имеющимися условиями все основные 
методы, которые требуются для решения исследовательских задач 
в педагогической деятельности [2, с. 47].

7. Оценочно-аналитический компонент предполагает умение 
осуществлять рефлексию результатов собственной педагогической 
деятельности по реализации ФГОС, рефлексию продуктов соб-
ственной методической деятельности по реализации ФГОС, умение 
вносить коррективы в методы преподавания в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, оценивать результаты образования в соответствии 
с требованиями ФГОС. Данный компонент также включает в себя 
умение провести учителем обоснованный выбор учебно-методи-
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ческих комплексов по преподаваемому предмету, разработанных в 
соответствии с ФГОС на основе сравнительного анализа программ 
учебных предметов (курсов), учебно-методических комплексов, а 
также умение выявлять их достоинства и недостатки.

В рамках эксперимента нами было проведено анкетирование 
учителей основной и старшей школы с целью определения уровня 
готовности учителя к реализации ФГОС и сформированности ком-
понентов информационного образования учителя. Анкетирование 
проводилось анонимно на основе самооценки учителей [1, с. 50].

Анализ полученных результатов позволяет заметить, что пони-
мание ИКТ-компетентности все чаще сводиться к умению пользо-
ваться компьютером и другим современным оборудованием. 

Таким образом, анализ педагогических исследований по во-
просам введения ФГОС, результатов диагностики позволил нам 
сделать вывод о необходимости реорганизации системы дополни-
тельного профессионального образования педагогических кадров, 
создания матрицы целевых курсов дополнительного информацион-
ного образования, направленных на формирование основных ком-
понентов готовности учителей к реализации требований ФГОС: 
содержательно-процессуального, мотивационно-ценностного, ор-
ганизационно-деятельностного, предметно-методического, ин-
формационно-коммуникационного, научно-исследовательского, 
оценочно-аналитического. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД                                                       
И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ                    

СТУДЕНТОВ В АДАПТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ                               
ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ

Вайнштейн Ю.В., Шершнева В.А., Вайнштейн В.И.,                            
Космидис И.Ф.

Цель. В контексте тенденций развития компетентностного под-
хода и персонифицированного электронного образовательного про-
странства возникает необходимость создания и развития новых под-
ходов к оценке качества результатов обучения. Настоящая работа 
посвящена созданию комплекса оценочных средств, обеспечивающих 
формирование компетенций и оценку образовательных результатов 
обучения математике в адаптивных электронных обучающих курсах. 

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния образуют эмпирический и теоретический методы.

Результаты. В работе рассмотрен компетентностный под-
ход, понятия компетенции и компетентности. Обозначены обра-
зовательные технологии как способ формирования компетенций. 
Выделены уровни формирования математической компетенции. 
Представлены средства оценивания учебных достижений и компе-
тенций студентов в адаптивном курсе по дисциплине «Дискретная 
математика»: база тестовых заданий и портфолио учебных до-
стижений. Предложенные средства обеспечивают количествен-
ный и качественный уровень измерения компетенций. Обозначены 
преимущества применения предложенных оценочных средств. 

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть использованы при разработке адаптивных электронных об-
учающих курсов обучения математике в рамках компетентност-
ного подхода.
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cOMPETENcY-BASED APPROAch AND TOOlS                             
FOR STuDENT TRAiNiNg QuAliTY EVAluATiON                           

iN ADAPTiVE E-lEARNiNg cOuRSES

Vainshtein Yu.V., Shershneva V.A., Vainshtein V.I.,                                
Kosmidis I.F.

Purpose. The necessity of developing new approaches to evaluating 
the quality of training outcomes arises in the context of developing trends 
for competency-based approach and person-centered virtual electronic 
environment. This paper deals with the creation of the evaluation tool 
system, which provides for the development of competencies and the 
evaluation of the outcomes of teaching mathematics in adaptive e-learn-
ing courses. 

Methodology. The research is based on the empirical and theoretical 
methods.

Results. The paper considers the competency-based approach, the 
concepts of competency and competence. Competence-forming educa-
tional technologies are specified. The levels of developing the math-
ematical competency are shown. The evaluation tools for academic 
achievement and competencies in the frame of the adaptive e-learning 
course on discrete mathematics are represented: test bank and academ-
ic achievement record. The proposed tools provide for quantitative and 
qualitative level of competency evaluation. The advantages of the use 
of these tools are mentioned. 

Scope of application. The results of the research can be used for the 
development of adaptive e-learning courses on mathematics in the realm 
of the competency-based approach

Keywords: competency-based approach; e-learning; adaptive e-learning 
course; learning outcome evaluation; learning personalization.
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Введение
Сегодня компетентностный подход в рамках требований действу-

ющего ФГОС ВО выступает официальной идеологией модерниза-
ции российского образования. Понятие компетентности является 
более широким понятием по сравнению с триадой «знания, уме-
ния, навыки», поскольку выступает не просто их интегративной 
характеристикой, но и предполагает их эффективное использова-
ние в решении профессиональных задач. Без знаний, умений и на-
выков компетенции не формируются, а без компетенций знания не 
проявляются [14].

Вместе с компетентностным обучением активно развивается 
электронное обучение (ЭО), пришедшее на смену традиционным 
образовательным технологиям [13]. Развиваются и совершенству-
ются подходы в области разработки адаптивных электронных обуча-
ющих курсов (АЭОК), обеспечивающих персонализацию учебного 
процесса в электронной среде [2, 11]. В контексте тенденций раз-
вития компетентностного подхода и персонифицированного элек-
тронного образовательного пространства возникает необходимость 
создания и модернизации подходов к оценке качества результатов 
обучения. Настоящая работа посвящена созданию комплекса оце-
ночных средств, обеспечивающих формирование компетенций и 
оценку результатов обучения математике в АЭОК.

Понятие компетенции и компетентности
Наиболее устоявшимися понятиями «компетентность» и «ком-

петенция» являются следующие: «компетенция – это способность 
применять знания, умения, навыки и личностные качества для успеш-
ной деятельности в различных проблемных профессиональных си-
туациях» и «компетентность – это уровень владения совокупностью 
компетенций, отражающий степень готовности выпускника к при-
менению компетенций для успешной профессиональной деятель-
ности в определенной области» [6, 12].

Понятие компетенции, в свою очередь, многими российскими 
и зарубежными исследователями трактуется по-разному. Напри-
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мер, распространение получили следующие определения понятия 
компетенция:

Звонниковым В.И компетенции определены как «интегральные 
надпредметные характеристики подготовки обучаемых, которые 
проявляются в готовности к осуществлению какой-либо деятель-
ности в конкретных проблемных ситуациях в процессе или после 
окончания обучения» [5, с. 21]. 

«Компетенции – это интегрированные характеристики качеств лич-
ности, позволяющие осуществлять деятельность в соответствии с про-
фессиональными и социальными требованиями, а также личностными 
ожиданиями» согласно определению, данному И.А. Зимней [7, с. 35].

Л.В Шкериной в дополнении к рассмотренным определениям 
компетенции отмечается, что «компетенция по своему содержанию – 
структурно сложная интегративная характеристика результата подго-
товки студентов и в каждой компетенции необходимо выделять три 
основных компонента (аспекта): когнитивный, праксиологический и 
аксиологический, а также компетенцию необходимо характеризовать 
всеми основными структурными элементами, которые детерминиру-
ются содержанием понятий «готовность» и «способность»» [10, с. 58].

В работах В.А. Шершневой рассмотрено понятие математической 
компетентности обозначено как «интегративное свойство личности 
студента, проявляющееся в его общей математической культуре, 
готовности и способности использовать методы математического 
моделирования в будущей профессиональной деятельности, в том 
числе и в научно-исследовательской» [9, с. 64].

Все существующие представления о компетенциях объединяет 
общее понимание качества результатов обучения [8]. С этой точки 
зрения важным моментом является фиксация достигнутого уровня 
компетентности в электронной среде с помощью оценочных про-
цессов и обеспечение его повышения, что особенно актуально в ус-
ловиях персонализации обучения.

Компетентностный подход в образовании тесно связан с лич-
ностно-ориентированным подходом, так как касается индивиду-
альной личности обучающегося и может быть реализованным и 
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проверенным только в процессе выполнения конкретным индиви-
дуумом определенного комплекса действий. Важнейшим признаком 
компетентностного подхода является способность обучающегося к 
самообучению в дальнейшем [4].

Широкие возможности для реализации образовательных техно-
логий, как способа формирования компетенций, в том числе мате-
матических, представляют АЭОК. Под адаптивными электронными 
обучающими курсами в работе понимаются электронные курсы, обе-
спечивающие формирование индивидуальной образовательной тра-
ектории и предоставляющий студенту персональное образовательное 
пространство, наполненное учебными материалами, форма и содер-
жание которых «подстраивается» под индивидуальные характеристи-
ки обучающихся и обеспечивает их необходимой информацией [1].

При разработке адаптивного курса по дисциплине «Дискретная 
математика» для студентов направления 090302 – «Информационные 
системы и технологии» все учебные материалы были структуриро-
ваны по минимальным единицам учебного материала – «учебным 
объектам». Подробнее принципы структурирования учебного мате-
риала изложены в работе [3]. Каждый учебный объект адаптивного 
курса представлен в трех редакциях его изложения в соответствии с 
уровнем математической компетенции: воспроизведения, установ-
ления связей и рассуждений [1].

Уровень воспроизведения на примере дисциплины «Дискрет-
ная математика» представляет собой прямое применение в знако-
мой ситуации известных фактов, стандартных приемов, процедур 
и формул, известных алгоритмов, распознавания математических 
объектов и свойств, непосредственное выполнение вычислений. 

Уровень установления связей проявляется в процессе репродук-
тивной деятельности по решению задач, которые выходят за рамки 
типичных в очень малой степени. Содержание задачи ориентирует 
студента какой необходимо использовать материал и какие методы 
применить. Такие задачи направлены на установление связей между 
разными представлениями ситуации, описанной в задаче, или уста-
новление связей между данными условия.
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Уровень рассуждений строится как развитие предыдущего уровня. 
Решение задач этого уровня требует применения творческого под-
хода в выборе математического инструментария, самостоятельной 
разработка алгоритма решения и интегрирования полученных зна-
ний. Задания направлены на поиск закономерностей, выполнение 
обобщений и обоснование результатов.

Интегрированный подход в реализации компетентностного под-
хода с использованием средств АЭОК обеспечивает формирование 
индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с по-
требностями обучающихся в самоосуществлении, самоизменении и 
самореализации. Это создает условия для персонализации обучения 
в электронной среде и формирования у специалистов необходимой 
профессиональной компетентности.

Оценивание учебных достижений                                      
и компетенций студентов в АЭОК

При разработке АЭОК по дисциплине «Дискретная математика» 
среди многообразия механизмов оценивания учебных достижений 
и компетенций студентов, применяемых в педагогической практи-
ке, были выбраны наиболее распространенные – база тестовых за-
даний и портфолио учебных достижений. 

При создании базы тестовых заданий помимо ее структурирования 
по единичным учебным объектам предметной области тестовые мате-
риалы были структурированы по видам контроля и характеру задач.

В АЭОК были выделены категории трех крупных типов: вход-
ное тестирование, тестирование в процессе обучения, итоговое те-
стирование.

Входное тестирование предназначено для оценки степени овла-
дения базовыми знаниями, умениями, навыками. Результаты ана-
лиза входного претеста и оценки готовности студента к обучению 
были использованы в АЭОК как определение стартовой точки входа 
в учебный процесс для каждого студента, с которой начинается по-
строение индивидуальной образовательной траектории (выбор редак-
ции изложения материала первого учебного объекта). В случае если 
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оценка входного уровня базовых знаний была признана как неудов-
летворительная, студентам предлагались дополнительные учебные 
материалы, предназначенные для восполнения недостающих знаний.

Тестирование в процессе обучения было организовано с приме-
нением: формирующих (критериально-ориентированных) и диагно-
стических тестов [15]. Применение критериально-ориентированных 
тестов, осуществляющих контроль по усвоению каждого учебного 
объекта, позволяет при обнаружении процента ошибок, превыша-
ющих критериальные баллы делать выводы о необходимости кор-
рекции результатов обучения и повторном изучении материалов в 
другой редакции изложения. В случае успешного усвоения матери-
ала рекомендуется переход к следующему учебному объекту в ре-
дакции, соответствующей достигнутому уровню математической 
компетентности. Диагностические средства направлены на теку-
щий контроль усвоения по группам учебных объектов с фиксацией 
полученных результатов.

Итоговые тесты освоения дисциплины и оценки формирования 
компетенций в АЭОК по дисциплине представляют собой критери-
ально-ориентированные тесты достижений. Они применяются для 
сопоставления учебных достижений каждого студента с установ-
ленными к ним требованиям.

В АЭОК добавлено итоговое портфолио работ студента, выступа-
ющее дополнительным видом итоговых измерителей и отвечающее 
современным требованиям к формированию образовательных резуль-
татов. Под портфолио в АЭОК понимается совокупность онлайн работ, 
раскрывающая умение самостоятельно решать практико-ориентиро-
ванные задачи и проявлять логическое и креативное при их решении.

Заключение
Рассматривая оценивание результатов обучения в АЭОК можно 

говорить о комплексе оценочных средств, обеспечивающем коли-
чественный и качественный уровень измерений компетенций. На 
количественном уровне в адаптивном курсе применены тесты учеб-
ных достижений, а на качественном уровне – портфолио и прак-
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тико-ориентированные тесты, отвечающие требованиям теории 
надежности педагогических измерений.

В результате разработки средств оценки качества подготовки сту-
дентов в адаптивном электронном обучающем курсе:

– созданы элементы адаптивного курса – база тестовых заданий 
и портфолио учебных достижений, обеспечивающие форми-
рование и оценку компетенций и соответствующие современ-
ным требованиям к применяемым технологиям обучения;

– обеспечена возможность самооценки и самокоррекции в учеб-
ной деятельности;

– создана эффективная система мониторинга качества образо-
вательных достижений по дисциплине;

– сформирована интегральная многомерная итоговая оценка 
результатов обучения.
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СРЕДА КАК ФАКТОР                                                                  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ                              

СТУДЕНТА

Войко Р.А.

Цель: На основе анализа научной литературы раскрывающей 
вопросы профессионального становления студентов в высшей шко-
ле обосновать возможность рассмотрения среды как фактора 
и средства профессионального становления студента в высшей 
школе в логике средового подхода в образовании.

Метод или методология проведения работы: Теоретический 
анализ психолого-педагогической, социологической и философской 
литературы, мысленное моделирование.

Результаты: Представлена и обоснована логика рассмотрения 
среды как фактора профессионального становления студента вы-
шей школы с позиций средового подхода в образовании.

Область применения результатов: Система высшего обра-
зования.

Ключевые слова: Личность; студент; среда; развитие; форми-
рование; профессиональное становление.

ENViRONMENT AS A FAcTOR                                                           
OF STuDENTS PROFESSiONAl FORMATiON

Voyko R.A.

Purpose: The purpose is to justify the possibility of considering envi-
ronment as a factor and means of students’ professional development in 
higher education system on the basis of the scientific literature analysis 
that reveals the issues of students’ professional development in the system 
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of higher education. The research lies in the field of the environmental 
approach in education.

Methodology: Theoretical analysis of psychological and pedagogical, 
sociological and philosophical literature, mental modeling.

Results: The logic of consideration of the environment is presented 
and proved as factor of professional formation of the student embroider 
schools from positions of environmental approach in education.

Practical implications: system of higher education.
Keywords: personality; student; environment; development; forma-

tion; professional formation. 

В настоящее время мы стали свидетелями обращения системы 
высшего образования к потенциалу среды. Анализ образовательных 
ГОСТов позволяет говорить, о том, что наблюдается отражение этого 
процесса, в формулировании компетенций, и построении учебного 
процесса. Студент должен уметь профессионально контактировать 
со средой, а именно: диагностировать, оценивать ее возможности, 
проектировать свои действия со средой и продуцировать результат. 
Проблема заключается в том, что на поверку среда воспринимает-
ся студентами лишь как условие, детерминирующее их развитие.

В логике процесса профессионального становления среду целесоо-
бразно воспринимать более как фактор и средство в достижении цели. 
Главной целью студента, в данный период времени, является получение 
высшего образования. Эффективность этого процесса достигается не 
только конкретными действиями научно-педагогического коллектива 
ВУЗа и самого студента, сколько образом жизни, который ведет студент. 

В литературе по психологии и педагогике, термин «профессио-
нальное становление» личности используется довольно широко. Так 
на развитие теории профессионального становления оказали влияние 
исследования A.A. Бодалёва, Л.И. Божович, Е.А. Климова, А.К. Мар-
ковой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф. Та-
лызиной и других, кто сходится во мнении, что профессиональное 
становление представляет собой многоплановое, многоаспектное и 
довольно сложное явление.
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В зарубежных научных исследованиях выделилось пять основ-
ных психологических концепций профессионального становления: 
дифференциально-диагностическая (Ф. Парсонс, Г. Боген); теория 
решений (X. Томэ, Г. Рис, Д. Тидеман); психоаналитическая (У. Мо-
зер, Е. Бордин, Е.Роу); типологическая (Д. Холланд); теория разви-
тия (Э. Шпрагер, Ш. Бюлер, Э. Гинцберг, Д. Сьюпер).

В отечественной психологии становление рассматривается в двух 
контекстах: личностном и профессиональном. Личностное становление 
у Э.Ф. Зеер это непрерывный целенаправленный процесс прогрессив-
ного изменения личности, Д.Н. Завалишина, трактует его как формиро-
вание основных отношений с миром и обществом. Профессиональное, 
по Б.Г. Ананьеву – это становление субъекта труда, Ю.П. Поваренков 
профессиональное становление видит как процесс поэтапного разре-
шения комплекса противоречий между социально-профессиональными 
требованиями, предъявляемыми к индивиду, и его желаниям и возмож-
ностям, Э.Ф. Зеер говорит о формировании профессиональной моти-
вации, компетентности, профессионально важных качеств.

