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УДК 378 

 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В.И. Абрамова, О.В. Чукаев 

 
Статья написана в рамках государ-

ственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) № 073-

03-2022-117/4 от 01.06.2022 Министерства 

просвещения Российской Федерации по 

теме «Влияние цифровых инструментов 

обучения на образовательные результаты 

школьников» 

 
Рассматривается актуальность апробации таких инструментов обучения, которые 

будут наиболее релевантны и эффективны в условиях цифровой трансформации образова-

ния. Новизна работы заключается в том, что использование цифровых инструментов при 

обучении литературе рассматривается под двойным углом зрения: в плане их влияния на 

образовательные результаты школьников и в плане их роли в профессиональном становле-

нии студентов-филологов, которые приняли участие в разработке и апробации заданий. 

Ключевые слова: цифровые инструменты, образовательные результаты, методика 

обучения литературе, позитивная мотивация. 

 

Авторы научных статей, посвященных современному образовательному 

процессу, неоднократно отмечали его цифровую трансформацию, выделяли 

проблемные моменты этого явления, высказывались о необходимости пере-

осмысления традиционных форматов и создания новых практик [1]. Был 

осмыслен зарубежный опыт, в частности, корейские смарт-школы и образова-

тельная сеть EDUNET [2].  

Коллектив преподавателей Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого в 2022 г. выпустил учебно-методическое посо-

бие «Цифровые инструменты обучения и образовательные результаты» [3], в 

котором были собраны разработанные ими задания для учащихся 5 – 9-х клас-

сов по следующим предметам: русский язык, математика, физика, история, об-

ществознание, биология, химия, информатика. В настоящем исследовании речь 

пойдет о разработанных преподавателями и студентами ТГПУ им. Л.Н. Толсто-

го заданиях с использованием цифровых инструментов для уроков литературы.  

На первом этапе эксперимента для учеников 5 – 9-х классов, изучающих 

литературу по программе В.Я. Коровиной, было разработано 8 заданий. Отме-

тим, что при проектировании заданий мы опирались на позицию В.С. Лазарева, 

описывающего типологию познавательных задач, решаемых при выполнении 

обучающимися тех или иных заданий: «Существуют разные типы познаватель-

ных задач, которые требуют для своего решения реализации разных действий и 

применения разных средств. Первый тип задач – описать какой-либо незнако-
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мый объект. Второй тип задач – выявить и оценить свойства каких-либо вещей, 

процессов. Третий тип задач – выявить строение вещей, их состав и структуру 

(объяснить, как что-либо устроено). Четвертый тип задач – установить, есть ли 

связь между явлениями, характеристиками каких-то процессов и какова она. 

Пятый тип задач – построить классификацию каких-то явлений. Шестой тип 

задач – построить понятие какого-либо вида объектов действительности. Седь-

мой тип задач – объяснить, почему и как нечто возникает. Восьмой тип задач – 

объяснить механизм развития чего-либо» [4]. 

Задание 1. Создание фотоколлажа с использованием интернет-платформы 

https://fotoram.io/collage/ru. Задание предназначено для учеников 5-го класса. 

Текст, который должен послужить основой коллажа, – баллада Р.Л. Стивенсона 

«Вересковый мед». Инструкция для школьников включает следующее поясне-

ние к заданию: «В коллаже, который вы будете создавать, необходимо отразить 

элементы содержания и композиции произведения (изображения персонажей, 

природы, деталей), можно также поместить в фотоколлаж портрет автора про-

изведения. Созданный вами фотоколлаж нужно сохранить в формате pdf и быть 

готовым рассказать на уроке, почему выбраны именно эти изображения и по-

чему они расположены определенным образом, кто автор изображений, где и 

как вы их нашли». Оценивая выполнение данного задания, учитель должен об-

ратить внимание на следующие параметры: сгенерирован ли фотоколлаж с по-

мощью предложенного цифрового инструмента; продумана ли его композиция, 

логика расстановки изображений; объяснена ли учеником эта логика; был ли 

применен творческий подход (например, использованы ли фотографии или ри-

сунки, сделанные самим учеником); выражены ли позитивная мотивация и ин-

терес к заданию. Пример выполнения задания представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Пример выполнения задания 1 

https://fotoram.io/collage/ru
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Задание 2. Создание ленты времени с помощью интернет-платформы 

https://www.timetoast.com. Задание предназначено для учеников 5-го класса. 

Инструкция для школьников включает следующее пояснение к заданию: 

«Представьте с помощью “Ленты времени” жизненный и творческий путь пи-

сателя Джека Лондона. Отметьте на ленте времени основные этапы жизненного 

и творческого пути писателя, подберите иллюстрации. Будьте готовы предста-

вить свою работу в классе и рассказать о биографии Джека Лондона, используя 

созданную вами “Ленту времени”». Оценивая выполнение данного задания, 

учитель должен обратить внимание на следующие параметры: сгенерирован ли 

продукт с помощью предложенного цифрового инструмента; отмечены ли ос-

новные этапы жизненного и творческого пути писателя; грамотно ли подобра-

ны иллюстрации; проявлен ли творческий подход при создании «Ленты време-

ни» (например: придуман персонаж – путешественник во времени, который пе-

ремещается по ленте и беседует с автором, и т.п.); выражена ли позитивная мо-

тивация к выполнению задания (например: собраны редкие и интересные фак-

ты, подобран разнообразный иллюстративный материал и т.п.). 