Отдельные стороны профессионального становления будущих 
специалистов исследуются Е.В. Бондаревой, В.П. Гогуевой, С.А. Дне-
провым, Н.В. Комусовой, Ю.Н. Кулюткиным, Н.Д. Левитовым, 
А.К. Марковой, З.М. Рачковой и другими.

Ведущими критериями профессионального становления, по мне-
нию С.Н. Бегидовой [3], являются акмеологические детерминанты, 
обусловливающие данный процесс. Он начинается в профессиональ-
ном учебном заведении и продолжается на протяжении всей ее жиз-
ни. К акмеологическим детерминантам, прежде всего, автор относит 
личностные профессионально значимые качества. Наиболее значимы-
ми акмеологическими детерминантами являются ориентация лично-
сти на творческое саморазвитие, профессиональная компетентность, 
гуманизм, профессиональная ментальность, профессиональное че-
столюбие, положительная установка на профессиональную деятель-
ность, акмеологическая культура.

Важно отметить, что акмеологические детерминанты, это не един-
ственное, что определяет процесс профессионального становления. Так 
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Боликова Л.Ю. и Шурыгина Ю.А. [20] профессиональное становление 
видят как процесс изменения личности, преобразования её личност-
ных и профессиональных качеств, зависящий, в том числе и от уровня 
зрелости этих качеств. Взгляд на процесс профессионального станов-
ления, позволяет отметить, что становление личности в среде обуслов-
лено как внешними, так и внутренними факторами бытия человека. К 
числу внутренних факторов мы относим генотип человека, некую за-
данную от рождения предрасположенность к определенному типу ре-
акции на происходящее в среде, способности личности, которые могут 
быть даны человеку как от рождения (задатки), так быть развитыми в 
процессе бытия. Поэтому в представленной далее схеме отражена за-
висимость процесса профессионального становления от внутренних 
факторов бытия человека в среде, в частности от его способностей.

Считаем необходимым по отдельности раскрыть составляющие 
данного процесса и в итоге представить сам процесс профессиональ-
ного становления студентов ВУЗа в схематичном виде. 

Рис. 1. Отсутствие процесса 
профессионального развития

Рис. 2. Сужение круга 
способностей личности

Рис. 3. Одностороннее 
профессиональное развитие

Рис. 4. Многостороннее 
профессиональное развитие

Рис. 5. Односторонне 
профессиональное становление

Рис. 6. Многостороннее 
профессиональное становление
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Условные обозначения:
 – точка бифуркации, преломления, дискомфорта.

 – бытующая личность. 

 – ниша 

 – направление развития.

 – результат формирования новой стороны личности, когда 
личность открывает для себя новые способности.

Описание схемы в лингвистических значениях средового подхода
Человек находится в среде, и, бытуя, определяет для себя некую 

нишу, которая наделена трофическими, питательными возможно-
стями достаточными для его жизни. Когда человеку достаточно 
возможностей для бытия, тогда развития личности как такового не 
происходит (рис. 1). 

Когда человек использует, лишь часть предоставляемых нишей 
возможностей, в данном случае может произойти даже сужение 
ниши, а следом и среды. Далее, как следствие, произойдет ограни-
чение возможностей для использования или развития способностей 
личностью (рис. 2), в таком случае, ряд способностей «отмирает», 
так, когда данный процесс доходит до крайней формы, мы иногда 
говорим о деградации личности. 

Личность развивается, когда человек в своем стремлении обре-
сти свободу от условий среды выходит на границу занимаемой им 
ниши. В данном случае находясь на этой границе, он испытывает 
дискомфорт, трудности, момент выбора и лишь преодолевая их, 
он расширяет границы своей ниши, и среды, возможно даже по-
рождая новые, тем самым обретает либо новые способности, либо 
совершенствует их. Момент, когда личность находится в точке би-
фуркации, очень важен с точки зрения становления, так как в этот 
момент, личность наиболее открыта для формирования, находясь в 
роли ищущей решения, в поисках нового пути. Профессиональное 



— 36 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 5 • http://ej.soc-journal.ru

развитие может быть, на наш взгляд, как односторонним, (рис. 3) 
когда личность развивает лишь одну сторону своей личности, так и 
многоаспектным (рис. 4), когда личность развивается в нескольких 
направлениях, в двух, трех и так далее. 

Подобный процесс происходит и в профессиональном ста-
новлении, но при этом к процессу развития профессиональных 
способностей добавляется еще и формирование профессионально-
ориентированного образа жизни. 

И если развитие, в логике средового подхода, это процесс об-
ретения свободы и независимости от условий среды, то в процес-
се формирования, личность ограничивает себя условиями среды и 
образа жизни. 

Так в процессе расширения границ ниши, и среды человек об-
ретает (формирует) новые стороны своего «Я», тем самым огра-
ничивает свое бытие новыми способами со-бытия в среде (рис. 5). 
Профессиональное становление в данном случае может быть как 
односторонним, так и многоаспектным (рис. 6), в последнем слу-
чае мы часто говорим о личности человека, как о многогранной, 
многосторонней, многоликой. В логике средового подхода, профес-
сиональное становление, это «отражение образа жизни человека, 
при котором происходит процесс обретения личностью свободы в 
условиях среды, через обретение новых или развитие в новом ка-
честве имеющихся профессиональных способностей и обогащение 
образа жизни человека, посредством формирование новых спосо-
бов со-бытия в среде» [4].

Осознание сторонами образовательного процесса в ВУЗе возмож-
ностей среды для профессионального становления может реализо-
вываться через ознакомление с представлениями о среде, методами 
ее диагностики, оценки, проектирования и продуцирование надле-
жащих значений среды для профессионального становления.

Понятие же «среда», за всю историю своего существования, при-
обрело разнообразные исторические смыслы и значения, иногда 
даже уводящие от общих толкований к частным. В настоящее время 
сложно прийти к общему знаменателю и утвердить единое понима-
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ние «среды». Что, наверное, невозможно ввиду того, что все мы вос-
принимаем среду с разных углов зрения, в разных обстоятельствах.

Понятие «среда» [1,21] со временем развития общества оброс-
ло различными смыслами ввиду того, что стало использоваться в 
разных науках, отраслях знания, да и просто в обыденной жизни 
людей. Среда дословно, означает, то, что находится посередине, 
можно сказать является неким посредником. Но среда, это и ком-
плекс условий обитания (в биологии); и совокупность всех внеш-
них факторов и условий, воздействующих на отдельный организм 
(в экологии); и вещество, или совокупность веществ (в химии); и 
окружающий мир или окружение, комплекс условий в которых про-
текает жизнедеятельность (в философии); и совокупность условий 
жизнедеятельности человека (в социологии); и часть окружающе-
го мира, и просто то, среди чего мы пребываем, и что на нас влия-
ет (в педагогике). 

Среда как комплекс факторов, способных влиять на человека, его 
развитие, становление осознавалась еще в V–IV вв.до н.э., во вре-
мена Сократа, Платона и Аристотеля. Хриенко А.П. в работе «Со-
циальная среда» [23] описывает отношение к данному понятию в 
прошлом. Так в средние века понятие «среда» име ло свои особен-
ности в том, что все социальные институты рассматривались в кон-
тексте религиозной детерминации. В эпоху Возрождения начинает 
формироваться современное понимание данного понятия. В Новое 
и Новейшее время в оборот начинают вводиться новые, произво-
дные от «среды» понятия. Например, среда обитания, географиче-
ская среда и другие. Первоначально социальные процессы, в том 
числе и влияние среды на человека рассматривались в контексте 
понимания географической среды, позднее стали рассматриваться 
в ключе понятия «социальная среда». В дальнейшем понятие соци-
альная среда включила в себя такие понятия как: макросреда, ме-
зосреда и микросреда. В настоящее время данные понятия активно 
используются в других сферах помимо социологии, преимуществен-
но тех, которые связаны с деятельность организаций в рыночных 
условиях. В данной же сфере активно используются и другие по-
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нятия, образовавшиеся от понятия «среда», а именно внутренняя и 
внешняя среда, как правило, организации. Внутренняя среда тесно 
связана с внешней средой, элементы которой, по мнению Песто-
вой Г.А. [15], не входят в структуру организации, но влияют на её 
функционирование. 

В результате развития философского знания, среда стала вос-
приниматься исследователями в области философии как «усло-
вие, средство и цель воспроизводящей деятельности человека», а 
так же «совокупность условий и влияний, окружающих человека» 
[21]. В общем понимании, среда представляется и как некое окру-
жение. Среда, по мнению авторов, Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турча-
ниновой [7], есть некая субстанция, которая в отличие от пустого, 
незаполненного пространства (вакуума) обладает определенными 
свойствами, влияющими на перенос взаимодействия между объ-
ектами». Иными словами, среда опосредует влияние тех, кто в ней 
находится, кого она окружает.

В гуманитарном знании, по мнению автора средового подхода 
в воспитании, Ю.С. Мануйлова [10, c. 7] обычно взгляды на среду 
сводятся к двум концепциям, которые он называет «молекулярной» 
и «факторной». К молекулярным концепциям можно отнести кон-
цепцию Мати Хейдметса, который считает, что «средой является та 
часть окружающего мира, с которой субъект взаимодействует или 
прямым, или косвенным образом, в открытой или латентной фор-
ме» [22, c. 61]. Авторами других «молекулярных» моделей среды 
являлись В.Л. Глазычев [6], считавший, что молекулой среды яв-
ляется место.

В.Л. Глазычев [17], считал, что под средой принято понимать 
как предметно пространственное окружение в его чувственно дан-
ных компонентах, так и окружение человека в сугубо социальном 
плане, проявленном в наблюдаемых признаках распределения ро-
лей и позиций. 

Дж. Гибсон [5], воспринимал среду как среду обитания, которая 
состоит из мест, а места из веществ. Роджер Баркер [18], основопо-
ложник экологической психологии, утверждал в своей концепции, 
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что среда состоит из мест поведения. Таким образом, молекулярные 
модели позволяют представлять среду как совокупность различных 
мест, предоставляющих различные возможности для субъекта, с 
которым среда взаимодействует. Факторная же концепция среды 
рассматривает ее как условие, группу условий, совокупность ком-
понентов, выступающих стимулами, раздражителями, возбудите-
лями, агентами влияния на человека. 

Приведем еще несколько примеров. Так В.В. Сериков [19] пони-
мает среду как все то, что окружает субъекта и посредством чего он 
реализует себя как личность. И чаще всего, в общем смысле среду 
отождествляют с окружением Людмилы Ивановны Новиковой, кото-
рая в свое время в работе «Школа и среда» [12, с. 3] говорила о том, 
что под средой мы обычно понимаем все то, что нас окружает, на что 
мы реагируем, от чего зависит наше настроение, самочувствие, что 
влияет на наши взгляды, ценностные ориентации, поведение. Сре-
да человека не просто его окружение, это то, что он воспринимает, 
на что он реагирует, и с чем вступает в контакт, взаимодействует.

«Среда – это лишь обращенный к личности и переживаемый 
ею (в широком смысле) фрагмент пространства миров, уточняет 
Ю.С.Мануйлов, а пространство метафизично, отвлечено от спосо-
бов бытия и актов переживания, не представляет ни действительных 
обстоятельств, ни реальных средств жизнедеятельности конкретного 
субъекта»[9]. То есть пространство, в отличие от среды, обезличе-
но, среда же есть там, где есть человек, а пространство существует 
и без человека. Среда есть реальная действительность, в условиях 
которой, по мнению педагогов [13, 16] происходит развитие челове-
ка. Среда [11] утачивает одни и приобретает новые, специфи ческие 
параметры и характеристики, и тем самым постоянно опосредует 
развитие личности человека. Среда влияет на человека на протя-
жении всей жизни, обнажая каждый раз новые условия, которые 
человек либо воспринимает и понимает, как с ними жить дальше, 
либо погибает как физическом, так и духовном смысле. К примеру, 
ребенок, находящийся в утробе матери, находится в так называе-
мой материнской среде, в среде организма матери, где существуют 
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определенные условия жизни и развития, покидая данную среду, он 
попадает в иную среду, к которой нужно приспособиться. В даль-
нейшем ребенок находится в семейной среде, возможности, кото-
рой для него создают, открывают родители, родственники, близкие 
люди и от этого очень многое зависит. В последующем, перед ним 
открываются иные грани среды, где на каждом этапе взросления, 
развития, он подвержен ее влиянию. Ребенок, выросший в гетто 
обычного города, с малой долей вероятности будет изучать англий-
ский язык в Лондоне, а сын топ-менеджера какой-нибудь нефтяной 
компании, скорее всего там и получит образование. История знает 
много примеров, когда среда оказывала кардинальное развития на 
человека: когда пропавших детей воспитывали животные, и они впо-
следствии вели себя как животные; когда молодой парень один раз 
оступившись и нарушив закон, попадал в непривычную тюремную 
среду и уже не смог свернуть с преступного пути; когда беспризор-
ник попадал в общество умных, добрых и увлекающихся мальчишек 
и девчонок и менялся в лучшую сторону, данные примеры можно 
продолжать очень долго. 

Еще с советских времен, как пишет Ю.К. Бабанский [14], при-
знавалось влияние среды на личность человека, но с поправкой на 
наследственность, где при помощи воспитательных действий важно 
было найти равновесие между влиянием среды и наследственностью 
на человека. До сих пор нет единого мнения в определении среды и 
наследственности и соотношения между ними. Сторонники биоген-
ного направления в педагогике стоят на стороне наследственности, 
а сторонники социогенного подхода предпочтение отдают среде. 
Не единожды совершались попытки подсчитать и установить про-
порции влияния среды и наследственности на развитие человека. 
Представители социогенного направления уверяют, что влияние 
среды доминирует, а представители биогенного – соответственно 
в пользу наследственности. 

Анализируя представления о среде, вслед за представителями сре-
дового подхода [2, 9, 10, 11], мы можем заключить, что среда субъ-
ектна, среда есть там, где есть человек, соответственно возможно 
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использовать влияния среды на человека, в управлении процессом 
становления личности. Кроме этого, мы осознаем, что среда, с по-
зиции средового подхода способна выступать не только условием, 
но и что важно, средством воспитания, становления. Среде принад-
лежит способность взращивать определенный тип личности, как 
субъекта обладания ценностями и значениями среды, и который 
определяет себя в том, что что-то имеет и умеет.

Руководствуясь трактовкой понятия «становление», данной 
Ю.С. Мануйловым [11, c. 80–81], которое, в свою очередь, является 
результатом развития и формирования, мы можем предположить, что 
особым фактором в становлении личности может выступить «образ 
жизни». Образ жизни, в понимании Е.В. Боровской [2], «является 
связующим звеном между личностью и средой. Среда посредствует 
определенному образу жизни, а образ жизни обусловливает станов-
ление личности в среде». Образ жизни, по сути, является «спосо-
бом бытия в со-бытии», и определяет настоящую жизнь человека 
в среде. Такое понимание Е.В. Боровской [2], образа жизни, позво-
ляет педагогам прогнозировать процесс становления обучающего-
ся, на уровне того, что студент, может иметь и уметь в результате 
того или иного образа жизни. Автор средового подхода, Ю.С. Ма-
нуйлов [9] способ бытия видит и как способ развития и формиро-
вания, а вместе с этим и становления личности. Стало быть, образ 
жизни, возможно, рассматривать и как способ и результат становле-
ния личности. В свою очередь, становление можно рассматривать 
как развитие и формирование. Где развитие – это процесс обрете-
ния свободы и независимости от условий среды. А формирование – 
это ограничение свободы и независимости условиями среды. Таким 
образом, профессиональное становление, в логике средового под-
хода, – это обусловленный образом жизни студента процесс разви-
тия и формирования его профессиональных качеств, зависимый от 
характеристик его широкой жизненной среды. Процесс професси-
онального становления, возможно, представить схематически. Где 
существует личность студента (Л); и имеется некий результат про-
фессионального становления; и где присутствует некая траектория 
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профессионального становления, которая зависит от того, какой 
образ жизни ведет студент. Если студент в выборе способов своей 
жизнедеятельности полагается в основном на то, что требует от него 
высшее учебное заведение, то его траектория полностью и офици-
ально заданна вектором движения субъекта среды в процессе его 
профессионального становления (левый вектор).

Существует и другой вариант (правый вектор), когда процесс про-
фессионального становления определяется индивидуальным векто-
ром движения субъекта среды в процессе его профессионального 
становления, в таком случае профессиональное становление, как 
правило, далеко от требования ГОСТов, нормативов, и так далее. 
И быть уверенным в том, что студент все-таки состоится как про-
фессионал очень сложно. Но и одна и другая описанная нами тра-
ектория, получившиеся под воздействие того или иного вектора так 
идеально выглядеть в реальности вряд ли может. Потому мы допу-
скаем, что траектория может видоизменяться по ходу (прерывистые 
черные линии), ввиду смены способов жизнедеятельности студента 
как реакция на возможные изменения в его жизненной среде. Но так-
же важно отметить, что возможна и идеальная траектория профес-
сионального становления, когда общественный и индивидуальный 
векторы движения субъекта среды в процессе его профессиональ-
ного становления соединяются, образуя единую, наиболее короткую 
траекторию профессионального становления студента (центральная 
прерывистая линия). Конечно, данные сравнения векторов условны, 
и представлены лишь для того, чтобы акцентировать внимание на 
том, что процесс профессионального становления многовероятен. 

Как мы видим на рис. 7, результат профессионального становле-
ния, может быть и в первом, и во втором, и в третьем случае. Вопрос 
состоит в том, как гарантировать эффективность и качество этого 
результата? Когда мы говорим о профессиональном становлении и 
о важности среды, в которой бытует студент, мы подразумеваем в 
том числе и качество самой среды, ведь от того насколько она на-
сыщена, богата и разнообразна, во многом зависит образ жизни сту-
дента, а следовательно и результат профессионального становления. 
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Рис. 7. Траектория профессионального становления студента

Условные обозначения:
 – официально заданный (общественный) вектор движе-

ния субъекта среды в процессе его профессионального становления;
 – неофициально заданный (индивидуальный) вектор 

движения субъекта среды в процессе его профессионального ста-
новления;

 – вероятные траектории профессионального станов-
ления;

 – идеальная вероятная траектория профессионально-
го становления;

 − личность студента.

Профессиональное становление студента напрямую зависит от того, 
какой образ жизни он ведет, что в свою очередь опосредовано влия-
ниями среды. В данном аспекте среда выступает фактором профес-
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сионального становления студента. Среда способна стать средством 
профессионального становления, при формировании надлежащего 
профессионально-ориентированного образа жизни, при котором, сту-
дент выступает субъектом своего становления. Тогда студент избира-
тельно обращается к среде, диагностирует ее на предмет разрешающих 
возможностей для своего становления, отбирает необходимые формы 
и способы взаимодействия, осуществляя деятельность, отвечающую 
целям становления, тем самым расширяет свою среду и выстраивает 
траекторию своего профессионального становления, формируя образ 
жизни посредствующий обозначенному процессу. На начальном этапе 
профессионального становления одну из важнейших функций играют 
педагоги, так как именно они управляют, а потом координируют сту-
дента в процессе профессионального становления в среде. Открывая 
перед студентом разрешающие возможности среды, обогащая среду 
студента, новыми значениями, соответствующими запросам времени, 
общества и будущей профессии учебное заведение, создают условия, 
при реализации которых среда способна стать не только действенным 
фактором, но и средством профессионального становления студента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА                              
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА                                                                                                        

КАК ИНОСТРАННОГО

Гаспарян Л.А., Лашова С.Н., Пипченко Е.Л.

Статья посвящена актуальному в современном образовании во-
просу – значимости проектного метода обучения в формировании 
основных компетенций студентов. Целью данной работы является 
изучение теории и практики использования проектного метода при 
обучении русскому языку как иностранному, а также выявление 
наиболее адекватных специфике преподаваемого предмета ти-
пов проблемно-исследовательских проектов. Основу исследования 
образуют теоретические и эмпирические методы исследования, 
такие как: сравнительно-исторический анализ отечественной и 
зарубежной литературы по теме и проблеме исследования; педа-
гогическое наблюдение; анализ речевых продуктов и письменных 
работ студентов. Результатами исследования стали разработ-
ка, обоснование и характеристика проблемно-исследовательских 
проектов, применяемых при обучении студентов-медиков русскому 
языку как иностранному.

Ключевые слова: компетентностный подход; компетенции; 
проектный метод обучения; речевая деятельность. 

PROJEcT-BASED TEAchiNg RuSSiAN                                            
AS A FOREigN lANguAgE

Gasparyan L.A., Lashova S.N., Pipchenko E.L.

The article deals with the project-based method of teaching that 
is considered to be a matter of current interest in the development of 
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the main students’ core competences. The aim of the paper is to study 
the theory and practice of using the project-based method in teaching 
foreign students Russian as a foreign language, as well as  specific 
characteristics of a problem-research project as an interactive form 
of teaching are described in the paper; different types and kinds of 
problem based research projects are singled out; specific features of 
each type are studied. 

Theoretical and experimental research methods form the bases of 
the study, such as the comparative historical analyses of the national 
and foreign literature corresponding to the theme and problem of the 
research, pedagogical observation, analysis of students’ speech products 
and written outputs. The result of the work is the development, ground-
ing and characteristics of the problem-based projects used in teaching 
medical university students Russian as a foreign language.

Keywords: competence approach; competences; project-based teach-
ing method; speech activity. 

В современных образовательных стандартах большое внимание 
уделяется формированию ключевых компетенций, без которых не-
мыслим профессионал нового времени. Это, прежде всего, компетен-
ции социального взаимодействия, самоорганизации, саморазвития, 
коммуникативные компетенции.

На наш взгляд, важнейшим условием формирования всех этих 
компетенций является реализация в образовательном процессе орга-
низационно-деятельностного подхода, предполагающего такую ор-
ганизацию деятельности коллектива и личности, когда для каждого 
студента создаются условия для проявления им активности, иници-
ативы, творчества, а также условия для успешной самореализации. 
Именно поэтому огромное значение приобретает реализация в обра-
зовательном процессе интерактивных методов обучения. Внедрение 
интерактивных методов обучения рассматривается нами как одно 
из важнейших направлений совершенствования подготовки студен-
тов в современном вузе, в том числе и медицинском, и обязатель-
ное условие эффективной реализации компетентностного подхода. 
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Реализация компетентностного подхода не состоится без само-
стоятельной аналитической исследовательской работы субъектов, 
вовлекаемых в субъект-субъектное коллективное взаимодействие. 
Указанные характеристики в полной мере присущи проектной 
методике, организации и проведению проблемно-исследователь-
ских проектов как интерактивного средства развития не только 
исследовательских умений и навыков, речевых, языковых навы-
ков студентов, но и их коммуникативных, социальных умений и 
навыков.

Участие в проекте совершенствует умения обучающихся во всех 
видах речевой деятельности: во время обсуждения – говорение и 
аудирование, во время поиска материалов – чтение, оформления – 
письмо [9, с. 140]. В этом заключается одно из важных преимуществ 
проектной деятельности при изучении иностранного языка, в том 
числе русского языка как иностранного.

Целью данного исследования было изучение теории и практи-
ки использования метода проектов при обучении русскому языку 
как иностранному, а также выявление наиболее адекватных спец-
ифике преподаваемого предмета типов проблемно-исследователь-
ских проектов. 

В ходе исследования нами применялись следующие методы:
– теоретический метод: сравнительно-исторический анализ 

отечественной и зарубежной общепедагогической, психоло-
гической, лингвистической, психолингвистической, методи-
ческой литературы по теме и проблеме исследования;

– эмпирические методы: педагогическое наблюдение; анализ 
речевых продуктов и письменных работ студентов.

Теоретико-методологической базой нашего исследования 
явились:

– общая теория деятельности и иноязычной речевой деятель-
ности (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Ле-
онтьев и др.);

– исследования применения метода проектов в обучении ино-
странным языкам (М.Ю. Бухаркина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряков-
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цева, М.А. Мосина, Е.С. Полат, Л.А. Гаспарян, Е.Л. Пипченко 
и др.). 

Принимая в качестве интерактивной технологии метод проек-
тов как один из основных для формирования коммуникативных, 
языковых, профессиональных компетенций студентов, необходимо 
определить, что же нами понимается под проектной деятельностью.

Метод проектов рассматривается нами как особая индивидуальная, 
парная или групповая работа, выполняемая в течение определенно-
го отрезка времени, предполагающая решение какой-то проблемы и 
получение на выходе «осязаемых» конкретных результатов, предъ-
являемых в виде презентации и защиты [10, с. 67].

На наш взгляд, суть метода проектов заключается в особой фор-
ме организации коммуникативно-познавательной деятельности сту-
дентов, имеющей общую цель, согласованные способы достижения 
общего результата. Именно эта особая форма организации коммуни-
кативно-познавательной деятельности позволяет вовлечь обучаемых 
в процесс активного учения, интерактивного субъект-субъектного 
взаимодействия в образовательной среде. Проектная деятельность 
также дает возможность моделировать профессиональные ситуации 
взаимодействия будущих специалистов, формировать стратегии ра-
боты с информационными потоками, обучать студентов выявлять 
главное, существенное, добиваться результата в атмосфере сотруд-
ничества, взаимопомощи. 

Являясь, по мнению многих исследователей, наивысшим проявле-
нием активных методов обучения иностранному языку, в том числе 
русскому языку как иностранному, проект позволяет преподавателю 
варьировать формы организации коммуникативно-познавательной 
деятельности студентов. Разнообразные формы взаимодействия 
(парные, групповые, коллективные), значимость темы проекта, ис-
пользование в ходе работы над проектом различных учебных ми-
кро- и макроситуаций создают, как подчеркивает Е.Л. Пипченко, 
оптимальные условия «для активной вовлеченности студентов в 
процесс работы, взаимопомощи, проявления ими эмпатии и поло-
жительных эмоций от совместной деятельности» [11, с. 20].
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Анализируя преимущества метода проектов при обучении ино-
странному языку, Н.Ф. Коряковцева отмечает, что он обладает не-
оспоримыми преимуществами, главными из которых являются: 
интеграция всех видов речевой деятельности на изучаемом языке; 
непроизвольное запоминание лексических и грамматических струк-
тур; отбор языкового материала, видов заданий и последователь-
ности работы в соответствии с темой и целью проекта; наглядное 
представление внеязыкового результата проекта; использование 
иностранного языка в ситуациях, максимально приближенных к 
реальному общению; создание внутренней и внешней мотивации 
к изучению иностранного языка; учет интересов и особенностей 
обучающихся; интенсивное межличностное общение обучающих-
ся [5, с. 82].

По доминирующему типу деятельности можно выделить сле-
дующие типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, 
практико-ориенти ро ванные (прикладные), ознакомительно-ориен-
тировочные (информационные) [10]. 

Так, именно для обучения иностранным языкам исследователи 
(М.Ю. Бухаркина, Л.И. Палаева) предлагают такие типы проектов: 
1) языковые (лингвистические) телекоммуникационные проекты, 
имеющие практические, образовательные, развивающие цели; 2) 
культурологические (страноведческие), разработанные с образова-
тельными, развивающими целями; 3) игровые проекты; 3) социокуль-
турные (социолингвистические, культуроведческие, социальные). 

Безусловно, при изучении русского языка как иностранного ве-
лика роль лингвистических проектов, которые позволяют студентам 
не только расширить круг лингвистических знаний, но и при выбо-
ре соответствующей тематики проектов приобщиться к социокуль-
турным нормам использования языка в профессиональной сфере.

Так, весьма эффективной формой деятельности становится со-
ставление студентами-медиками в парной или групповой работе 
тезаурусов по определенным разделам медицины, что не только 
расширяет лексический профессиональный кругозор студентов, 
способствует формированию их умения работать в группе, но и в 
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дальнейшем должно способствовать успешности корпоративной 
коммуникации будущих специалистов. 

Большой интерес вызывают у студентов лингвистические темы, 
связанные с культурой поведения врача, нормами врачебной дея-
тельности. Например, такие темы исследовательских проектов, как: 
«Использование императива в речи врача», «Этические формулы в 
речи врача» и т.д. Данные проекты позволяют углубить лингвисти-
ческие знания студентов, помогают им овладевать системой языка 
(формирование определенных языковых навыков и речевых умений). 
И в то же время, что является не малым мотивирующим фактором 
для студентов, формируют у них необходимые профессиональные 
коммуникативные компетенции. 

Все это позволяет нам утверждать, что при изучении русского 
языка как иностранного на первом этапе обучения целесообразно 
использовать именно лингвистические профессионально ориенти-
рованные проекты. 

Так же при изучении русского языка как иностранного велика 
значимость страноведческих проектов, содержательно аккумулиру-
ющих страноведческую и профессиональную информацию, напри-
мер, это проекты, в основе которых лежит исследование различной 
медицинской проблематики, истории развития медицины в России, 
истории жизни знаменитых российских врачей. Данный тип проек-
тов не только расширяет круг знаний студентов о стране изучаемого 
языка, формирует языковые умения и навыки студентов, но и в то 
же время формирует этические и деонтологические принципы бу-
дущих врачей (например, «Леонид Рошаль – детский доктор мира», 
«Е.А. Вагнер и его книга «Раздумья о врачебном долге» и т.д.).

Зарубежные авторы M. Bloor, M. J. St. John, R. Ellis, S. Haines, 
T. Hutchinson выделяют такой вид проектов, как проекты-миниис-
следования, при выполнении которых студенты осуществляют со-
циальное исследование путем интервьюирования, анкетирования, 
опроса и представляют результаты в обобщенном виде, подтверждая 
их структурируемыми фактами и цифрами. На наш взгляд, рацио-
нально такие миниисследования также посвящать лингвистической 
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тематике (например, «Использование профессионального сленга 
в речи студентов-медиков»), что вновь позволяет расширить лич-
ностный и профессиональный кругозор обучаемых, формировать 
языковые умения и навыки студентов, а также развивать у них не-
обходимые для выполнения проекта исследовательские умения: 
проблематизацию, целеполагание, планирование, разработку, са-
моанализ и рефлексию.

Организуя проектную деятельность обучаемых, необходимо 
создавать условия, побуждающие студентов работать в новой об-
разовательной информационной среде, условия для расширения ис-
следовательского гиперпространства. Такие условия создают так 
называемые телекоммуникационные и информационно-коммуни-
кативные проекты, такие как «веб-проекты», «сетевые проекты», 
«мультимедийные проекты» (П.В. Сысоев, Е.С. Полат, М.А. Мосина). 
Интерактивность работы с информационными массивами Интерне-
та в процессе выполнения сетевых проектов не только создает ком-
фортные условия для исследовательской деятельности студентов, но и 
позволяет привлечь к проекту сторонних участников. Весьма интерес-
ными для исследования в рамках информационно-коммуникативных 
проектов могут стать такие темы, как сравнительные характеристи-
ки состояния медицины России и других стран (в том числе родной 
страны студента), уровень медицинского образования в России и ве-
дущих странах мира, в родной стране студента и т.д. Таким образом, 
информационно-коммуникативные проекты, выполняемые студента-
ми, приобретают мультикультурный характер, так как при создании 
данного проекта, в основе которого лежит сравнительная характери-
стика, студентам необходимо учитывать влияние культурных, соци-
альных, религиозных особенностей стран на объект исследования. 

К телекоммуникационным проектам, безусловно, относятся и ви-
деопроекты, создаваемые студентами. Как отмечает Л.А. Гаспарян, 
«… видеоматериалы являются незаменимым средством обучения 
в случаях необходимого интенсивного погружения в иноязычную 
среду, так как обеспечивают единство обучения всем видам рече-
вой и учебно-профессиональной деятельности» [3, с. 80]. В данном 
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случае крайне важна проблематизация самими студентами учебных 
видеопроектов, которые становятся как способом, так и результатом 
изучения иностранного языка. В рамках курса «Профессиональная 
коммуникация врача» студентами создаются видеопроекты «Диалог 
врача и пациента» по таким темам, как «Сбор паспортных данных 
пациента», «Выявление основной жалобы», «Сбор анамнеза насто-
ящего заболевания» и др. Эти видеопроекты, являющиеся результа-
том работы студентов в парах, позволяют не только формировать у 
них навыки диалогического взаимодействия, телекоммуникацион-
ные навыки, но и, в конечном счете, формируют у них профессио-
нальные коммуникативные компетенции.

Итак, как мы пытались показать в нашей работе, для развития 
речевой деятельности обучаемых, формирования у них языковых и 
профессиональных компетенций необходимо использовать различные 
виды проектов: лингвистические, страноведческие, проекты-мини-
иследования, информационно-коммуникативные и телекоммуника-
ционные проекты. При этом, как мы считаем, необходимо, чтобы 
проекты, в своей основе, аккумулировали разные виды информа-
ции: лингвистическую, профессиональную, страноведческую и др.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гусевская О.В.

Цель. В статье выполнен краткий ретроспективный анализ раз-
вития внеурочной работы, выявляющий предпосылки становления 
современной системы дополнительного образования в России. Рас-
крыто авторское понимание целевого назначения дополнительно-
го образования в современных социально-педагогических условиях. 
Обозначена актуальная необходимость в подготовке педагогиче-
ских кадров, обладающих универсальными профессиональными ком-
петенциями, т.е. специалистов, готовых к разработке и реализации 
программ дополнительного образования детей с использованием 
ресурсов научных организаций, организаций культуры и спорта 
(музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, 
театров, спортивных центров), медийных (использующих в ка-
честве инструментов сервисы сети «Интернет», телевидения, 
радио, мультипликации) проектов. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составили методы анализа, обобщения, аналогии, система-
тизации, проектирования.

Результаты. Представлена авторская программа курса «Мето-
дика и технологии дополнительного образования» для студентов-
бакалавров педагогических вузов, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) по профилю «Начальное образование – Дополнительное 
образование». Раскрываются цель, задачи и содержание курса; 
представлена программа. Описана преемственность и вариатив-
ность содержания подготовки с целью овладения системообра-
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зующими учебно-профессиональными действиями в меняющихся 
социокультурных условиях. Раскрыты технологические приемы, 
позволяющие повысить уровень овладения профессиональными ком-
петенциями: решение учебно-профессиональных задач (кейсов); 
теоретическое моделирование и проектирование профессиональной 
деятельности.

Область применения результатов. Результаты могут быть 
применены в образовательном процессе вуза с целью подготовки 
специалистов, самостоятельно проектирующих и реализующих 
программы дополнительного образования для обучающихся началь-
ной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Ключевые слова: начальное общее образование; младший 
школьник; дополнительное образование; программа дополни-
тельного образования; профессиональные компетенции; педагог 
дополнительного образования; программы дополнительного об-
разования детей.

ThE iSSuE OF PRiMARY SchOOl TEAchERS’                       
PROFESSiONAl TRAiNiNg TO iMPlEMENT PROgRAMS 

OF SuPPlEMENTARY EDucATiON

Gusevskaya O.V.

Purpose. The article provides a brief overview of extracurricular 
activity origin and development that determines the formation prereq-
uisites for the modern supplementary education system in Russia. The 
author’s interpretation of supplementary education purposes in modern 
social and pedagogical environment is presented. The urgent need for 
the teachers’ training with universal professional competencies is de-
termined, i.e. the need for specialists ready to develop and implement 
programs of children’s supplementary education using the resources of 
scientific, cultural and sports organizations (museums, libraries, virtual 
reading halls, philharmonic halls, theaters, sports centers), as well as 
media projects (involving the Internet, television, radio and animation). 
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Method or work methodology. The study was based on the methods 
of analysis, generalization, analogy, systematization, designing process.

Results. The authorial program of Supplementary Education Meth-
odology and Techniques course for the pedagogical university under-
graduate students (field of study 44.03.05 Pedagogical Education (with 
two profiles of training), major profiles “Primary Education – Supple-
mentary Education”) is presented. The purpose, objectives and content 
of the course are disclosed, as well as the program is presented. The 
continuity and variability of the training content, aimed at mastering 
the system-forming educational and professional actions in changing 
sociocultural conditions, are described. Technological methods providing 
improvement of professional competences mastering are revealed: solu-
tion of educational and professional tasks (cases); theoretical modeling 
and design of professional activity.