Задание 3. Создание комикса с помощью интернет-платформы 

https://www.storyboardthat.com/. Современные исследователи активно пишут о 

комиксе как о современной технологии обучения, которая позволяет передать 

большое количество информации в компактном виде и помогает лучше ее 

усвоить [5]. Создание же комикса самими учениками – это еще один вид твор-

ческого анализа произведения, наряду с традиционно применяемыми.  

Задание предназначено для учеников 6-го класса и касается темы «Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла». Инструкция для школьников включает 

следующее пояснение к заданию: «Опираясь на прочитанное, создайте комикс 

об одном из подвигов Геракла, который герой мог бы совершить в современном 

мире. В комиксе необходимо изобразить основные сюжетные элементы (завяз-

ку истории, основные этапы развития действия, кульминацию, развязку), про-

думать текстовую составляющую вашего комикса». Оценивая выполнение дан-

ного задания, учитель должен обратить внимание на следующие параметры: 

сгенерирован ли комикс с помощью предложенного цифрового инструмента; 

продумана ли композиция панелей комикса; соответствует ли содержание ко-

микса заданной теме; верно ли показаны элементы сюжета; проявлен ли твор-

ческий подход при создании комикса (например, сюжет юмористически обыг-

рывается, добавлены интересные и яркие детали и т.п.); выражены ли позитив-

ная мотивация и интерес к заданию (например: с помощью комикса проиллю-

стрировано сразу несколько историй, развитие действия показано подробно  

и т.п.). Пример выполнения задания представлен на рис. 2. 

https://www.timetoast.com/
https://www.storyboardthat.com/
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Рис. 2. Пример выполнения задания 3 

 

Задание 4. Создание блога литературного персонажа с помощью интер-

нет-платформы https://www.blogger.com/. Задание предназначено для учеников 

7-го класса и касается темы «Рассказ О. Генри “Дары волхвов”». Инструкция 

для школьников включает следующее пояснение к заданию: «Опираясь на про-

читанное, создайте блог Джеймса или Деллы. В блоге, который вы будете со-

здавать, необходимо рассказать рождественскую историю от лица одного из ее 

участников. Представьте себя на его месте, опишите свои чувства, подберите 

визуальный и аудиобэкграунд. Придумайте отзывы и комментарии. Созданный 

вами блог нужно презентовать и прокомментировать на уроке». Оценивая вы-

полнение данного задания, учитель должен обратить внимание на следующие 

параметры: сгенерирован ли блог при помощи предложенного цифрового ин-

струмента; соответствует ли содержание блога требованиям задания; соответ-

ствует ли характер «автора» блога характеру героя; формируют ли сюжет про-

изведения события, о которых рассказывается в блоге; проявлен ли творческий 

подход при создании блога (добавлены новые детали, введены новые персона-

жи и т.п.); выражены ли положительная мотивация и интерес к выполнению за-

дания (например: созданы блоги сразу двух персонажей и т.п.). 

В статье В.Н. Белых убедительно доказано, что дидактические свойства 

блог-технологий позволяют развивать читательские умения учащихся. Кроме 

того, они способствуют повышению интереса учащихся к чтению, в том числе 

программной литературы [6].  

Задание 5. Создание сайта, посвященного литературному произведению, 

с помощью интернет-платформы https://www.jimdo.com. Задание предназначено 

для учеников 8-го класса и касается темы «Д. Свифт, “Путешествия Гулливе-

ра”». Инструкция для школьников включает следующее пояснение к заданию: 

«Опираясь на прочитанное, создайте сайт Гулливера. Продумайте наполнение 

сайта: какие информационные блоки он будет включать, как вы их проиллю-

стрируете, добавите ли видео- и аудиоконтент. Созданный вами сайт нужно 

презентовать и прокомментировать на уроке». Оценивая выполнение данного 

задания, учитель должен обратить внимание на следующие параметры: сгене-

рирован ли сайт при помощи предложенного цифрового инструмента; соответ-

ствует ли содержание сайта требованиям задания; соответствует ли образ ин-

тернет-героя созданному в произведении; отражены ли события, которые фор-

мируют сюжет произведения; проявлен ли творческий подход при создании 

https://www.blogger.com/
https://www.jimdo.com/


Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

7 

 

сайта (на сайте размещены карты с маршрутами, изображения атрефактов, при-

везенных героем из странствий, и т.п.); выражены ли положительная мотивация 

и интерес к выполнению задания (например: сайт включает много разнообраз-

ных тематических блоков с добавлением богатого иллюстративного материала 

и т.п.). 

Задание 6. Создание лонгрида, посвященного литературному произведе-

нию, с помощью интернет-платформы https://tilda.cc/projects. Задание предна-

значено для учеников 9-го класса и касается темы «И.В. Гете, “Фауст”». Ин-

струкция для школьников включает следующее пояснение к заданию: «Проду-

майте содержание лонгрида: как вы назовете своей текст, на какие смысловые 

части его разобьете, какие иллюстрации будете использовать (репродукции 

картин, фотографии, видеофрагменты, аудиоматериалы). Будьте готовы пред-

ставить свой лонгрид на уроке в классе, показать, как в лонгриде раскрывается 

ваша идея». Оценивая выполнение данного задания, учитель должен обратить 

внимание на следующие параметры: сгенерирован ли лонгрид при помощи 

предложенного цифрового инструмента; объяснено ли его композиционное ре-

шение; соответствует ли иллюстративный материал содержанию лонгрида; 

проявлен ли творческий подход при создании лонгрида (использованы соб-

ственные фотографии, рисунки и т.п.); выражены ли положительная мотивация 

и интерес к выполнению задания (например: иллюстративный материал отли-

чается большим разнообразием, привлекается много интересных фактов и т.п.). 

Об использовании лонгрида как эффективного инструмента в литератур-

ном образовании пишут И.В. Сосновская и И.З. Сосновский. Лонгрид рассмат-

ривается учеными как технология, которая «помогает не просто справиться с 

большим объемом информации, но и вовлекает в нее и предлагает разные и 

практические способы ее структурирования и подачи» [7]. 

Ссылка на сделанный школьниками и размещенный в сети «Интернет» 

лонгрид: http://longreadfaust.tilda.ws. 

Задание 7. Создание страницы персонажа в социальной сети «ВКонтак-

те». Задание предназначено для учеников 9-го класса и касается темы  

«У. Шекспир, “Гамлет”». Инструкция для школьников включает следующее 

пояснение к заданию: «Создайте страницу Гамлета в социальной сети 

https://vk.com/. Продумайте содержание страницы: какие изображения вы там 

поместите, какая информация будет размещена в разделах: информация о себе, 

друзья, группы; что будет в разделах «Видеозаписи» и «Аудиозаписи». Кому 

герой будет отправлять сообщения, о чем? Будьте готовы представить свой 

продукт и прокомментировать его наполнение на уроке в классе». Оценивая 

выполнение данного задания, учитель должен обратить внимание на следую-

щие параметры: сгенерирована ли страница героя при помощи предложенного 

цифрового инструмента; соответствует ли образ интернет-героя созданному в 

произведении; отражены ли события, которые формируют сюжет произведе-

ния; проявлен ли творческий подход при создании страницы героя (использо-

ваны собственные фотографии, рисунки, оригинально обыграны сюжетные и 

композиционные элементы произведения и т.п.); выражены ли положительная 

http://longreadfaust.tilda.ws/
https://vk.com/
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мотивация и интерес к выполнению задания (например: иллюстративный мате-

риал отличается большим разнообразием, максимально заполнены все состав-

ляющие профиля героя и т.п.). 

Подобный формат задания востребован в современной методике обуче-

ния литературе. Его используют и в студенческой аудитории [8], и на уроках в 

школе [9]. Социальная сеть «ВКонтакте» «приобретает признаки системного 

методического инструмента и обладает широкими возможностями мотивации 

учащихся к прочтению программных произведений» [10]. 

Пример выполнения задания представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Пример выполнения задания 7 

 

Задание 8. Создание веб-квеста по произведению с помощью интернет-

платформы https://www.jimdo.com. Задание предназначено для учеников 9-го 

класса и касается темы «Данте, “Божественная комедия”». Инструкция для 

школьников включает следующее пояснение к заданию: «Опираясь на прочи-

танное, создайте веб-квест по произведению Данте. Сформируйте несколько 

информационных блоков. Продумайте систему заданий и ссылок. Возможные 

информационные блоки: 1) автор и его жизнь; 2) история создания произведе-

ния; 3) композиция «Божественной комедии»; 4) герои «Божественной коме-

дии»; 5) знаки и символы. В каждый блок поместите 5-6 заданий. Созданный 

вами квест нужно презентовать и прокомментировать на уроке». Оценивая вы-

полнение данного задания, учитель должен обратить внимание на следующие 

параметры: сгенерирован ли веб-квест при помощи предложенного цифрового 

https://www.jimdo.com/
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инструмента; соответствует ли содержание квеста требованиям задания; каса-

ются ли задания квеста важных для понимания произведения тем, образов, де-

талей; апеллируют ли задания квеста к фактам, без которых невозможно пони-

мание текста; проявлен ли творческий подход при создании квеста (задания не 

являются однотипными, включают аудио и визуальные элементы и т.п.); выра-

жены ли положительная мотивация и интерес к выполнению задания (напри-

мер: квест включает более трех информационных блоков, добавлены информа-

ционные блоки, не входящие в примерный перечень, и т.п.). 

Представленные выше задания прошли апробацию в школах Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Всего в эксперименте приняли участие 

998 человек. 382 учащихся выполнили задание по созданию коллажа; 254 – по 

созданию ленты времени; 172 – по созданию комикса; 82 – по созданию блога; 

39 – по созданию сайта; 3 – по созданию веб-квеста; 27 – по созданию страницы 

литературного персонажа в социальной сети ВКонтакте; 39 – по созданию лон-

грида. 