Practical implications. The results can be applied in the educational 
process of the University in order to train specialists for independent 
design and implementation of additional education programs for pri-
mary school students in accordance with the FSES PGE requirements.

Keywords: primary general education; junior schoolchild; supple-
mentary education; supplementary education program; professional 
competences; supplementary education teacher; supplementary educa-
tion programs for children. 

В связи с актуализацией в современном образовании роли внеш-
кольного (дополнительного) образования многие учёные, педагоги, 
исследователи обратились к ретроспективе системы дополнитель-
ного образования детей и взрослых. Дополнительное образование 
в России имеет сложную и неоднозначную по своим задачам, функ-
циям и организационной структуре историю развития. По данным 
ряда современных исследователей (И.В. Жгенти, А.В. Павлова, 
Н.Г. Тихомировой, Е.В. Смольникова и др.), источником дополни-
тельного образования необходимо считать систему внешкольной ра-
боты, которая приобрела наиболее устойчивые формы к началу ХХ 
века. Известно, что особый вклад в становление внеурочной систе-
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мы образования внесли К.Н. Вентцель, А.У. Зеленко, П.Ф. Лесгафт, 
С.Т. Шацкий, К.А. Фортунатов [5; 6; 9; 13; 16]. Следующие этапы 
развития внеурочного (дополнительного) образования тесным об-
разом связаны с изменениями в политической и социальной ситуа-
ции страны. В сложный для страны послереволюционный период 
придавалось важное значение внешкольному образованию, и оно 
стало частью общей системы народного просвещения. В период 
20–30 гг. XX в. закладывался фундамент становления внешкольных 
государственных учреждений, обладающих высоким воспитатель-
ным потенциалом. Именно в этот период происходит становление 
научно-методической базы дополнительного образования [9; 16]. В 
период 40–50 гг. XX века происходит стабилизация и укрупнение 
системы дополнительного образования, что обусловлено необхо-
димостью систематизации процесса воспитания, жизненного са-
моопределения детей и их первичной профориентации в условиях 
социально-педагогической нестабильности послевоенного времени. 

Активное развитие психолого-педагогических взглядов, станов-
ление идей индивидуально-личностного подхода переориентирова-
ли содержание программ дополнительного образования с учетом 
дифференциации интересов детей в 70–80-е годы. Данный подход 
актуализирован в современной концепции дополнительного обра-
зования детей [1].

Вместе с тем, уже начиная с 1986 г. детские организации пере-
живают острый кризис [5; 7; 8; 11], проявившийся в сокращении 
масштабов деятельности внешкольных учреждений и их количества. 
Кризис усугубился распадом пионерской и комсомольской органи-
заций в 1991 г. Возникший вакуум в системе воспитания постепен-
но заполняется опять же за учреждений внешкольного образования. 
В 1992 г. с выходом нового закона «Об образовании» внешкольным 
учреждениям вернули статус образовательных учреждений и назва-
ли учреждениями дополнительного образования детей (УДОД). В 
1995 г. вышло «Типовое положение об учреждении дополнительного 
образования». Закон РФ «Об образовании» создал правовые пред-
посылки для перехода от унитарной, идеологизированной системы 
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образования к системе вариативной, гуманистической, демократи-
ческой. С 1992 г. отмечаются стабилизация (частичное восстанов-
ление) численности учреждений дополнительного образования, 
активизация их деятельности, что свидетельствует о выходе системы 
из кризиса [5]. По мнению многих исследователей, именно в этот 
период сформировались главные отличия этих учреждений от шко-
лы: свобода выбора деятельности, педагога, обучающей программы; 
возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; глав-
ным организующим началом стал не урок, а творчество в различных 
его проявлениях; между ребенком и педагогом сложились особые 
взаимоотношения сотрудничества и сотворчества; они позволяют 
ребенку найти свое место в жизни, получить допрофессиональную 
или начальную профессиональную подготовку [6]. 

Ретроспективный анализ развития внешкольного (дополнитель-
ного) образования позволяет нам констатировать, что данная форма 
образования сопровождает общество на протяжении длительного 
периода его развития и уверенно приобретает государственные мас-
штабы даже в самые сложные периоды социально-политических 
преобразований в стране. Современный статус системы дополни-
тельного образования детей предполагает становление её как не-
отъемлемой части общей системы образования России [1; 2; 10;15]. 
По словам министра образования РФ О.Ю. Васильевой сейчас есть 
законные основания для реализации Программы дополнительного 
образования детей и в организациях дополнительного образования, 
и на базе школ, вузов, музеев и иных учреждений [12]. При этом, 
констатирует министр, очень важно, чтобы школа была укомплекто-
вана соответствующими кадрами с достаточным уровнем квалифи-
кации. Кроме того, она напомнила, что дополнительное образование 
имеет, по крайней мере, две цели. Во-первых, дополнительное об-
разование, что следует уже из его названия, является дополнением 
к основному базовому плану школы. С одной стороны, углубляют-
ся и расширяются базовые знания, в опережающем графике осу-
ществляется прохождение различных предметных курсов, с другой 
стороны, проводятся компенсирующие занятия для неуспевающих 
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детей, и для детей с отставанием в развитии. Во-вторых, дополни-
тельное образование выходит за рамки базового учебного курса, т.е. 
дети знакомятся с областями знаний, лежащих вне общеобразова-
тельных программ, здесь находят свой интерес одаренные дети, а со 
старшеклассниками имеется возможность реализовать программы 
вузовской и допрофессиональной подготовки [7; 12; 14]. 

В связи с этим, на государственном уровне обозначилась необхо-
димость подготовки квалифицированных кадров, способных разра-
батывать и реализовывать программы дополнительного образования 
с учётом современных требований общества, удовлетворяя запро-
сы детей разных возрастов и их родителей, максимально используя 
ресурсы социокультурной среды. 

Исходя из этого, для студентов 3-го курса Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (профиль «Началь-
ное образование – Дополнительное образование») был разработан 
специальный учебный курс, который позволят освоить методику 
и технологии организации образовательного процесса в условиях 
дополнительного образования. Данный курс входит в состав обяза-
тельных дисциплин вариативной части профессионального цикла 
основной профессиональной образовательной программы [4]. Опору 
для изучения курса, составляют компетенции, приобретённые сту-
дентами в процессе изучения дисциплин в соответствии с учебным 
планом: «Педагогика», «Теория и методика воспитания (начальное 
образование)», «Психолого-педагогическая диагностика младше-
го школьника». Курс также ориентирован на процесс прохождения 
педагогической практики в качестве конкретной методологической 
основы для успешного осуществления всех компонентов педаго-
гической деятельности в системе дополнительного образования и 
становления будущего специалиста. 

Содержательную основу курса «Методика и технологии допол-
нительного образования» составляют положения «Федерального 
закона о дополнительном образовании», определяющие идеологию 
и нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования в современных социально-
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педагогических условиях. Системное освоение дисциплиной пред-
полагает достижение следующих результатов. В личностной сфере 
студентов – способность к анализу и рефлексии своих личностных 
качеств и способностей для работы в структуре дополнительного 
образования; умение выстраивать взаимоотношения на основе со-
трудничества с детьми в разновозрастных группах и их родителями; 
педагогическая мобильность и социальная активность. В учебно-
профессиональной сфере предполагается достижение результатов: 
готовность к самостоятельному проектированию программ допол-
нительного образования, подготовке их организационно-методиче-
ского обеспечения; интеграция в условия сетевого взаимодействия 
дополнительного образования и организаций различного типа (би-
блиотеки, музеи, театры и пр.) [4].

Курс рассчитан на 18 лекционных, 36 практических и 54 часа 
для самостоятельной работы студентов. Содержательная струк-
тура дисциплины по выбору разбита на четыре раздела. В рамках 
освоения первого раздела студенты анализируют генезис системы 
дополнительного образования; определяют роль дополнительного 
образования в развитии, воспитании и социализации детей; изучают 
наследие выдающихся педагогов-создателей первых детских клу-
бов и объединений: А.У. Зеленко, С.Т. Шацкого, А.А. Фортунатова. 
Знакомятся и анализируют современные подходы, разработанные 
педагогами, работающими над теорией и методикой дополнитель-
ного образования: А.Г. Асмоловым, А.К. Брудновым, В.А. Горским, 
А.В. Золотаревой, Е.Б. Евладовой, М.Б. Коваль, Н.Г. Крыловой, 
Л.Г. Логиновой, Н.А. Морозовой, Г.Н. Поповой, А.Б. Фоминой, 
М.Ю. Чековым, А.И. Щетинской и др. 

Важным для становления профессиональных компетенций в об-
ласти теории и практики дополнительного образования является ос-
воение второго учебного раздела. Учебный процесс предполагает 
выполнение студентами заданий на учебное проектирование, реше-
ние web-квестов, работу с кейсами. Например, задание на учебное 
проектирование: «Разработать миссию учреждения дополнитель-
ного образования с учётом следующих требований: 
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– социальные запросы, потребности, интересы общества, ожи-
дания детей, связанные с учреждениями дополнительного об-
разования;

– социальные, демографические, этнокультурные, экономиче-
ские особенности региона; нормативные требования, предъ-
являемые органами управления образованием к учреждениям 
подобного типа; 

– сложившаяся система, структура и особенности образователь-
ного процесса учреждения;

– особенности контингента детей и родителей, их потребности, 
интересы и запросы;

– уровень профессиональной компетентности, мотивация пе-
дагогического коллектива;

– материальная база и финансовые возможности учреждения до-
полнительного образования детей» [4]. Выполнение задания тре-
бует от студентов на основе изучения потребностей заказчика 
образовательных услуг (детей и родителей), анализ тенденций 
развития организации, оценку ресурсной базы на этой основе 
конкретизацию целей и задач учреждения дополнительного 
образования. Подобные задания выводят студентов на актив-
ный уровень усвоения. Результаты проектирования студенты 
представляют в виде презентации и публичной защиты.

При работе с кейсами студенты-бакалавры имеют возможность 
в первом приближении познакомиться с основными положениями 
по разработке программ дополнительного образования и методикой 
их реализации. Они изучают типы и виды программ, требования к 
их разработке; осваивают этапы работы над образовательной про-
граммой. Кейс представляет собой учебно-методический комплекс 
образовательной программы дополнительного образования: про-
грамму учебных занятий, методические рекомендации, инструкции 
по организации образовательного процесса; схемы, карты, таблицы, 
фотографии, репродукции, макеты, модели, используемые в про-
цессе обучения; компьютерное программное обеспечение; описа-
ние обучающих игр, тренингов, упражнений, задач, практических 
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заданий; средства контроля, вопросы, задания, тесты (педагогиче-
ские и психологические); информация о пособиях, энциклопедиях, 
словарях-справочниках, периодических изданиях, электронных но-
сителях информации, используемых в программе; аудио-теле-видео-
материалы. Студенты получают установку перед работой с кейсом: 
выполнить экспертирование образовательной программы в соответ-
ствии с экспертным листом оценивания образовательной програм-
мы дополнительного образования, в котором отражены основные 
критерии и показатели эффективности. Задание групповое, перед 
работой в группе из 5-ти человек необходимо распределить роли: 
методист, психолог отдела, специалисты по профилю программы, 
научные консультанты, экспертная группа методического совета. 
Критерии оценки выполненного задания: решение задачи правиль-
ное, демонстрирует применение аналитического и творческого под-
ходов, знание учебного материала по теме; продемонстрированы 
умения работы в ситуации неоднозначности и неопределенности; 
решение задачи представлено на контроль в срок. Подобные задания 
наиболее продуктивно и осознанно позволяют осваивать студентам 
приёмы проектирования образовательных программ.

Не менее важным является освоение учебного содержания 
третьего раздела. Его содержание предполагает освоение учащи-
мися технологии организации и проведения учебного занятия до-
полнительного образования. Студенты изучают специфику форм, 
структуры, содержания, принципы организации учебного занятия 
дополнительного образования. Овладевают приёмами отбора педа-
гогических технологий с учётом целей и задач занятия. Осваивают 
современные образовательные технологии: технология проведения 
учебного занятия, построенного в соответствии с теорией общего 
развития (Л.В. Занков), технология проведения учебного занятия в 
системе дифференцированного обучения (И. Унт), технология про-
ведения учебного занятия в соответствии с теорией проблемного 
обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер), организация занятия на 
основе групповой технологии, технология построения учебного за-
нятия в соответствии с теорией педагогики сотрудничества, техно-
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логическая цепочка группового творческого воспитательного дела 
(И.П. Волков, И.П. Иванов), технология проведения учебного за-
нятия-игры и другие.

Учебное содержание четвёртого раздела программы ориентирует 
студентов на требования к профессиональной компетентности педа-
гога дополнительного образования. Будущие учителя знакомятся со 
структурой и содержанием компетентности педагога дополнительного 
образования; изучают проблемное поле становления профессиональ-
ной компетентности педагога в современных условиях развития до-
полнительного образования («Профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования», «Единый квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специалистов и служащих» и пр.). 
Кроме того, учебное содержание дисциплины позволяет студентам 
сориентироваться в видах и формах повышения профессионально-
педагогической квалификации педагогов дополнительного образова-
ния: методические объединения, творческие лаборатории, кафедры, 
мастер-классы, школы передового опыта, стажёрские площадки и пр., 
тем самым выстроить вектор своего профессионального развития.

Формой аттестации по дисциплине «Методика и технологии до-
полнительного образования» является зачет с оценкой. Зачет вклю-
чает два этапа – «теоретический» – выявление знаний по изученной 
дисциплине; «практический» – самостоятельное проектирование 
учебного занятия дополнительного образования по любой из на-
правленностей (на выбор студентов) с последующей защитой. 

Успешное освоение дисциплины формирует у студентов способ-
ность проектировать дополнительные общеобразовательные про-
граммы в соответствии с требованиями нормативных документов, 
образовательных стандартов и особенностями образовательной сре-
ды; анализировать, оценивать и использовать опыт образовательных 
организаций по разработке развивающей образовательной среды; 
проектировать и оценивать достижение личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучающихся; готовность вклю-
чаться в педагогическое сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки 
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их к сознательному выбору профессии; способность включаться во 
взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнера-
ми, заинтересованными в обеспечении качества процесса общего 
дополнительного образования школьников.

Таким образом, интегрированный характер построения учебного 
содержания, осваиваемого студентами на теоретических и практиче-
ских занятиях по дисциплине «Методика и технологии дополнитель-
ного образования», использование специальных образовательных 
технологий, позволяют формировать у них знания о специфике до-
полнительного образования, его роли в личностном становлении и 
предпрофессиональном самоопределении младших школьников, 
формирует способность использовать систематизированные теоре-
тические и практические знания гуманитарных, социальных, пси-
холого-педагогических наук при решении профессиональных задач 
в структуре дополнительного образования. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА                                           
В ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА

Калинина Т.Л.

Цель. Установить, какие виды обратной связи присутствуют 
в процессе функционирования обучающей организации, созданной и 
поддерживаемой учителем-лидером; выяснить какое влияние ока-
зывает установившаяся в обучающей организации циклическая 
обратная связь на способности студента продолжать изучение 
иностранного языка в будущем самостоятельно; показать, как 
полученные в процессе освоения иностранного языка результаты, 
в частности, достижение конгруэнтности цели и результата об-
учения, могут изменить роль современного студента, и мотиви-
ровать его осваивать другие иностранные языки самостоятельно. 

Метод и методология проведения работы. Теоретической и 
методологической базой исследования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам преподавания 
иностранных языков. Также используются общенаучные методы 
исследования, такие как абстрагирование при анализе видов обрат-
ной связи и ряда основных элементов концепции учителя-лидера; 
поэлементный анализ современных типов освоения иностранных 
языков, синтез полученных теоретических результатов в общей 
картине, которая объединяет тезис об учителе-лидере с идеей 
обучающей организации и понятием циклической обратной связи.

Результаты. На основании результатов теоретического ис-
следования представлена концепция учителя-лидера. Применение 
принципов деятельности учителя-лидера позволило обосновать 
изменение роли современного студента. Анализ работ авторов, 
раскрывающих принципы обучающей организации и резонантного 
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лидера, позволил обозначить перспективы применения концепции 
учителя-лидера к процессу освоения иностранного языка в совре-
менном мире. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут применяться в обучении студентов иностранному языку с 
целью снижения эмоционального фильтра и повышения эффектив-
ности обучения, при проектировании стратегии самостоятельного 
освоения языка методом погружения, в развитии таких качеств сту-
дента, как ответственность, самостоятельность и творчество.

Ключевые слова: циклическая и линейная обратная связь; уси-
ливающая и стабилизирующая обратная связь; конгруэнтность 
целей и результатов; обучающая организация; атмосфера сотруд-
ничества; резонантный лидер; учитель-лидер; изменение роли сту-
дента; самостоятельное изучение языка; экстралингвистические 
вопросы преподавателю; метод погружения; метод В. Биркенбиль; 
самостоятельное обучение иностранному языку.

chANgiNg cONTEMPORARY STuDENT’S                                      
PARTiN A lANguAgE AcQuiRiNg PROcESS                                                                                    

AS ThE TEAchER-lEADER’S AcTiViTY OuTcOME

Kalinina T.L.

Purpose. In the article, definite kinds of learning organization feed-
back are to be considered. In addition, the cyclic feedback influence is 
to be analyzed as well as its part in student’s ability to continue learning 
a foreign language independentlyin the future.

Method and methodology. The main theoretical and methodological 
base of the research is the scientific works ofdomestic and foreign schol-
ars on theissues of foreign languages acquiring. Also, general scientific 
methods of research are used, such asthe analysis of feedback types 
abstraction as well as a number of basic elements of a teacher-leader 
concept; an element-by-element analysis of modern types of mastering 
foreign languages, the synthesis of theoretical results obtained in a gen-
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eral picture that unites the thesis of a teacher-leader with the idea of a 
learning organization and the concept of a cyclic feedback.

Results. The application of the principles of a teacher-leader activity 
allows to substantiate the change of a modern student’s role, reveal the prin-
ciples of alearning organization and the features of a resonant leader, made it 
possible to outline the prospects for applying the concept of a teacher-leader 
to the process of mastering a foreign language in the modern world.