Отзыв об использовании программы, позволяющей создать коллаж (учи-

тель не подписался): Задание дано после аналитического чтения баллады на 

уроке. На выполнение было 2 дня. Работу выполнили все обучающиеся класса. 4 

человека не имели доступа к ресурсу и делали работу на альбомном листе. В 

коллаже использовались не только иллюстрации к балладе, но и другие кар-

тинки, подходящие, по мнению ребят, к тексту. Данное задание вызвало инте-

рес не только при создании коллажа, но и во время защиты работ. Хорошая 

форма, позволяющая структурировать знания, показать личное восприятие, 

сравнить своё понимание текста с интерпретациями одноклассников, форму-

лировать своё мнение. Будем использовать платформу и при изучении других 

произведений. 

Отзыв об использовании программы, позволяющей создать ленту време-

ни (учитель Александрова Ю.С., МАОУ № 67, г. Нижний Новгород): Работа 

на данной платформе изначально напугала пятиклассников, т.к. возникли 

сложности с регистрацией, поэтому регистрацию прошли совместно с деть-

ми. Задание дети выполняли самостоятельно, многих оно очень увлекло. От 

данного класса поступило 2 предложения: использовать данную платформу в 

качестве наглядного материала для защиты научной работы в следующем го-

ду, а также составлять задания с пропущенными фактами (писать год, а над 

ним ставить знак вопроса, чтобы проверять уровень знаний одноклассников о 

биографии того или иного писателя). 

Отзыв о платформе, позволяющей сгенерировать комикс (учитель Жид-

кова Е.М., МАОУ СШ № 5, г. Павлово): К сожалению, предоставленная версия 

графического редактора не дает в полной мере выполнить задание, т.к. на 3-х 

панелях невозможно подробно показать сюжетную линию. 

Отзыв о платформе, позволяющей создать лонгрид (учитель Жидкова 

Е.М., МАОУ СШ № 5, г. Павлово): Работа над литературным текстом через 

лонгрид помогает на уроке добиться более глубокого понимания художествен-

ного произведения обучающимися, поскольку в одном месте собраны: текст, 
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пояснения сюжета, цветные изображения, иллюстрирующие определенные 

моменты текста. Кроме анализа жизни и поступков Фауста, ученик попы-

тался проанализировать причины и последствия неудач главного героя. Тем 

самым ученик самостоятельно выбирает способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов; учится и учит одноклассников выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать главную информа-

цию литературного произведения. Однако поурочное время (40 минут) позво-

ляет только разобрать лонгрид, а ученики составляют его дома. 

Отзыв о платформе, позволяющей создать блог (учитель не подписался): 

К сожалению, платформа https://www.blogger.com/ оказалась не доступной для 

многих учащихся: возникали проблемы с регистрацией, с загрузкой видео. По-

этому интересное задание большинство ребят выполнили в Телеграмм или ВК, 

там оказалось проще создать блог. Были и те, кто не сумел создать блог, про-

сто сняли видео (рассказ от имени героя) и отправили учителю сообщением. 

Все прокомментировали блоги друг друга, это было дополнением к основному 

заданию. Мальчики создавали блоги от имени Джеймса, а девочки – от имени 

Деллы. Подбор иллюстраций, музыки, создание особой атмосферы (элементы 

декорации) – всё это позволило глубже понять идеи рассказа. 80% всех участ-

ников апробации это задание вдохновило на настоящую творческую перера-

ботку текста, детям понравилось быть сразу в нескольких ролях: актёры, 

операторы, режиссеры. Все с интересом смотрели блоги одноклассников на 

уроке.  

На втором этапе работы студентам 4-го курса Тульского государственно-

го педагогического университета им. Л.Н. Толстого, обучающимся на факуль-

тете русской филологии и документоведения по направлению Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки (Русский язык и Литература), было 

предложено разработать задания, предполагающие использование цифровых 

инструментов на уроках литературы, и апробировать их в своей педагогической 

деятельности.  

Мы исходили в этой части опытно-экспериментальной работы из поло-

жений, зафиксированных в следующих нормативных документах: «Профессио-

нальный стандарт Педагог» и ФГОС ВО (3++). В профессиональном стандарте 

Педагог в рамках трудовой функции «Обучение» обозначено такое трудовое 

действие как «формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, для которого необходимыми умениями 

выступают: владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности), а также 

«разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде» [11]. А в ФГОС ВО указаны сле-

дующие компетенции: «УК-1. Способен осуществлять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, применять системный подход для решения постав-

https://www.blogger.com/
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ленных задач; УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы современных информационных технологий и использо-

вать их для решения задач профессиональной деятельности» [12].  

В этой связи, проектирование студентами заданий с использованием 

цифровых инструментов в полной мере соответствует задачам их профессио-

нальной подготовки. 

Студенты не только воспользовались предложенными им образцами, но и 

придумали свои задания. Например, создание Telegram-канала, в котором будет 

размещаться информация о жизни и творчестве поэта (пример выполнения за-

дания представлен на рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример выполнения задания 8 

 

Еще один предложенный студентами цифровой инструмент – портал для 

визуализации ключевых слов текста http://облакослов.рф. Облако слов – это ви-

зуальное представление списка категорий. Обычно используется для описания 

тегов на веб-сайтах или для представления неформатированного текста. Клю-

чевые понятия чаще всего представляют собой отдельные слова или словосоче-

тания, важность каждого ключевого понятия обозначается размером шрифта 

или цветом. Учителя русского языка и литературы активно пользуются данным 

цифровым инструментом. Е.М. Александрова отмечает, что облако слов можно 

создавать на разных этапах урока: постановка цели – «в облако слов могут быть 

вынесены ключевые слова, которые помогут обучающимся самостоятельно 

сформулировать цель урока»; актуализация знаний – при изучении темы «Уст-

ное народное творчество» учитель может предложить ученикам создать облако 

слов, включающее ключевые понятия и жанры фольклора; усвоение новых зна-

ний – «спрятать» при помощи облака слов определение нового понятия и по-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84
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просить учащихся «восстановить» его; закрепление и систематизация знаний – 

«работая по одному / в парах / в группах, ученики обобщают полученную на 

уроке информацию»; рефлексия – выбрать слова, которые обозначали бы сте-

пень вовлеченности учащихся в урок, их ощущения и т.п. [13]. 

Студенты предлагали использовать и такие цифровые инструменты, как 

платформа для создания викторин https://www.fyrebox.com/; сайт для создания 

интерактивных заданий https://learningapps.org/; цифровая платформа 

https://turbologo.ru/, с помощью которой можно создавать логотипы; ioDraw 

Бесплатный рисунок – программа, с помощью которой можно создавать графи-

ки, диаграммы и т.п.; https://crossmaker.ru/ru/ – платформа для создания кросс-

вордов; https://supa.ru/ – платформа для создания инфографики; 

https://mubert.com/render – платформа для создания мелодий по описанию; 

https://www.testwizard.ru/ –  платформа для создания тестов. 

Некоторые задания, предложенные в образцах, студенты изменили, при-

менив их к решению новых задач. Например, с помощью платформы для созда-

ния коллажей предлагалось сгенерировать для персонажа литературного произ-

ведения Стартер пак мем (Starter pack meme) – набор для новичка в каком-то 

деле, включающий изображения разных предметов, которые подходят для 

определенной профессии, хобби, типажа. Другой пример – с помощью ленты 

времени ученики представляли не биографию писателя, а ключевые события 

романа в стихах «Евгений Онегин». 

Не обошлось и без курьезных случаев. В качестве заданий студенты 

предлагали своим ученикам создать анкету для знакомств от имени писателя / 

литературного персонажа или представить, как любимый писатель / персонаж 

будет выглядеть в мире Барби. 

Подводя итоги, можем отметить, что использование цифровых инстру-

ментов на уроках литературы вызывает неподдельный интерес школьников, 

мотивирует их на прочтение и осмысление литературных произведений. Не все 

задания являются легкими для выполнения, не все из предложенных платформ 

оказались удобными в работе, но в целом эксперимент можно считать успеш-

ным, о чем свидетельствуют отзывы учителей и количественные показатели.  

Студенты-филологи активно включились в работу по использованию 

цифровых инструментов на уроках литературы, все, за небольшим исключени-

ем, поняли задачу, адекватно восприняли целевые установки, разработали и 

опробовали не только предложенные им типы заданий, но и придумали много 

своих вариантов. 
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ РОССИИ XIX – ХХ ВЕКОВ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

В.Н. Андреев, Д.А. Разоренов  

 
Статья написана в рамках государ-

ственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) Мини-

стерства просвещения России по теме 

научного исследования «Методика инте-

грированного предметно-языкового обуче-

ния в школе при преподавании истории» 

 

Проанализированы методические основы использования предметно-языкового инте-

грированного обучения в средней школе в рамках внеурочного обучения и приведены примеры 

разработанных материалов для применения в учебном процессе. Описаны результаты экс-

периментального обучения и апробации разработанных материалов, приводятся данные, 

подтверждающие эффективность интеграции предметных областей «английский язык» и 

«история России» в старших классах средней школы как для поддержки знаний и умений в 

интегрируемых предметных областях, так и для развития метапредметных компетенций. 

Ключевые слова: обучение английскому языку, обучение истории, предметно-языковое 

интегрированное обучение, внеурочная деятельность, метапредметные компетенции. 
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В современной дидактике особое внимание уделяется вопросам интегра-

ции учебных дисциплин в связи с необходимостью формирования метапред-

метных и личностных результатов обучения у учащихся. Разрабатываемая нами 

проблема интеграции содержания предметных областей «Английский язык» и 

«История России» имеет практическую установку – обоснование необходимо-

сти и возможности такой интеграции, а также создание учебных материалов 

для интегрированного предметно-языкового курса английского языка и исто-

рии России XIX – XX веков в рамках внеурочной деятельности, факультативов 

или элективных курсов в средней школе.  

Основной гипотезой, лежащей в основе разработки учебных материалов 

для использования в интегрированном обучении (отдельный факультативный 

курс или серия интегрированных уроков), является предположение о том, что 

при интегрированном предметно-языковом обучении (английский язык и исто-

рия России) происходит процесс углубления и расширения предметных знаний 

(основных предметных результатов обучения), а также развиваются метапред-

метные и личностные компетенции, ведущие к достижению метапредметных и 

личностных результатов обучения. Предметные знания по истории России при-

обретаются за счет работы с историко-культурными материалами на англий-

ском языке, а параллельно развиваются рецептивные и продуктивные умения в 

области английского языка. Конечной целью работы является разработка тео-

ретически-обоснованной методики обеспечения метапредметных результатов 

при интеграции в школьном обучении содержания истории и английского язы-

ка 

Методическая концепция «предметно-языкового интегрированного обу-

чения (Content and Language Integrated Learning – CLIL)» была исследована и 

применялась в методических кругах в 1990-х годах. Сам термин «предметно-

языковое интегрированное обучение (CLIL)» был предложен британским мето-

дистом Д. Маршем [1], а основы данного подхода представлены в исследовани-

ях Д. Грэддола [2] и Б. Кей [3].  