Practical implication. The obtained results can be used in aforeign 
language teaching to reduce the affection filter and improve the effec-
tiveness of teaching, moreover to design a strategy for self-mastering a 
language using immersion methods, in developing student capabilities 
such as responsibility, independence and creativity.

Keywords: cyclical and linear, amplifying and stabilizing feedback; 
congruence of goals and results; educational / teaching organization; 
cooperation atmosphere; resonant leader; changing of the student’s role; 
independent language study; extralinguistic questions to a teacher; meth-
od of immersion; V. Birkenbihl’s method; foreign language self-study.

Введение
The Teacher Leadership Exploratory Consortium дает такое опре-

деление учителю-лидеру: это«человек, который обладает массивом 
лидерских ролевых функций в целях поддержания успеха учеников и 
школы в целом»[12]. Массив ролевых функций демонстрирует еди-
ный тренд, включающий в себя постоянное самосовершенствование, 
способность учиться новому и использование всех приобретаемых 
знаний для того, чтобы помочь ученикам достичь успеха [Там же].

The Fall 2014 ASCD Whole Child Symposium определяет значе-
ние учителя-лидера в 21 веке так: «в 21 веке меняется роль, которую 
играют школы в бществе, рассматриваем ли мы их как социальные 
институты или как ресурс ценностей, которыми они обогащают обще-
ство» [13]. В том же документе можно прочесть, что с того времени, 
как школы «действуют как важные социальные институты, они по-
могают воспитывать наше молодое поколение как будущих граждан 
и полноправных членов общества. В согласии с этой целью школы 
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со временем должны становиться лучше и быстро адаптироваться к 
переменам в мире. Учить тому, чему учили детей  40 лет назад, ис-
пользуя устаревшие методы, означает ограничивать и замедлять про-
гресс учеников. Как результат, постоянно изменяющиеся школы ждут 
таких профессионалов, которые были бы не только образованными 
и опытными, но и легко адаптировались к новым условиям…» [Там 
же]. Идеи, декларированные в этих документах, легли в основу раз-
работанной автором концепции учителя-лидера [2, 6, 7, 8].

Теория обратной связи                                                                                          
в обучающей организации учителя-лидера

В работе «Общее видение и я-концепция учителя-лидера» автор 
подробно анализирует базовые принципы концепции учителя-ли-
дера, в частности, элементы общего и персональноговидения, ко-
торые помогают ему стать резонантным лидером [2, 7]. В данной 
работе детализация концепции учителя-лидера будет продолжена, 
а именно представлена теория обратной связи в обучающей орга-
низации, созданной учителем-лидером.

Теория обратной связи в общей концепции обучающей органи-
зации тесно связана с понятием системного мышления. П. Сенге в 
своей книге «Пятая Дисциплина. Искусство и практика самообуча-
ющихся организаций», написанной в 1990 г., говорит о системном 
мышлении следующее: «Сущность системного мышления заклю-
чается в том, чтобы изменить мышление:видеть взаимозависимо-
сти, а не линейные цепочки причинно-следственных связей; видеть 
процессы изменений, а не статичные состояния» [4, с. 91].

В процессе обучения обратная связь на основе системного мыш-
ления, или нелинейная обратная связь, может усиливать позитив-
ные элементы обучения и уравновешивать негативные. Создавая 
обучающую организацию, учитель-лидер, как было показано ра-
нее [2, 7], формирует и поддерживает общее видение в согласии с 
тремя основными принципами:обучать на ошибках, создавать ат-
мосферу сотрудничества, быть резонантным лидером. При этом 
обратная связь и эффекты, с ней связанные, проявляется в конгру-
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энтности цели и результата обучения в рамках определенной обу-
чающей организации. 

Если выбранные цели навязаны извне (так называемые, imposed 
purposes [8]), то конгруэнтность в принципе не может быть достигнута, 
поскольку цели чужды обучающей организации, а результаты не отвеча-
ют ее внутренним законам развития. Обратная связь, между компонен-
тами обучающей организации будет скорее линейной, чем цикличной, 
дестабилизирующей, а не уравновешивающей (или стабилизирующей).

Усиливающая обратная связь возможна при согласовании общего 
видения и трех его принципов с одной стороны и целей, синергетичных 
данной обучающей организации (или так называемых inherentpurposes 
[8]) – с другой стороны. Примером действия усиливающей обратной 
связи может стать хорошо известный преподавателям эффект, когда 
малые действия приводят к значительным последствиям. Ожидание 
учителя-лидера, направленные на студента и его возможный про-
гресс, чаще всего способствует успехам в обучении данного студента. 
В этом случае учитель-лидер реализует себя как резонантный лидер 
[9]. А именно, создает в классе атмосферу надежды, формирует чув-
ство цели и воодушевления, создает ощущение деятельности, напол-
ненной смыслом, оживлением и энтузиазмом, не выходя при этом за 
рамки зоны ближайшего развития студентов [1, 6, 9]. 

П. Сенге приводит пример из деятельности корпоративных лиде-
ров: «Если я вижу, что у человека большой потенциал, я уделяю ему 
особое внимание и помогаю этот потенциал раскрыть. Если моя перво-
начальная оценка оказывается правильной, я помогаю ему и дальше. 
И наоборот, если я счел кого-то бесперспективным, то не обращаю 
на него внимания и не поручаю ответственных заданий; он сам на-
чинает чувствовать свою никчемность и соответственно относится к 
работе, что опять-таки подтверждает, что моя первоначальная оцен-
ка была верна» [4, с. 97–98]. Первым это явление выявил психолог 
Р. Мертон, назвавший его «самоисполняющееся пророчество» [10]. 
Его называют также «эффектом Пигмалиона» по аналогии с антич-
ным мифом, в котором любовь скульптора к изваянной им статуе пре-
красной женщины была столь велика, что статуя ожила.
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Однако, само по себе следование принципам общего видения не 
гарантирует создание и устойчивое функционирование обучающей 
организации. Следующее требование, которое непременно долж-
но быть выполнено, это постановка целей, синергетичных именно 
этой обучающей организации. Такого рода цели не могут быть на-
вязаны извне, а скорее наоборот, они присущи данной организации, 
способствуют ее процветанию и устойчивости. Если мы говорим 
об обучении иностранным языкам, то синергетичной целью может 
служить погружение в новую культуру, обогащение мира духовных 
ценностей и эмоций с помощью изучения аутентичных речевых об-
разцов и идиоматических выражений, пословиц и поговорок, сказок 
и скороговорок, или подготовка путешествия в страну изучаемого 
языка, реализация совместных с носителями языка проектов и т.п.

Таким образом, наряду с формированием и поддержанием общего 
видения, важнейшей функцией учителя-лидера является инкорпо-
рирование синергетичных целей в деятельность своей обучающей 
организации.

Наконец, когда все вышеописанные этапы успешно реализова-
ны, наступает время для корректировки типа обратной связи, задей-
ствованной в организации. Если созданная организация является 
действительно обучающей, то высока вероятность того, что пре-
валирующим типом обратной связи будет циклическая обратная 
связь с присущим ей эффектом усиления стимулов. В качестве до-
полнительного вида обратной связи может быть уравновешиваю-
щая обратная связь, но она не должна преобладать. Учитель-лидер 
понимает, что уравновешивающая обратная связь приостанавливает 
перемены в обучающей организации.

Изменение роли современного студента,                                                       
осваивающего иностранный язык

Если тот или иной студент, осваивающий иностранный язык, про-
вел первый этап знакомства с языком в рамках обучающей организа-
ции, в сотрудничестве с резонантным учителем-лидером, то это значит, 
что он или она на практике испытали действие циклической обратной 



— 83 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 5 • http://ej.soc-journal.ru

связи, прониклись атмосферой сотрудничества, имели возможность 
наблюдать деятельность резонантного лидера и старались реализо-
вать в обучении одну из синергетических (а не навязанных извне) це-
лей деятельности. Более того, все эти условия деятельности студента 
с большой долей вероятности привели к тому, что у него возникла 
устойчивая мотивация к дальнейшему освоению второго, третьего и 
т.д. языков. Рассмотрим ситуацию, когда студент, осваивающий ино-
странный язык, по тем или иным причинам покидает обучающую ор-
ганизацию, но планирует продолжать осваивать иностранный язык. 

Как выразительно демонстрируют современные интернет ресур-
сы [14], овладение иностранным языком сейчас становится боль-
ше, чем обучение, и переходит в разряд приключений и хобби [3]. 
Молодые люди участвуют в многочисленных языковых марафонах 
типа Language Heroes, где не только совершенствуют свои навыки 
на уровне B1 или C1, но и имеют шанс начать изучать непопуляр-
ные, но оттого не менее интересные языки, с нуля. При этом студен-
ты сами должны искать себе преподавателя, тогда как организаторы 
марафонов предлагают лишь стратегию обучения и задают задания. 
Вся ответственность за успех обучения лежит на самом ученике. 
Мотивацией служит дух соревнования, желание превзойти других, 
поддержка единомышленников, изучающих тот же язык, и актив-
ность кураторов, поддерживающих темп обучения. Далее студент 
выбирает носителя языка и совершенствует навыки разговорной и 
письменной речи. Как найти такого преподавателя, чтобы занятия 
с ним не только гарантировали успех, но мотивировали и прида-
вали уверенности в своих способностях. На этом этапе, очевидно, 
студент берет на себя роль резонантного лидера для самого себя, а 
именно, поддерживает в процессе самообучения атмосферу надеж-
ды, формирует чувство цели и воодушевления, сохраняет ощущение 
деятельности, наполненной смыслом, оживлением и энтузиазмом, 
стараясь держаться в рамках зоны своего ближайшего развития. И 
если этому этапу предшествовали недели и месяцы, в ходе которых 
студент сотрудничал с подлинным учителем-лидером, то эффектив-
ность данного этапа самостоятельного обучения весьма вероятна.
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Далее представлена содержательная сторона второго этапа, ко-
торый в целом есть не что иное, как продуктивное общение студен-
та и преподавателя, где ответственность в сотрудничестве студента 
и преподавателя лежит скорее на студенте, и если он не удовлет-
ворен эффективностью обучения с одним преподавателем, то, без 
эмоциональных переживаний находит другого. Учитель-лидер и 
преподаватель в этом контексте – это заведомо различные терми-
ны. Преподаватель не создает обучающую организацию, не поддер-
живает атмосферу сотрудничества, не стремится быть для студента 
резонантным лидером. Это человек – чаще всего, носитель изуча-
емого языка – который делится со студентом информационными 
ресурсами и обеспечивает линейную обратную связь с учеником. 

Как выбрать подходящего преподавателя?
Понятие «подходящий преподаватель» не всегда связано с хороши-

ми отзывами и блестящими результатами, достигнутыми когда-то уче-
никами этого конкретного преподавателя. Хотя его высокий рейтинг 
немаловажен, решающим все же будет субъективный выбор студента. 
Дж.Давидсон предлагает десять вопросов, на которые может и должен 
ответить преподаватель, чтобы помочь ученику в выборе [5]. Студенту, 
в свою очередь, лучше с начала обучения прояснить все спорные мо-
менты, касающиеся предстоящего процесса освоения языка, другими 
словами, задать преподавателю ряд экстралингвистических вопросов. 
Это существенно повысит эффективность обучения, ускорит прогресс 
и усилит результативность занятий, более того, это облегчит процесс 
выбора преподавателя. Тезис оважности экстралингвистической ин-
формированности студента высказывался еще в конце прошлого века 
американским лингводидактом С. Крашеном [11, с. 20]. В данной ра-
боте показано, что экстралингвистическая осведомленность студента 
помогает ему правильно организовать процесс обучения.

Первый вопрос из десяти – это вопрос, на каком уровне студент 
уже владеет языком. Понимая исходную картину владения языком, 
преподаватель легче разработает индивидуальную стратегию рабо-
ты именно с этим студентом. 
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Далее, наступает черед выбора ресурсов для обучения. Все про-
фессиональные учителя используют какие-то ресурсы. И студент 
будет выбирать такого из них, чей подход к учебным ресурсам наи-
лучшим образом соответствует его потребностям. 

Вполне правомерным можно считать и вопрос том, сколько вре-
мени потребуется для достижения языковых целей и студенту лучше 
сразу определить четкие временные рамки для достижения следу-
ющего языкового уровня. 

Полный список вопросов преподавателю можно найти в статье 
Дж.Дэвидсона [5]. Однако, уже часть из них, рассмотренная и про-
анализированная выше, показывает, что студент берет большую 
долю ответственности на себя и не настроен слепо доверять случаю, 
в данных обстоятельствах, рейтингу преподавателя. Студент ставит 
цели и временные рамки обучения, выбирает ресурсы, расставляет 
приоритеты в плане урока. Преподаватель выступает в роли экспер-
та, учитель-лидер присутствует в деятельности студента опосредо-
ванно, как модель отношения ученика к самому себе, к организации 
обучения и своему прогрессу в освоении языка. 

Третий этап в освоении языка студентом – полная самостоятель-
ность. Этот этап является логическим продолжением первого этапа, 
когда студент осваивает язык в обучающей организации вместе с 
учителем-лидером, и второго этапа, когда студент самостоятельно 
находит преподавателя и сам формирует обучающую стратегию, 
основываясь на опыте, приобретенном на первом этапе.

Рассмотрим третий этап освоения языка современным студен-
том, когда он становится полностью самостоятельным и может 
обойтись без сотрудничества с преподавателями и при этом ос-
ваивать язык.

Наибольшей популярностью среди тех, кто решил изучать язык 
самостоятельно, пользуется метод погружения [3, 14]. Очевидно, 
для изучения языка рекомендовано посетить страну, где говорят на 
интересующем языке. Однако, методы погружения – это необходи-
мое, но недостаточное условие быстрого и эффективного обучения 
языку. Так же, как и в языковых школах, студенту необходимо само-
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стоятельно трудиться над обогащением своего лексического запаса и 
навыков восприятия на слух. В этом случае полезным дополнением к 
методу погружения будет метод В. Биркенбиль, которая, как хорошо 
известно, стремилась приблизить изучение языков к интуитивному 
феномену, испытанному нами в раннем детстве, когда мы все только 
начинали осваивать родной язык. Более подробно метод В. Биркен-
биль рассмотрен в недавней работе автора [3]. Очевидно, что этот 
метод необходим на начальных этапах освоения языка. Более того, 
стоит признать, что третий этап будет по силам не всем изучающим 
язык, поскольку он потребует от студента не только исполнения роли 
резонантного лидера, но и существенных интеллектуальных усилий.

Заключение
Таким образом, современная концепция учителя-лидера включает 

в себя такие элементы, как обучающая организация, усиливающая 
обратная связь, конгруэнтность целей и результатов и др. 

Изменение роли студента, овладевающего иностранным языком 
в современном мире, а именно, повышение степени самостоятель-
ности и ответственности ученика, является закономерным резуль-
татом того, что ранее он осваивал язык в обучающей организации 
с учителем-лидером. Обучение в этих условиях позволяет студенту 
получить ответы на наиболее существенные экстралингвистические 
вопросыи использовать наиболее эффективные методы самостоя-
тельного обучения языку, под которыми в настоящей статье пони-
маются метод погружения и метод В. Биркенбиль.

Полученные результаты и выводы не носят законченного харак-
тера. исследование будет продолжено в направлении применения 
методов организационной психологии к процессу освоения ино-
странных языков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ                                    
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПОДГОТОВКЕ                             

БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Манюкова Н.В., Никонова Е.З.

Цель исследования. Статья посвящена актуальным в условиях 
ФГОС ВО вопросам подготовки менеджеров к информационно-ана-
литической деятельности, позволяющей решать профессиональные 
задачи в области социально-экономического управления. Предметом 
исследования являются прикладные программные средства,  предо-
ставляющие возможность проводить всесторонний экономический 
анализ для поддержки принятия управленческих решений.  Авто-
ры статьи ставят перед собой цель рассмотреть аналитические 
информационные системы, используемые в процессе  подготовки 
будущих менеджеров. 

Метод проведения работы. Основу исследования составляют 
общенаучные методы, анализ нормативной документации, сравни-
тельный анализ возможностей прикладных программных средств 
в области социально-экономического управления, моделирование, 
наблюдение и эксперимент. 

Результаты. Результаты работы заключаются в проведении 
аналитического обзора прикладного программного обеспечения, 
используемого в обучении студентов направления подготовки «Ме-
неджмент», выявлении особенностей структурирования дисциплин 
с учетом уровней управления (оперативного, тактического и стра-
тегического) и специализированных ИС и ИТ.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке  учебных планов по на-
правлению подготовки «Менеджмент» и УМК по дисциплинам: 
«Информатика и информационные технологии», «Программное 
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обеспечение в управлении человеческими ресурсами», «Практикум 
1С:Предприятие», «Разработка управленческих решений», «Доку-
ментационное обеспечение управленческой деятельности», «Биз-
нес-планирование», «Оценка эффективности управления челове-
ческими ресурсами», «Оценка бизнеса и управление стоимостью 
фирмы».

Ключевые слова: информационные технологии; информацион-
ные системы; компетенции; профессиональные компетенции; ме-
неджмент; информационно-аналитическая деятельность.

uSE OF ANAlYTicAl SYSTEMS                                                        
iN TRAiNiNg OF FuTuRE MANAgERS

Manyukova N.V., Nikonova E.Z.

Research objective. Article is devoted relevant in the conditions 
of FGOS IN questions of training of managers for the information 
and analytical activity allowing to solve professional problems in the 
field of management and economy. A subject of the analysis are the 
analytical software and design tools giving an opportunity to carry 
out the comprehensive economic analysis for support of adoption of 
administrative decisions. Authors set before themselves the purpose 
to consider analytical information systems in the course of training of 
future managers. 

Method of carrying out work. A basis of a research methods of the 
comparative analysis, analysis of scientific sources, normative documents 
of federal level, general scientific methods, methods of the analysis of 
opportunities of applied software in the field of management and econ-
omy make, modeling, observation and an experiment. 