Характерной особенностью иностранного языка является межпредмет-

ность – реальная коммуникация в содержательном плане представляет собой 

неограниченное поле повседневной, академической, деловой, эстетической и 

другой тематики. Кроме того, иностранный язык имеет полифункциональность, 

что позволяет осуществлять его интеграцию с другими предметами.  

Предметно-языковой интегрированный подход не является первым со-

держательно-ориентированным подходом в методике преподавания иностран-

ных языков. Уже многие десятилетия существуют такие ориентированные на 

содержание подходы как «Иностранный язык для специальных целей» (ESP – 

English for Specific Purposes), «обучение иностранным языкам, ориентируясь на 

содержание» (CBI – Content-based Instruction), «преподавание образовательных 

программ на иностранном языке» (EMI – English Medium Instruction) и др.  

Предметно-языковое интегрированное обучение в этом ряду выделяется 

своим уровнем синергии интегрируемых предметных областей – в рамках дан-

ного подхода интегрируется не только предметное содержание, но и методики 
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преподавания и на их основе возникают качественно новые образовательные 

результаты. 

Интегрированный курс английского языка и истории России повышает 

мотивацию к изучению английского языка, развивает интерес к изучаемым 

предметам, а также способность определять и отстаивать свою точку зрения по 

вопросам исторического развития России.  

В ходе осуществления научно-исследовательской работы по проблеме со-

здания предметно-языкового интегрированного курса английского языка и ис-

тории России были разработаны теоретическая концепция преподавания исто-

рии России в рамках интегрированного предметно-языкового курса, методика 

преподавания данного курса на основе разработанной концепции, разработаны 

и апробированы учебные и учебно-методические материалы для использования 

при планировании и реализации предметно-языкового интегрированного курса 

истории России и английского языка в рамках элективного курса или внеуроч-

ной деятельности. В практическом плане была достигнута теоретическая обос-

нованность и научная выверенность обеспечения метапредметных результатов 

обучения при интеграции в школьном обучении содержания истории и англий-

ского языка у школьников старших классов на основе проведенного экспери-

ментального обучения. 

Одним из значимых этапов исследования проблемы является разработка 

списка метапредметных интегрированных умений, которые могут быть развиты 

у учащихся, освоивших интегрированный курс истории России на английском 

языке. Данные метапредметные умения не в полной мере формируют мета-

предметные и личностные результаты обучения, а являются важными компо-

нентами их формирования.  

Предметно-языковое интегрированное обучение является частью тен-

денции все большего использования национального и регионального компо-

нента во всех предметах школьного и вузовского циклов. Данный подход из-

вестен как «этнодидактика» в отечественной педагогике и как «place-based 

education – PBS» в зарубежной дидактике. Основная идея данного подхода 

состоит в использовании возможностей локальной истории, географии, 

окружающего ландшафта и контекста для разработки личностно-

ориентированных учебных материалов, соединяющих глобальное и нацио-

нальное, а также региональное и местное. 

В нашем проекте по разработке интегрированных учебных материалов 

глобальным явлением выступает английский язык, а национальным – исто-

рия России. При таком подходе создается речевая и фактическая база для ре-

ального диалога культур и межкультурной коммуникации. Разработанные 

интегрированные материалы на иностранном языке формируют готовность 

учащихся к межкультурной коммуникации. 

На основе данных теоретических положений нами были разработаны 

учебно-методические материалы, опубликованные в форме книги для уча-

щихся “Historically Speaking” [4], а также книги для учителя, осуществляю-

щего предметное-языковое интегрированное преподавание истории России и 
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английского языка [5] и пособия для учителей с изложением учебно-

методической концепции CLIL, интегрирующей содержание английского 

языка и истории России [6]. Данные пособия прошли успешную апробацию в 

ряде учебных заведений. 

Представим далее типичную структуру урока, которая положена в ос-

нову построения уроков в разработанных и апробированных учебных мате-

риалах, а также используемые в уроках методы и методические приемы. В 

рамках каждого тематического блока урок включает учебную работу, кото-

рую можно разделить на следующие 5 последовательных этапов: 

– Engage & Lead-in / мотивационный этап – направлен на введение в 

тему урока, привлечение внимания и интереса к теме, постановку целей, ак-

тивизацию имеющихся знаний и представлений обучающихся по теме / про-

блеме урока; 

– Analysis / этап знакомства с новым фактическим материалом и лекси-

ко-грамматическим материалом расширяет словарный запас учащихся и спо-

собствует усвоению лексико-грамматического материала; 