Results. Results of work are that authors carry out the review of the 
applied software used in educational process of training of students of 
the direction of preparation “Management”; reveal features of structur-
ing disciplines taking into account levels of management (quick, tactical 
and strategic) and specialized by IS and IT.
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Scope of results. Results of a research can be used in teaching the 
following disciplines: “Informatics and information technologies”, “Soft-
ware in management of human resources”, “Practical work 1s:kadry”, 
“Development of administrative decisions”, “Documentary ensuring ad-
ministrative activity”, “Business planning”, “Assessment of effective man-
agement of human resources”, “Assessment of business and management 
of the cost of firm”.

Keywords: information technologies; information systems; compe-
tences; professional competences; management; information and ana-
lytical activity. 

Введение
Управление организацией в конкурентной среде в условиях ин-

форматизации производства предполагает оперативность и адекват-
ность принятия решений. Успешность современных предприятий 
может обеспечить только профессиональный персонал, обладающий 
необходимым уровнем информационной компетентности [5], [8]. В 
связи с этим в вузах уделяется особое внимание качеству подготов-
ки будущих менеджеров.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менед-
жмент» одним из видов профессиональной деятельности, к которой го-
товят бакалавров, является информационно-аналитическая деятельность, 
в рамках которой решаются следующие профессиональные задачи: 

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации;

– поддержка внутренней информационной системы (ИС) орга-
низации с целью принятия управленческих решений, плани-
рования деятельности и контроля;

– создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организации;

– разработка и поддержка функционирования системы внутрен-
него документооборота организации;

– подготовка отчетов по результатам информационно-аналити-
ческой деятельности [13].
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Материалы и методы
Теоретико-методологической основой исследования являются: 
– системный подход [1], в рамках которого особое внимание 

уделяется тому, как используются системные принципы в 
сфере управления; 

– деятельностный подход [2], согласно которому развитие лич-
ности в системе образования возможно при формировании 
универсальных учебных действий, являющихся основой об-
разовательного и воспитательного процесса;

– компетентностный подход [3–5], [8], предлагающий эффек-
тивные методы формирования профессиональных компетен-
ций обучаемых.

В Нижневартовском государственном университете накоплен до-
статочно большой опыт использования информационных технологий 
(ИТ) в процессе формирования профессиональных компетенций менед-
жеров. Подготовка студентов направления подготовки «Менеджмент» 
(профили «Управление человеческими ресурсами», «Государственное 
и муниципальное управление», «Финансовый менеджмент») базиру-
ется на применении в учебном процессе офисных приложений, анали-
тических программных средств и средств проектирования [15]. При 
этом ИТ служат, прежде всего, для создания необходимой образова-
тельной среды, элементами которой являются электронные учебные 
пособия, интерактивные системы компьютерной симуляции, облач-
ные хранилища, игровые платформы [4], [6], [11], [18]. 

Информационные технологии как инструментальные средства 
используются студентами на протяжении всего срока обучения при 
изучении таких дисциплин как: «Информатика и информационные 
технологии», «Программное обеспечение в управлении человече-
скими ресурсами», «Практикум 1С:Кадры», «Разработка управлен-
ческих решений», «Документационное обеспечение управленческой 
деятельности», «Бизнес-планирование», «Оценка эффективности 
управления человеческими ресурсами», «Оценка бизнеса и управ-
ление стоимостью фирмы». Кроме того, студенты могут выбрать 
целый ряд дополнительных курсов по своему выбору, также направ-
ленных на формирование информационной компетентности [10].
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Рабочие программы по данным дисциплинам составляются с 
использованием системного подхода, поскольку выбор ИТ и ИС 
осуществляется с учетом уровней управления (оперативного, так-
тического и стратегического).

В рамках оперативного уровня управления изучаются возмож-
ности системы «1С:Предприятие 8.3»; для тактического уровня 
управления рассматривается экспертная система БЭСТ-Маркетинг 
(демо-версия); как ИС стратегического уровня управления – анали-
тическая платформа Deductor. Для построения бизнес-процессов 
используется система проектирования Ramus Educational.

Результаты и обсуждение результатов
Рассмотрим аналитические информационные системы, исполь-

зуемые в учебном процессе подготовки студентов направления под-
готовки «Менеджмент». Следует отметить, что в учебном процессе 
необходимо обеспечить взаимодействие между информационными 
системами, например, данные, выгруженные из учетных систем, с 
помощью аналитических платформ студенты могут использовать в 
курсах различных дисциплин в соответствии с поставленными задача-
ми. Это позволяет обучающимся глубже понять структуру экономиче-
ской и управленческой информации и особенности ее обработки [17].

Аналитическая платформа Deductor. Особенности использова-
ния Deductor при подготовке будущих менеджеров связаны со свой-
ствами обрабатываемой информации. Социально-экономическая и 
управленческая информация отличается большими объемами, пре-
обладанием цифровых данных, при обработке которых важны воз-
можности нахождения закономерностей, учет факторов и степени 
их влияния на исследуемые процессы. Все эти аспекты учитывают-
ся при разработке лабораторных работ для бакалавров менеджеров.

Решая учебные задачи с использованием Deductor, студенты учатся 
строить модели описательного и предсказательного характера. При по-
строении прогноза студенты «видят» автоматизацию математических 
методов и преимущества использования специализированных про-
граммных продуктов для решения экономических задач. В Deductor 
студенты выполняют декомпозицию временных рядов и на основе 
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этого составляют прогноз. Корреляционный анализ, линейная регрес-
сия, метод главных компонент, реализованный как факторный анализ, 
позволяют оценить основные факторы производства для принятия 
управленческих решений. В качестве инструмента выявления тенден-
ций развития объектов управления, сгруппированных в кластеры, мо-
гут использоваться OLAP-кубы и кросс-таблицы, кросс-диаграммы.

Данная аналитическая платформа предусматривает также и загруз-
ку данных в хранилище из современных, наиболее распространенных 
АИС, в том числе из программного комплекса «1С:Предприятие».

Система «1С:Предприятие 8.3» – мощная универсальная система, 
которая используется для автоматизации самых разных участков эко-
номической деятельности предприятия. Данная система предоставляет 
широкие возможности для решения задач планирования и оперативно-
го управления, ведения управленческого учета, а также комплексной 
автоматизации организационной и хозяйственной деятельности про-
изводственных предприятий, бюджетных учреждений и предприятий 
сферы услуг, торговых и финансовых организаций. В ходе обучения 
студенты знакомятся с типовыми решениями: «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8.3», «1С:Бухгалтерия 8.3». С помощью данной систе-
мы студены могут анализировать полученные результаты деятельности 
предприятия с использованием различных выходных форм и графиков. 
АИС «1С:Предприятие» предусматривает выгрузку данных в таблич-
ный процессор Excel, что позволяет использовать его финансовые, ста-
тистические функции и другие методы обработки информации [7], [9].

Ramus Educational – это программное обеспечение предназначе-
но для описания бизнес-процессов предприятия на языках IDEF0 и 
DFD с созданием систем классификации и кодирования. Ramus рас-
сматривается разработчиками как инструмент бизнес-аналитиков 
в проектах по построению или реорганизации систем управления 
предприятием. Ramus предназначен для использования в проектах 
следующих классов: реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение 
процессного управления, построение систем менеджмента качества, 
построение систем управления знаниями [12].

Использование методологии IDEF0 на занятиях при изучении дис-
циплины «Бизнес-планирование» является оптимальным вариантом 
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для целей моделирования бизнеса на верхнем уровне, так как позво-
ляет качественно смоделировать материальные и информационные 
потоки, требования к персоналу и инфраструктуре, управляющие воз-
действия и обратные связи [16]. В IDEF0 корректно реализована де-
композиция моделей, что упрощает понимание сложных систем [14].

Задания по интеграции различных информационных систем дают 
студентам представление о процессах, протекающих в информацион-
ной инфраструктуре организации с точки зрения реализации функций 
различных специалистов, работа которых должна быть организова-
на с возможностью доступа ко всей необходимой им информации.

Таким образом, студенты, используя аналитические платформы 
совместно с информационной системой «1С:Предприятие 8.3», по-
лучают возможность проводить всесторонний экономический ана-
лиз для поддержки принятия управленческих решений.

Заключение
В статье уточнены подходы к выбору методов, содержания и при-

кладного программного обеспечения в преподавании дисциплин, 
направленных на формирование информационно-аналитической 
компетентности будущих менеджеров. 

Результаты исследования апробированы Нижневартовском государ-
ственном университете в преподавании дисциплин: «Информатика и 
информационные технологии», «Программное обеспечение в управ-
лении человеческими ресурсами», «Практикум 1С:Предприятие», 
«Разработка управленческих решений», «Документационное обе-
спечение управленческой деятельности», «Бизнес-планирование», 
«Оценка эффективности управления человеческими ресурсами», 
«Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы».
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА                                                               
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

ИНОЯЗЫЧНЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ 
СРЕДСТВАМИ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИЙ

Неволина К.В., Подкаменная Е.В., Фетисова С.А.

Цель данной работы заключается в систематизации теоре-
тических и практических аспектов проблемы внедрения онлайн 
технологий в процесс обучения профессионально-ориентирован-
ным иноязычным коммуникативным навыкам студентов неязы-
ковых вузов.

Материалы и методы исследования. Применяемый метод 
анализа и обобщения, а также логический метод позволяют сум-
мировать теоретические наработки в области инновационных 
направлений преподавания иностранных языков. Базой для практи-
ческой части исследования являются метод наблюдения и метод 
эксперимента. 

Результаты исследования. Анализ научных работ, посвященных 
проблеме использования интерактивных форм обучения, послужили 
отправной точкой для авторской разработки процедуры обучения 
организации и проведения вебинаров на английском языке, эффек-
тивность которой была доказана экспериментальным путем.

Обсуждение и заключения. Практическая значимость статьи 
заключается в универсальном характере алгоритма применения 
вебинара как интерактивной образовательной технологии. Веби-
нар рассматривается как интерактивная форма, организуемая и 
проводимая самими студентами для совершенствования навыков 
их профессионального общения. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть полезны и интересны как специалистам в 
области высшего образования и студентам, а также послужить 
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материалом для дальнейшего совершенствования инновационных 
форм интерактивного обучения.

Ключевые слова: инновационные методики; онлайн техноло-
гии; профессионально ориентированный английский язык; техно-
логия обучения вебинарам; обучение в неязыковом вузе.

iMPROViNg ThE lEARNiNg OF PROFESSiONAl                                       
FOREigN lANguAgE cOMMuNicATiON SKillS 

ThROugh ONliNE TEchNOlOgY

Nevolina K.V., Podkamennaya E.V., Fetisova S.A.

Purpose. The purpose of the research is to systematize theoretical 
and practical aspects of implementing online technologies into the pro-
cess of teaching ESP communication skills to students of non-linguistic 
universities.

Data and methods of research. The research methodology is based 
on theoretical and practical methods. The method of analysis and gener-
alization, as well as the logic method are used to summarize theoretical 
developments in the sphere of innovative approaches to teaching foreign 
languages. The practical part of the study is based on the methods of 
observation and experiment.

Results. In the study, the authors present their technology of teaching 
to organize and conduct webinars in English, based on the analysis of 
scientific works devoted to interactive forms of teaching. The effective-
ness of the technology was experimentally proved.

Contribution and conclusion. Practical relevance of the research 
shows webinars as a cross functional interactive learning technology 
where students host the online event developing their professional skills. 
The results of the study can be valuable for both higher school teachers 
and students and can be used for further development of innovative forms 
of interactive learning.

Keywords: innovative methods; online technologies; English for spe-
cific purposes; webinar teaching technology; non-linguistic university.
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Введение
Дистанционные образовательные технологии позволяют акцен-

тировать личностно-ориентированный подход в обучении. Осо-
бую актуальность использование интерактивных форм обучения 
получает при изучении иностранных языков в неязыковых вузах, 
поскольку традиционные методы не справляются с задачей гене-
рирования интереса к изучению непрофилирующей дисциплины. 
Как показывает анализ, одной из наиболее продуктивных из име-
ющихся в арсенале онлайн технологий является вебинар, который 
отвечает таким требованиям современной системы образования как 
доступность (географическая, тематическая, количественная), ин-
дивидуальный подход, осуществление индивидуальной траектории 
обучения, а также экономическая рентабельность.

Преимущества вебинара определяют цель данного исследования, 
заключающейся в решении проблемы внедрения вебинара как онлайн 
технологии в процесс формирования у студентов навыков, позволяю-
щих интегрироваться в международную профессиональную среду и ис-
пользовать иностранный язык как средство межкультурного общения.

Обзор литературы
В последние годы появилось много публикаций, посвященных пробле-

ме интерактивного обучения (Ф. Бенгтсон, Н.Ю. Вильгельм,Т.Л. Гераси-
менко, Е.А Иноземцева, Е.В. Коротаева, Л.И. Кутепова, О.О. Налимова, 
Л.М. Ображей, М.А. Терентьева, Б. Хеммингс, П. Шмидт, И. Элсеид) 
[16], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [14], [16], [19], [18].

Исследователей сходятся во мнении, что в настоящее время в 
системе образования приоритетными являются принцип учета ин-
тересов обучаемого, развитие коммуникативно-развивающего и 
социально-ориентационных аспектов обучения, которые в свою 
очередь актуализируются в интерактивных формах обучения. За-
дачами данного вида обучения являются повышение интереса сту-
дентов к изучаемой дисциплине, приближение учебы к практике 
повседневной жизни, научение приемам получения социологиче-
ского знания [4, с. 173]. 
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Вебинар находит свое применение как в широком плане, напри-
мер, как средство достижения воспитательных целей [12]; форма 
дистанционного обучения [11]; способ проведения различных ме-
роприятий [13]; средство получения образования [1]; а также как 
средство узкой направленности, например, для изучения иностран-
ного языка. 

Следует отметить, что на сегодняшний день вебинар использу-
ется в основном как онлайн-канал «передачи» знаний от препода-
вателя к студентам [2].

Постановка задач, методы и технология обучения
В целом, анализ существующих исследований обнаружил не-

достаточную разработанность вопроса использования вебинаров 
с активным участием студентов на занятиях по иностранному 
языку в неязыковых вузах, что делает актуальными сформулиро-
ванные авторами задачи исследования: разработать технологию 
обучения проведению вебинаров на английском языке и экспе-
риментальным путем проверить эффективность предложенной 
технологии.

Технология обучения вебинарам включает разработанный ав-
торами комплекс упражнений, состоящий из следующих типов: 
рецептивные, рецептивно-репродуктивные, репродуктивные, про-
дуктивные. Упражнения распределены по этапам. На ознакомитель-
ном этапе используются рецептивные упражнения; этапы анализа 
и планирования включают в себя рецептивные, рецептивно-репро-
дуктивные, продуктивные упражнения; этап реализации состоит 
из продуктивных упражнений. Все упражнения в соответствии с 
этапами подробно описаны в статье «Обучение организации и про-
ведению вебинаров как средство формирования иноязычной про-
фессиональной компетенции» [10].

Описание исследования
Описанная авторами технология обучения организации и про-

ведению вебинаров была апробирована в ходе экспериментального 



— 106 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 5 • http://ej.soc-journal.ru

обучения. Эксперимент носил естественный характер и проходил 
в рамках курса английского языка в профессиональной сфере в те-
чение четырех недель по два часа в неделю. В эксперименте уча-
ствовало 25 студентов ГОУ ВПО ИГЛУ и 20 студентов ФГБОУ ВО 
ИГУ, всего 4 группы, которые были поделены на основе теста пред-
экспериментального среза на экспериментальную (ЭГ) и контроль-
ную группы (КГ).

Эффективность разработанной технологии оценивается по следу-
ющим критериям: уровень владения профессионально-направленным 
иностранным языком, соответствие правилам проведения вебинара, 
интерактивное взаимодействие со слушателями, умение отвечать на 
вопросы подготовленного и спонтанного характера, оформление по-
ствебинарной стадии. На основе данных критериев было выделено 
три уровня сформированности навыка организации и проведения ве-
бинаров на английском языке: низкий, средний и высокий.

Эксперимент состоял из трех этапов: подготовительный этап, 
собственно эксперимент, постэкспериментальный этап.

На подготовительном этапе экспериментального обучения было 
проведено анкетирование студентов с целью выявления уровня зна-
ний о вебинарах, практического опыта участия и мотивации к овла-
дению навыками их организации и проведения в экспериментальной 
и контрольной группах. 

Результаты анкетирования студентов показали, что 90% из них в 
целом имеют определенное представление о том, что такое вебинар; 
при этом только 10% опрошенных сумели объяснить значимость ве-
бинаров для их профессиональной деятельности; 70% ограничилось 
описанием вебинара как вида онлайн обучения; 10% высказали мне-
ние, что вебинары это способ выманивания денег; 10% респонден-
тов затруднились с ответом. 100% опрошенных изъявили желание 
научиться проводить вебинары на английском языке.

Для отслеживания динамики на этапе эксперимента и постэк-
спериментальном этапе были проведены два контрольных среза: 
промежуточный и итоговый. Результаты всех трех срезов представ-
лены на диаграмме (рис. 1).
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Для того чтобы доказать эффективность эксперимента, мы исполь-
зовали критерий знаков G для выявления статистически значимой 
тенденции в смещении значений каждого показателя и Т-критерий 
Вилкоксона, позволяющий установить выраженность изменений 
[15]. Результаты расчетов показали, что в КГ произошли статисти-
чески значимые изменения лишь по второму критерию, а в ЭГ по 
всем критериям.

Рис. 1. Динамика уровней сформированности навыков организации и проведения 
вебинаров по трем срезам (данные эксперимента 2016–2017 уч.г ИГУ)

Экспериментальное обучение доказало эффективность разрабо-
танной технологии обучения организации и проведению вебинаров, 
поскольку все испытуемые в экспериментальной группе показали 
значительное улучшение результатов.  Критерий знаков, критерий 
Манна-Уитни и Вилкоксона подтвердили исследовательскую гипо-
тезу и доказали эффективность предлагаемой технологии.