– Practice – Reading & Listening / этап развития метапредметных умений 

в рецептивных видах речевой деятельности – предполагает активную работу 

с англоязычными аутентичными материалами, а именно с текстами для чте-

ния, аудио и видео материалами историко-культурной направленности, на 

материале которых развиваются метапредметные рецептивные умения, 

например, чтения с поиском необходимые данных, выделение главной ин-

формации при чтении / аудировании, прогнозирование возможного развития 

событий, сравнение предположений и реальной исторической ситуации из 

источника и т.д. На данном этапе возможны задания только для чтения или 

только для аудирования и работы с аудио /или видео источниками; 

– Communication – Speaking & Writing / этап развития метапредметных 

умений в продуктивных видах речевой деятельности – направлен на развитие 

продуктивных умений в устной и/или письменной речи на основе прорабо-

танных на предыдущих этапах урока материалов; 

– Reflection (этап рефлексии и подведения итогов) – посвящен обобще-

нию, анализу пройденного материала через обобщающие вопросы или зада-

ние по теме урока, рефлексии обучающихся на усвоенные из урока понятия, 

категории, исторические реалии и собственное отношение к новому материа-

лу. 

Представим пример учебных материалов, использованных в экспери-

ментальном обучении с учащимися 10 классов, владеющими английским 

языком на уровне А2+ по общеевропейской шкале и уже ознакомившимися с 

данной темой («Серебряный век в русской культуре») на уроках истории 

России, а также при изучении русской литературы. 

Метапредметные компетенции, развиваемые на данном интегрирован-

ном уроке, включают: «Владение разными стратегиями работы с аудио и пе-

чатным текстом историко-культурной тематики для извлечения информации 

в необходимом объеме; Владение стратегиями различения основной инфор-
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мации и второстепенных деталей, фактов и мнений при работе с материалами 

историко-культурной тематики» [6, 4-5]. 

Рассмотрим ряд взаимосвязанных учебных материалов, предназначен-

ных для использования в предлагаемой последовательности. Подразумевает-

ся, что учащиеся уже знакомы (на родном русском языке) с понятием «Се-

ребряный век в русской культуре» и его семантическими оставляющими, а 

также с примерами литературно-художественного и художественно-

графического наследия данной эпохи. Если есть необходимость, перед про-

ведением серии интегрированных уроков учитель рекомендует учащимся об-

ратиться к соответствующим разделам учебников по истории России и рус-

ской литературы с целью повторения материала по данной тематике. Кроме 

того, в плане владения английским языком, учащиеся должны находиться на 

уровне, соответствующем общеевропейскому уровню А2+. Так как в пред-

метно-языковом интегрированном курсе основной акцент делается на синер-

гетическом эффекте, качественно новое метапредметное составляющее мо-

жет возникнуть только при наличии уже сформированных предметных ре-

зультатов. В самом же курсе мы делаем акцент на развитии метапредметных 

и личностных результатов, которых невозможно достичь при изучении пред-

метов отдельно. 

Таким образом, последовательность знакомства с данной темой в рам-

ках интегрированного курса может быть следующей (рис. 1). 

 

Russian Silver Age

 
Рис. 1. Знакомство с темой в рамках интегрированного курса 
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На начальном этапе работы с данными материалами учащиеся, основы-

ваясь на знаниях о Серебряном веке русской культуры, полученных на уро-

ках истории и литературы, формулируют тему занятия и формируют базу не-

обходимых лексических единиц на английском языке, чтобы представить на 

иностранном языке информацию известную им на родном языке. Учащиеся 

также учатся работать с такими нелинейными текстами как «облако слов», 

«диаграмма», «глоссарий», работают по достижению метапредметных ре-

зультатов обучения, в частности связанных с функциональной читательской 

грамотностью, способностью переноса, переключения между кодами и язы-

ками. Следующий этап работы по теме включает развитие рецептивных уме-

ний в области английского языка (аудирование), а также дальнейшее совер-

шенствование лексического навыка, связанное с расширением словарного 

запаса по изучаемой теме (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Задания, направленные на развитие и совершенствование  

лексического навыка 

 

Заключительный этап работы в рамках темы направлен на развитие про-

дуктивных навыков устной и письменной речи. Продуктивные навыки являют-



Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

20 

 

ся конечной целью работы в рамках каждой темы, объединенной одним содер-

жательным элементом, поэтому работа над их развитием предшествует заклю-

чительному этапу – этапу рефлексии. Стимулами для говорения и письма вы-

ступают здесь знакомые учащимся поэтические тексты в переводе на англий-

ский язык, а также художественно-графический материал (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Задания этапа развития навыков устной и письменной речи 
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Как видно из приведённых примеров предметно-интегрированных мате-

риалов, акцент при их разработке делается не столько на сообщении новых зна-

ний из интегрируемых предметов, сколько на развитии метапредметных инте-

грированных умений в рецептивной и продуктивной иноязычной деятельности.   

Работа с данными материалами в рамках серии предметно-

интегрированных уроков (английский язык, история России, русская литерату-

ра) позволяет способствовать достижению ряда метапредметных и личностных 

результатов обучения, которые были бы труднодостижимы при отдельном 

предметном преподавании данной темы.  

Опытно-экспериментальное обучение по апробации разработанных инте-

гративных учебных материалов было проведено нами на базе ряда учебных за-

ведений г. Тулы в период с марта 2022 г. по декабрь 2022 г. и с февраля 2023 г. 