Заключение
Вебинар как инновационная онлайн форма организации учебной 

деятельности направлен на продуктивное изучение иностранного 
языка, исключает механическую передачу знаний и вовлекает всех 
участников образовательного процесса. Ведущая роль студентов в 
вебинаре развивает способность проявлять инициативу, нести от-
ветственность за собственные решения, порождать новые идеи, по-
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лучать новый опыт, анализировать свои возможности, способствует 
накоплению и трансляции знания и опыта студентами.

С точки зрения практического внедрения результатов проведен-
ного исследования, разработанная авторами технология обучения 
вебинарам может быть взята на вооружение как преподавателями, 
так и студентами направления подготовки Реклама и связи с обще-
ственностью и другими специалистами в области высшего образо-
вания, а также широкой общественностью.
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ДИСКУРСИВНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ                                             
«ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» И СМЕНА ПАРАДИГМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Шейпак С.А.

В статье проводится анализ функционирования в современном 
российском образовательном дискурсе сформировавшейся в начале 
2000-х гг. и ставшей устойчивой, несмотря на ее критику, тенден-
ции описывать взаимоотношения субъектов образовательного про-
цесса в терминах «цифрового поколения», «цифровых аборигенов» 
и «цифровых иммигрантов». Анализ репрезентаций «цифрового 
поколения» демонстрирует использование в риторике конфликта 
между учащимися и преподавателями постколониальных и марке-
тинговых дискурсивных практик. Показано, как эти репрезентации 
используются в образовательном дискурсе для обоснования смены 
парадигмы образования для «цифрового поколения». Однако сопо-
ставление дискурсивных репрезентаций «цифрового поколения» с 
социальными практиками, в которых реализуется цифровая компе-
тентность современных пользователей доказывает необоснован-
ность этих репрезентаций и их негативное влияние на завышенную 
самооценку и невысокую мотивацию подростков при формировании 
цифровой компетентности. В заключении обосновывается необ-
ходимость разработки новой парадигмы образования в результа-
те исследований, выявляющих реальный уровень цифровой компе-
тентности учащихся и сопоставляющих его с академическими и 
профессиональными требованиями, предъявляемыми к развитию 
цифровой компетентности. 

Цель. В статье рассматривается обоснованность смены пара-
дигмы образования на основе дискурсивных репрезентаций «циф-
рового поколения». 
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Метод или методология проведения работы. Методы кри-
тического дискурс-анализа позволяют сопоставить дискурсив-
ные репрезентации «цифрового поколения» в научном и медийном 
образовательном дискурсе и социальные практики, выявленные в 
результате эмпирических исследований, посвященных описанию 
цифровой компетентности современных интернет-пользователей. 
По ключевым словам «аборигены», «иммигранты», «цифровое по-
коление» были отобраны для анализа репрезентации отношений 
учащихся и преподавателей, воспроизводящиеся в 2014–2017 гг. в 
медийном и научном дискурсах.

Результаты. Выявлены противоречия между репрезентациями 
«цифрового поколения» в научных и медийных дискурсивных прак-
тиках и реальным уровнем его цифровой компетентности.

Область применения результатов. Результаты исследования 
обосновывают необходимость развития эмпирических и теорети-
ческих исследований социальных практик, в которых реализуется 
цифровая компетентность субъектов образовательного процесса, 
как основы для разработки новой парадигмы образования в условиях 
цифровой коммуникации.

Ключевые слова: образовательная парадигма; цифровая ком-
петентность; постколониальные/маркетинговые дискурсивные 
практики. 

DiScuRSiVE REPRESENTATiONS                                                       
OF «DigiTAl gENERATiON» AND A NEW EDucATiON 

PARADigM

Sheypak S.A.

The paper analyzes the tendency to describe the relationship between 
subjects of the educational process in terms of “digital generation”, 
“digital natives” and “digital immigrants”. Since the early 2000s the 
tendency has stably functioned in the Russian educational discourse 
in spite of its strong criticism. The analysis of the representations of 
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the “digital generation” demonstrates how the rhetoric of the conflict 
between students and teachers is implemented in postcolonial and mar-
keting discursive practices. It is shown how these representations are 
used to justify the change of the education paradigm for the “digital 
generation”. The discursive representations of the “digital generation” 
are compared with the analysis of social practices in which the digital 
competence of Internet users is applied. The comparison allows proving 
that the representations of the “digital generation” are not grounded 
in the social practices while these representations impact the inflated 
self-assessment and low motivation of adolescents to form their digital 
competence. In conclusion, it is argued that a new education paradigm 
should be based on research that reveals the level of knowledge and 
skills required in digital competence in order to face the academic and 
professional aims of digital communication. 

Purpose. The article is devoted to the analysis the requirements for 
changing the education paradigm that are based on the discursive rep-
resentations of the “digital generation”.

Methodology. Methods of critical discourse analysis allow comparing 
the discursive representations of the “digital generation” in the scien-
tific and media educational discourse and social practices revealed in 
an empirical research on the digital competence of the Russian Internet 
users. Discursive representations of the relations between students and 
teacher, reproduced in the scientific and media discourse in 2014–2017 
were selected for the discursive analysis by keywords “digital genera-
tion”, “digital natives”, “immigrants”.

Results. The contradictions between the representations of the “dig-
ital generation” in scientific and media educational discourses and a 
real level of digital competence of students are revealed.

Practical implications. The results of the study prove that a new 
education paradigm is to be elaborated on the basis of empirical and 
theoretical research of social practices in which the digital competence 
is applied by the users for digital communication.

Keywords: education paradigm; digital competence; postcolonial/ 
marketing discursive practices. 
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Риторика репрезентации в образовательном дискурсе отноше-
ний учащихся и преподавателей в метафорах «аборигенов» и «им-
мигрантов», появилась в начале 2000-х гг. в связи с публикациями 
М. Пренски, который обосновывал оппозицию учащихся и пре-
подавателей дискурсивно, утверждая, что с развитием цифровых 
технологий поколения учащихся и учителей начинают говорить 
на совершенно разных языках [29, с. 2]. Выводом, вытекающим 
из лингвистического и, следовательно, культурного противоречия 
двух поколений, было утверждение полного несовпадения парадиг-
мы образования у учащихся и преподавателей. Являясь основны-
ми субъектами образовательного процесса, они оказались, следуя 
риторики оппозиции, разделенными непреодолимым «цифровым 
барьером» (digital divide) [29, с. 3]. Парадигма «цифровых абори-
генов» характеризовалась Пренски и его последователями высо-
кой скоростью работы с информацией, многозадачностью, опорой 
на визуальный способ восприятия информации, необходимостью 
поощрения и стремлением к игровым формам взаимодействия [24, 
с. 159; 37, с. 4]. Парадигма уходящего века, т.е. века «цифровых 
иммигрантов» – преподавателей не отвечает, следуя выбранной 
риторике, запросам «цифровых аборигенов» и тому новому содер-
жанию образования, которое должно быть разработано в ответ на 
их запросы [24, c. 159]. 

Предприняв краткий обзор аргументов, на которых в западном 
образовании основана критика риторики оппозиции «аборигенов» 
и «иммигрантов», в статье проводится анализ дискурсивных прак-
тик, развивающих в российском образовании риторику конфлик-
та между поколениями учеников и учителей и использующих ее 
для обоснования смены парадигмы образования. Сопоставление 
дискурсивных репрезентаций «цифрового поколения», представ-
ленных в российском научном и медийном дискурсе, с описанием 
социальных практик, показывающих реальный уровень цифровой 
компетентности пользователей, позволяет судить об обоснованно-
сти требований смены парадигмы образования исходя из априорной 
цифровой грамотности «цифрового поколения». 
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Критика риторики цифровых «аборигенов»                                              
и «иммигрантов» в образовательном дискурсе

Критика риторики оппозиции «аборигенов» и «иммигрантов» 
развернулась вскоре после первых публикаций Пренски одновре-
менно в двух направлениях. 

С одной стороны, критике подверглись идеи культурного не-
равенства, воспроизводящиеся в выбранных Пренски метафорах 
«аборигенов» и «иммигрантов» [24, с. 162; 25, с. 173]. Пренски го-
ворит о «цифровых иммигрантах»-преподавателях, как об «обычных 
иммигрантах» («like all immigrants»), описывает их как «невра-
зумительных иностранцев с сильным акцентом» (a population of 
heavily accented, unintelligible foreigner»), от которого они никогда 
не смогут избавиться [29, с. 2]. Преподавателю, таким образом, 
вменяется «комплекс языковой неуверенности», характеризую-
щий в постколониальном дискурсе языковое поведение тех, кто, 
осознавая ущербность своей речи, ориентируется на престижную 
языковую норму [12, c. 21]. За норму принимается язык цифровой 
эпохи, которым владеют лишь учащиеся. Невозможность взаимо-
понимания между учениками и преподавателями обосновывает-
ся культурными стереотипами («everything we know about cultural 
migration») [29, c. 2], являющиеся предметом постколониальных 
исследований [18, с. 1]. Появление метафор миграции и идей 
культурного неравенства переводит образовательные дискуссии 
в идеологические рамки постколониального дискурса [24, с. 164]. 
Постколониальный дискурс изучает опыт социальных групп, чьи 
взаимоотношения характеризуются противостоянием подчиняющей 
и подчиненной культуры, приводящим к вытеснению подчинен-
ной культуры [18, с. 2]. Выбор метафор для описания культурного 
противостояния субъектов образования вписывается в практики 
постколониального дискурса. Причем в образовательной риторике 
оппозиции, развивающей идеи культурного неравенства, именно 
преподаватели оказываются в культурно и идеологически невы-
годной позиции. Статус преподавателя, который на протяжении 
веков оставался ключевой фигурой, координирующей образова-
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тельный процесс, маргинализируется самим выбором метафоры 
«иммигранта» [7, с. 62]. 

Идею культурной маргинализации Пренски дополняет выводом 
о профессиональной несостоятельности преподавателей, которые 
«изо всех сил пытаются учить» («are struggling to teach») новое по-
коление [29, с. 2]. Поэтому преподавателю предлагают измениться, 
трансформироваться, адаптироваться, причем требование измене-
ний обосновывается лишь медийно растиражированными, но эмпи-
рически не доказанными характеристиками учащихся [27, с. 170]. 
Императив для изменения парадигмы образования формулируется 
с опорой на маркетинговые практики, поскольку целью изменений 
становится удовлетворение потребностей тех, кто, несмотря на свое 
наименование «аборигены», впервые вступает в образовательное 
пространство [7, с. 61; 15, с. 95]. Маркетинговые практики превра-
щают учащихся в покупателей услуг, за предоставление которых 
борются образовательные учреждения, вынужденные из-за конку-
ренции менять свои традиционные социальные практики [27, с. 143].

Другим объектом для критики риторики «аборигенов» и «им-
мигрантов» стало представление учащихся и преподавателей как 
однородных социальных групп с определенным уровнем цифро-
вой компетентности. Высокий уровень цифровой компетентности 
у всех тех, кто родился в эпоху развитых цифровых технологий, 
дискурсивно утверждался без опоры на эмпирические исследова-
ния [27, с. 172]. Эмпирической базой для критики упрощенного 
понимания оппозиции поколений послужили исследования «циф-
рового барьера», который позволял категоризировать представле-
ния о поколениях «аборигенов» и «иммигрантов» в зависимости от 
их активности в использовании цифровых технологий. Результаты 
этих исследований доказали, что возраст пользователя, лежащий 
в основе оппозиции «аборигенов» и «иммигрантов», не является 
фактором, определяющим его умение эффективно использовать 
цифровые технологии [26, с. 16]. Уровень цифровой компетент-
ности зависит, помимо возраста, от дохода, образования и пола. 
Более того, обеспечивая решение различных по сложности задач, 
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цифровая компетентность должна рассматриваться как комплекс 
знаний, умений и навыков, которые подразделяются на операцион-
ные, инструментальные, аналитические и стратегические [Там же. 
С. 15]. Использование цифровых технологий в развлекательных 
целях требует лишь инструментальных знаний, умений и навыков, 
тогда как для целенаправленного поиска и анализа информации в 
академических и профессиональных целях ключевыми становятся 
аналитические и стратегические умения. Результаты исследований 
показали, что низкий уровень владения операционными и инстру-
ментальными знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими 
работу с браузером, гиперссылками, Web-сайтами и поисковыми 
системами, характерен лишь для пожилых и менее образованных 
пользователей [Там же. С. 16], что не позволяет распространить эту 
характеристику на преподавателей, как это безоговорочно делает-
ся при ассоциации преподавателей с «цифровыми иммигрантами». 
Несостоятельность подобной ассоциации подтверждается оценкой 
аналитических и стратегических умений пользователей – умений 
найти информацию в сети, оценить ее качество, проанализировать 
и эффективно использовать результаты анализа. Как показали ис-
следования, на степень владения аналитическими умениями возраст 
пользователей оказывает положительное влияние [Там же].

Результаты исследования стратегий использования цифровых 
технологий в различных сферах интернет-деятельности и ролей, 
которые при реализации определенных стратегий выбирают для 
себя пользователи, еще более наглядно демонстрируют несостоя-
тельность обобщенного и однородного представления «цифровых 
аборигенов» как пользователей, в совершенстве владеющих язы-
ком цифровой коммуникации. В ходе наблюдения в 2007 г. британ-
ские исследователи выделили четыре типа стратегий поведения 
подростков в цифровой среде: цифровых пионеров, креативных 
продюсеров, рутинных пользователей и коллекционеров информа-
ции [28, с. 11]. Цифровые пионеры, находясь в меньшинстве среди 
пользователей, самостоятельно и мотивировано осваивают новей-
шие цифровые инструменты. Креативные продюсеры создают сай-
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ты, размещают фильмы, фотографии и музыку, чтобы поделиться 
с друзьями, семьей. Рутинные пользователи ограничиваются обме-
ном текстовыми сообщениями в мессенджерах, тогда как коллекци-
онеры информации лишь копируют и сохраняют информацию. Эти 
результаты показывают, что разные группы пользователей одного 
возраста решают разные по уровню сложности задачи, по-разному 
используя информационные возможности цифровых технологий и 
комплекс знаний, умений и навыков, определяющих их цифровую 
компетентность.

Подводя итог проведенного обзора, можно утверждать, что за-
рубежные исследования, публиковавшиеся на протяжении более 
чем десятка лет, доказывают, что цифровая компетентность явля-
ется сложным комплексом умений, знаний и навыков, формирова-
ние которого обусловлено взаимодействием множества социальных 
факторов. В этих работах было доказано, что возрастная оппози-
ция учащихся и преподавателей не может служить основанием для 
утверждений относительно их уровня цифровой компетентности. 

Репрезентации «цифрового поколения»                                                   
в российском образовательном дискурсе

Несмотря на критику оппозиции субъектов образовательного 
пространства, российский образовательный дискурс продолжает 
моделировать их взаимоотношения, следуя риторике культурного 
неравенства. Развивая идею оппозиции до состояния конфликта, 
риторика «цифрового поколения» в российском дискурсе находит 
выражение в отрицании культурного багажа прошлого и призывах 
к смене культурологической парадигмы образования. 

Анализ дискурсивных репрезентаций, опирающийся на принци-
пы критического дискурс-анализа, позволяет показать их влияние 
на формирование культурных идентичностей и структуру социаль-
ных взаимоотношений учащихся и преподавателей [27, с. 135]. Дис-
курсивные репрезентации отношений учащихся и преподавателей, 
воспроизводящиеся в медиадискурсе и статьях из электронной науч-
ной библиотеки Киберленинка за 2014–2017 гг., были отобраны для 
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анализа по ключевым словам «аборигены», «иммигранты», «циф-
ровое поколение». Целью критического анализа является выявле-
ние дискурсивных практик, не характерных для образовательного 
дискурса, поскольку они неявным образом моделируют социальные 
взаимоотношения в образовательном пространстве. 

Примеры (1, 2) показывают, как происходит дискурсивное мо-
делирование идентичностей учащихся (зд. и далее в примерах вы-
деление автора):

(1) […] современные студенты принадлежат к поколению «Y» […], которое 
характеризуется виртуозным владением электронными технологиями, 
является «цифровыми аборигенами», поскольку родились в технологиче-
ском мире [22, с. 70]. 

(2) Во-первых, это довольно хорошо сформированная ИКТ-компетенция, во-
вторых, высокая мотивация использования технологий как в повседнев-
ной жизни, так и в обучении, в-третьих, особенности предпочтения в 
источниках получения информации, клиповое мышление: уход от текста 
в пользу визуального ряда (видео или картинки), в-четвертых, склонность 
к выполнению нескольких видов работы одновременно, т.н. многозадач-
ность (multitasking) [3, с. 32].

В примере (1) высокий уровень умений в использовании со-
временных технологий приписывается учащимся на основе факта 
их рождения в эпоху цифровых технологий. В (2) утверждение об 
уровне владения технологиями дополняется характеристикой мо-
тивации учащихся, которая предполагается одинаковой для различ-
ных сфер деятельности. Более того, перечисление характеристик, 
начатое с однозначно положительных оценок, заставляет предпо-
ложить, что неумение или нежелание работать с тексом является 
также положительной характеристикой, равно как и многозадач-
ность, одинаково свойственная, исходя из контекста, всем предста-
вителям этого поколения. 

Следующие примеры показывают, каким образом в российском 
научном дискурсе постколониальные (3, 5) и маркетинговые прак-
тики (5, 6), заимствованные из западного образовательного дис-
курса, трансформируются и дополняются практиками дискурса 
конфликта (4, 5). 
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(3) Для [стремительно меняющегося мира] характерно наличие существенного 
противоречия между поколением педагогов и поколением обучающихся. 
Поколение современных школьников и студентов можно назвать «цифро-
вым поколением», «аборигенами цифрового мира». Молодежь стремитель-
но вырывается вперед, быстро усваивая огромные потоки информации, 
осваивая многочисленные устройства, которые обеспечивают работу с 
информационными и коммуникационными технологиями. Старшему поко-
лению приходится постоянно переучиваться и приспосабливаться к кар-
динально изменившимся условиям труда и жизни в целом [9, с. 105].

(4) Причиной неприятия информационных технологий могут быть особен-
ности корпоративной культуры образовательного учреждения. Именно, 
в этой области закладываются основы межкультурного конфликта 
между «цифровыми аборигенами» и «цифровыми иммигрантами» [8, 
с. 171]. Разрешению конфликта digital native/ digital immigrant может 
способствовать поуровневое повышение квалификации преподавателей в 
области цифровых технологий, исследование новых высокотехнологич-
ных ученических стратегий и педагогика сотрудничества [8, с. 177].

(5) И именно в сфере образования, где в основе лежит совместная когнитивная 
деятельность людей разных поколений, возникает конфликт цифровых 
аборигенов и иммигрантов. И решение данного конфликта – есть залог 
выхода из социального кризиса и возвращения к стабильному развитию 
общества. Сегодня в рамках реформирования системы образования глав-
ным действующим субъектом, для которого строится образовательная 
траектория, является учащийся [16, с. 105].

(6) […] важным аспектом академических дискуссий по проблеме наилучшего 
метода в эпоху "цифрового поколения" является вопрос о готовности пре-
подавателей (преимущественно относящихся к поколению так называе-
мых «цифровых иммигрантов» радикальным образом трансформировать 
свою деятельность под запросы и особенности стиля обучения "цифро-
вого поколения", а также перспективы радикальной революции в образо-
вании в тот момент, когда критическую массу преподавателей составят 
так называемые «цифровые аборигены» [13, с. 42].

Развитие культурного конфликта между учащимися и преподавате-
лями принимает в (5) радикальные кризисные формы. В (3, 4) утверж-
дается высокий уровень владения новыми технологиями у учащихся и 
одновременно создается негативный образ преподавателя. Ему свойствен-
но неприятие информационных технологий (4), а совершенствоваться 
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его вынуждает лишь интеллектуальное доминирование учащегося (3). 
Причем процесс, который, являясь обязательной составляющей препо-
давательской деятельности, традиционно называется повышение квали-
фикации, описывается в (3), следуя постколониальным практикам, как 
вынужденная адаптация к чуждой среде. Развивая идею культурного 
неравенства, в (5, 6) используются маркетинговые практики, в которых 
подчеркивается доминирующая позиция учащегося, требующая удов-
летворения его пожеланий и потребностей. 

Все проанализированные примеры представляют поколение уча-
щихся как однородное, не допуская, что внутри одной возрастной 
группы будут подростки с различным уровнем владения цифровыми 
технологиями и мотивацией к их освоению, избирательно исполь-
зующие эти технологии, по-разному усваивающие информацию, 
чей стиль обучения не будет одинаковым для всех. 

В медийном дискурсе наблюдается воспроизводство тех же дис-
курсивных практик, которые характерны для научного образователь-
ного дискурса. Так в (7) развиваются постколониальные тенденции, 
но практики апокалипсического дискурса еще более обостряют идею 
конфликта в (8) в сочетании с просторечными фразеологизмами, 
которые используются для доказательства интеллектуального пре-
восходства детей над родителями:

(7) Компьютеры сделали знание общедоступным, и сегодняшние дети – циф-
ровые аборигены: они родились в обществе, где большую роль играет 
„цифра“. А поколение учителей – иммигранты в этом мире, но им все 
же приходится осваивать его законы». Чтобы изменить такое распре-
деление, необходимо переосмыслить роль учителя, который теперь ско-
рее является профессиональным навигатором, нежели единственным 
источником знаний [12]. 

(8) Центениалы: поколение, которое сотрёт нас с лица Земли: Появилось 
целое поколение детей, которые утрут нос любому родителю. Знакомь-
тесь – центениалы. Эти люди будут взрослыми уже завтра. Вы моргнуть 
не успеете, а они захватят мир [17].

Проанализированные примеры показывают, как явное (3-8) или 
неявное (1,2) дискурсивное обесценивание роли преподавателя, за 
которым следует его неизбежная маргинализация в социальных 
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практиках [27, с. 142], происходит именно в образовательном дис-
курсе. Причем в этих репрезентациях преподавателю не только в 
будущем уготована лишь техническая функция «навигатора» (7). 
Отводя в прошлом и настоящем учителю ограниченную роль «един-
ственного источника знаний» (7), отрицается одновременно весь 
накопленный педагогический опыт, поскольку уже давно миновало 
то время, когда учитель выполнял столь ограниченную роль. Следуя 
постколониальной практике маргинализации роли преподавателя, 
педагоги и психологи – авторы «Манифеста о цифровой образова-
тельной среде», выступая за модернизацию образования, в разделе 
«Было-Стало» создают однозначно отрицательный образ учителя 
доцифровой эпохи [11]. Они представляют действия учителя как 
фокусированные лишь на содержании, на результате, на посещае-
мости, с единственной целью проверки знания фактов в ходе одно-
разовых проверок. Авторы Манифеста обосновывают необходимость 
перемен тем, что для учителя доцифровой эпохи ученик является 
пассивным реципиентом знаний. Медийно растирожированный 
образ учащегося как «сосуда знаний» является дискурсивным кон-
структом, созданным Д. Тэпскоттом [15, с. 94]. Негативная оценка 
роли современного учителя в образовательном процессе является 
свидетельством не только его культурной маргинализации в мире 
цифровых технологий, но и его профессиональной, педагогической, 
социальной маргинализации.

Воспроизводство постколониальных и маркетинговых практик 
в образовательном дискурсе служит для обоснования разработки 
новой парадигмы образования (5, 6, 9–11). Дискурсивные практи-
ки обозначают причины смены парадигмы: центральное положение 
учащегося в образовательном процессе (5), его запросы и особен-
ности стиля обучения (6, 10), изменения в поведении и развитии 
молодежи (9, 10), ориентация на будущее (11).

(9) Серьезные изменения, которые произошли в личностном, поведенческом и 
когнитивном развитии современной молодежи под влиянием электронных 
средств информации, требуют принципиально нового подхода к разра-
ботке содержания и технологий обучения [2, с. 11].
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(10) Однако в настоящее время активно развиваются цифровые образователь-
ные практики, позволяющие учитывать меняющееся информационное 
поведение молодежи, а также образовательные запросы и потребно-
сти студентов [14, с. 462].  

(11) […] образование должно претерпеть кардинальные трансформации и 
уже в XXI веке будет ориентироваться не на прошлое (консерватизм), 
а на будущее (футуризм). […] В этом процессе "футуризации" науки, в 
смещении акцентов ее саморазвития с изучения прошлого на познание 
настоящего и осознание будущего видится новая приоритетная роль на-
учного и иного адекватного знания [19, с. 23].

Однако для разработки новой парадигмы образования недоста-
чочно эмотивно положительно охарактеризовать, как это делается 
в проанализированных дискурсивных репрезентациях, цифровую 
культуру нового поколения. В следующем разделе будут представ-
лены результаты исследований, которые позволят судить о том, 
насколько обоснованы репрезентации «цифрового поколения» в 
российском образовательном дискурсе. 

Цифровая компетентность «цифрового поколения»:                
цифры и тенденции 

Результаты всероссийского исследования «Цифровая компе-
тентность подростков и родителей», подтверждают выводы, полу-
ченные в ходе исследований посвященных «цифровому барьеру» 
[26, с. 22], об отсутствии прямой корреляции между возрастом и 
уровнем цифровой компетентности, что не позволяет противопо-
ставить цифровую компетентность учащихся и преподавателей. В 
российском исследовании цифровая компетентность имеет иную 
структуру, чем в западных исследованиях, описанных выше. Вве-
дены такие компоненты цифровой компетентности как мотивация 
и ответственность пользователей, связанные с готовностью к разви-
тию в соответствии с нормами цифрового мира и представлениями 
о цифровой безопасности [21, с. 4]. Структура цифровой компетент-
ности, с одной стороны, включает четыре компонента: знания, уме-
ния и навыки, мотивацию и ответственность, а с другой стороны, 
отражает представления о возможных сферах интернет-деятельно-



— 127 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 5 • http://ej.soc-journal.ru

сти: техническая, информационная и медиакомпетентность допол-
нены коммуникативной и потребительской компетентностями [Там 
же. С. 5]. Таким образом, каждый вид компетентности структурно 
неоднороден и включает одновременно знания, умения и навыки, 
которые в зарубежных исследованиях были определены как опе-
рационные, инструментальные, аналитические и стратегические.

В ходе опросов была выделена группа респондентов с высшим 
образованием 40–45 лет, для которой уровень цифровой компе-
тентности по всем компонентам, за исключением потребительской, 
оказался сопоставим с показателями, характерными для поколения 
подростков [Там же. С. 75]. Данный вывод еще раз подтверждает 
несостоятельность применительно к образовательному процессу 
возрастной оппозиции пользователей цифровых технологий, кото-
рая продолжает дискурсивно воспроизводиться.

В ходе российского исследования у подростков было выделено 
четыре стратегии использования цифровых технологий: ориентация 
на обучение, коммуникацию, сетевое чтение и игры [Там же. С. 83]. 
Доля подростков, ориентированных в Сети на обучение, составляет 
29%. При этом, однако, не уточнялось, что подростки понимают под 
образовательными целями, как они их реализуют, какие стратегии 
они используют для поиска и анализа информации. Но было уста-
новлено, что только 7% подростков пользуется образовательными 
порталами и онлайн-курсами [Там же. С. 35]. Представленные в 
исследовании результаты позволяют утверждать, что характер ин-
тернет-деятельности остальных подростков (71%) не связан с тем 
опытом, на который они смогут опереться в дальнейшем в акаде-
мической и профессиональной коммуникации. Они ищут в Сети 
интересную информацию и общаются, чаще всего обмениваясь со-
общениями в режиме реального времени, читают новостные ленты 
в социальных сетях, играют в он-лайн и мобильные игры [Там же. 
С. 84]. Цифровая компетентность, которую подростки развивают пре-
имущественно для использования технических и программных воз-
можностей цифровых устройств, то есть для организации быстрого 
поиска информации развлекательного характера и ее архивирования, 
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он-лайн коммуникации в режиме реального времени, недостаточна 
для решения задач, требующих развитых аналитических и страте-
гических умений работы с найденной информацией. Однако, даже 
для того ограниченного круга задач, которые подростки решают в 
Сети, авторы исследования делают категоричный вывод о том, что 
утверждение об априорной цифровой компетентности поколения, 
выросшего в эпоху развития цифровых технологий является мифом 
[Там же. С.. 7, 64, 137].

Авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на ограничен-
ность цифровых умений у тех, кого называют «цифровым поколени-
ем», 80% подростков говорят о себе как об уверенных пользователях 
интернета, завышая тем самым собственную цифровую компетент-
ность, что, по мнению исследователей, снижает у них мотивацию 
к ее развитию [Там же. С. 140]. В исследовании введено понятие 
«иллюзорной цифровой грамотности» для характеристики поль-
зователей-подростков (10%), которые считают, что в области циф-
ровых технологий они уже все знают и все умеют [Там же. С. 7]. 
Около 20% подростков отказываются от возможности обучаться 
целенаправленно, предпочитая стихийный путь повышения своей 
цифровой компетентности в общении с другими пользователями. 
Недостаток организованного обучения использованию цифровых 
технологий в отечественном образовании приводит, по мнению ис-
следователей, к тому, что подростки не готовы участвовать в про-
грамме повышения цифровой компетентности с использованием 
электронного учебника [Там же. С. 94]. 

Отметим также, что для доступа в интернет каждый третий под-
росток (31%) ограничивается использованием мобильного теле-
фона [Там же. С. 34]. Это позволяет предположить, что не каждый 
подросток будет обладать операционными и инструментальными 
навыками, необходимыми для использования компьютера. Таким 
образом, опровергаются те репрезентации, в которых формируется 
представление о «виртуозном владении технологиями и устройства-
ми, которые обеспечивают работу с информационными и комму-
никационными технологиями» (1–3). 
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Результаты российского исследования цифровой компетентности 
показывают, что постколониальные практики, в которых утвержда-
ется культурное неравенство между «аборигенами» и «иммигран-
тами», не отражают реального уровня цифровой компетентности 
пользователей. Однако дискурсивно воспроизводящийся миф об 
априорной цифровой грамотности «цифрового поколения» спо-
собствует формированию у подростков ощущения собственного 
превосходства перед «цифровым иммигрантом»–преподавателем. 
Более того, само наименование «цифровое поколение» с полным 
правом относится, по крайней мере, к двум поколениям, детям и 
родителям, активно вовлеченным в цифровую коммуникацию в 
эпоху динамично развивающихся информационных технологий. 
Само понятие «цифровое поколение» лишается категоризирующего 
смысла, поскольку повседневные практики использования цифро-
вых технологий внутри каждой возрастной группы разнообразны 
и неоднородны. Эпитет «цифровой» определяет в первую очередь 
хронологические рамки периода, для которого характерны новые 
виды социальных практик, обусловленные техническим и инфор-
мационным прогрессом, а не возраст пользователей, одни из кото-
рых родились в окружении цифровых устройств, тогда как другие 
учились ими пользоваться в зрелом возрасте. 

Цифровая коммуникация                                                                                  
и смена парадигмы образования

Сегодня ни у кого нет сомнений, что в современных условиях 
интенсивного развития цифровой коммуникации все образователь-
ные парадигмы должно измениться. Но необоснованно, и более того 
опасно, призывать к изменениям исходя из постколониальных дис-
курсивных практик, в которых, как показал проведенный анализ, 
сначала постулируется высокий уровень владения цифровыми тех-
нологиями у подростков, чтобы затем обосновать культурное нера-
венство учащихся и преподавателей. Оттолкнувшись от идеи этой 
оппозиции, дискурсивные практики трансформируют оппозицию в 
конфликт между учащимися и преподавателями, в описании кото-
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рого происходит культурная и профессиональная маргинализация 
статуса преподавателя. Разработка парадигмы не должна опираться 
на маркетинговые практики, ориентированные на удовлетворение 
запросов учащихся. В эпоху постиндустриальной информационной 
культуры парадигма образования должна опираться на социально-
экономические прогнозы и программные решения, поскольку только 
так, согласно В.И. Загвязинскому, можно обеспечить гармонизацию 
социальной стратегии, образовательной политики и практики мо-
дернизации образования [6, с. 6].

Категорическое отрицание педагогического опыта прошлого, вос-
производящееся в дискурсивных репрезентациях «цифрового поко-
ления» (5, 6, 11), противоречит требованию сохранять и развивать 
культуру как содержательную основу образования и воспроизвод-
ства «человека культуры» в новой парадигме образования [6, с. 6]. 
Технологические, социальные и культурные изменения, связанные 
с развитием цифровых коммуникаций, не должны отменить важ-
нейшего принципа корректировки образовательных моделей, ос-
нованного на идее «единства и взаимодополняемости образования 
и культуры, понимания образования как формы трансляции куль-
туры и реализации ее креативного потенциала, а культуры, в свою 
очередь, как важнейшего ресурса развития человеческой индивиду-
альности [20, с. 522]. Поскольку в современном образовании взаи-
модействуют четыре педагогические парадигмы, информационная, 
личностная, культурологическая и деятельностная [23, с. 96], изме-
нения должны коснуться каждой из них. 

Информационная парадигма образовательного процесса в усло-
виях развития цифровых технологий должна измениться не потому, 
что знания быстро устаревают или существенно упрощается доступ 
к знаниям, но в первую очередь потому, что работа в условиях не-
ограниченных информационных ресурсов требует формирования у 
учащихся аналитических и стратегических умений на более высоком 
уровне, чем в доцифровую эпоху [1, с. 27]. Значительно легче сфор-
мировать операционные и инструментальные знания, умения и на-
выки, необходимые для использования технических возможностей 



— 131 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 5 • http://ej.soc-journal.ru

цифровой коммуникации, чем сформировать аналитические и страте-
гические умения работы с неограниченными объемами информации. 

Трансляция элементов культуры и способов их освоения призвана 
обеспечить культурную преемственность образования и развитие че-
ловеческой индивидуальности. Однако в условиях развития сетевой 
коммуникации трансляция культурных ценностей осложняется как 
в содержательном плане, так и в плане организации взаимодействия 
[1, с. 29]. Несмотря на формально диалогическую природу сетевой 
коммуникации, в ней отсутствуют ключевые для диалога невербаль-
ные, эмотивные и интерактивные компоненты [5, с. 31]. Свойственная 
цифровой коммуникации многозадачность приводит к фрагментар-
ности и поверхностности в высказываемых суждениях, к нарушению 
логических отношений между высказываниями. Поэтому, исходя из 
особенностей сетевой коммуникации, перед новой деятельностной 
парадигмой образования более остро, чем в доцифровую эпоху, стоит 
задача эффективной организации диалогического взаимодействия с 
учащимися в академических и профессиональных целях. 

Новая парадигма образования не должна декларироваться, как 
это происходит в современном российском образовательном дис-
курсе. Новая парадигма должна научно разрабатываться, опираясь 
на научное понимание психологических, психофизиологических и 
педагогических закономерностей развития учащихся в новых соци-
альных условиях и накопленного инновационного опыта в педаго-
гической практике. Эти два фактора, по мнению А.А. Вербицкого 
становятся определяющими для выработки новой парадигмы об-
разования в эпоху, когда в социальных практиках меняется систе-
ма социальных ценностей, ожиданий и требований производства 
[4, с. 29]. Для того чтобы принимать методически обоснованные 
решения об изменении образовательной парадигмы и на их основе 
менять технологии образования, необходимо отказаться от упро-
щенного взгляда на «цифровое поколение», основанного на спеку-
лятивных, маркетинговых постулатах, отказаться от дискурсивных 
практик, описывающих конфликт субъектов образовательного про-
цесса, отказаться от декларативных утверждений в описании новой 
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образовательной парадигмы. Нужны глубокие эмпирические и те-
оретические исследования, которые позволят судить о том, какие 
компоненты содержания традиционного гуманитарного образования 
являются предпосылкой для формирования отдельных компонентов 
цифровой компетентности. Формирование цифровой грамотности 
должно стать фундаментом для формирования академических и 
профессиональных компетенций, чье содержание в условиях циф-
ровой коммуникации вовсе не предполагает отказа от культурного 
и интеллектуального багажа прошлых традиций, но должно стать 
его обоснованным развитием.

Информация о конфликте интересов. 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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