по апрель 2023 г.  

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что почти для по-

ловины обучающихся изучение таких предметов, как история или английский 

язык не вызывает особого интереса и является средством достижения других 

целей, например, получения хорошей оценки, одобрения учителя, выполнения 

его требований или утверждения авторитета в классе. Для данных учащихся 

содержание любого из обозначенных предметов не представляет личностную 

ценность, что возможно связано с непониманием важности и возможности 

применения английского языка и исторической осведомленности для дальней-

шей профессиональной и учебной деятельности. Таким образом, мотивация к 

изучению английского языка и истории у многих учащихся находится на доста-

точно низком уровне, с преобладанием внешней мотивации над внутренней. 

Количественные данные анкетирования с целью выявления внутренней моти-

вации при изучении английского языка и истории на констатирующем этапе 

наглядно представлены в диаграмме (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Количественные данные анкетирования с целью выявления  

внутренней мотивации при изучении английского языка  

и истории на констатирующем этапе 
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Анализ результатов анкетирования позволил говорить о целесообразно-

сти работы для повышения интереса учащихся к изучению как английского 

языка, так и истории. Способом мотивировать учащихся стала идея интеграции, 

которая реализуется через серию интегрированных уроков английского языка 

по истории России XIX века для девятиклассников на формирующем этапе 

опытно-экспериментального обучения.  

Особого внимание на данном этапе было уделено разработке диагности-

ческих тестов, направленных на оценку сформированности метапредметных 

умений. Благодаря своей универсальности они схожи в области английского 

языка и истории. К ним относятся, например, стратегии работы с текстом, срав-

нения и интерпретации числовых данных или наглядно представленной ин-

формации, поэтому мы представим анализ результатов тестов совместно, а не 

отдельно по предметам. Формирование именно интегрированных метапредмет-

ных умений представляет особую ценность и является результатом интеграции 

двух дисциплин, так как они составляют сущность общекультурной компетен-

ции обучающихся и являются залогом их дальнейшей успешной учебной дея-

тельности в школе, колледже, вузе и в дальнейшей трудовой деятельности.  

Полученные нами результаты показывают, что сформированность пред-

метных знаний, умений и навыков и метапредметных умений находится на 

среднем уровне – с преобладанием хороших результатов, однако вполне воз-

можно изменить их в лучшую сторону (рис. 5 – 7). 

 

 
 

Рис. 5. Результаты тестирования учащихся 9 Б класса  

в МБОУ ЦО № 4 на констатирующем этапе 
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Рис. 6. Результаты тестирования учащихся 9 Б класса  

в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» на констатирующем этапе 

Рис. 7. Результаты тестирования учащихся 9 А класса  

в МБОУ ЦО – гимназия № 11 на констатирующем этапе

Таким образом, на основании проведенных нами исследований в рамках 

констатирующего этапа опытно-экспериментального обучения мы пришли к 

выводу, что необходимо повысить уровень мотивации учащихся 9 классов к 

учебной деятельности, а также стимулировать рост познавательной активности 

учащихся на уроках английского языка и истории через предоставление воз-

можности расширения и углубления историко-культурных знаний и иноязыч-

ных умений и навыков в ходе интегрированного предметно-языкового обуче-
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ния в рамках факультативных дополнительных занятий по английскому языку 

и истории России. Основываясь на полученных результатах анкетирования и 

тестирования, нами были подобраны аутентичные англоязычные историко-

культурные материалы в рамках тем по истории России 19 века и разработаны 

серии заданий к ним, что стало основой для построения серии интегрированных 

уроков и выделения 4 модулей, соответствующих темам курса «История Рос-

сии» для 9 класса общеобразовательных школ. 

Для оценки трудностей со стороны учащихся было проведено анкетиро-

вание в 9 классах, где они самостоятельно выбирали наиболее частотную про-

блему, с котором сталкивались в ходе интегрированных уроков истории и ан-

глийского языка. Результаты анкетирования обобщены и представлены на кру-

говой диаграмме (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Обобщенные результаты анкетирования 

 

На основе выявленных трудностей обучающихся были сделаны выводы и 

скорректирован процесс обучения. Кроме того, проводимая нами работа в ходе 

апробации интегрированных уроков была также направлена на повышение 

уровня учебной мотивации девятиклассников. Чтобы заинтересовать обучаю-

щихся и показать, что английский язык может стать средством познания и рас-

ширения историко-культурных знаний учащихся о своей стране и ее богатом 

наследии, предлагались задания игрового и коммуникативного характера.  

Повторное тестирование позволило определить уровень мотивации уча-

щихся. Так, процент обучающихся с низким уровнем мотивации уменьшился 

более чем в 2 раза (18 по сравнению с 39 участниками). Возросло в 1,5 раза ко-

личество обучающихся с высоким уровнем внутренней мотивации (31 обучаю-

щийся по сравнению с 21), которые проявляли познавательную активность на 

уроках и интерес к учебным материалам и стремились к расширению знаний и 
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умений в интегрируемых предметах, что также подтверждается наблюдениями 

учителей, участвующих в апробации разработанных уроков по предлагаемому 

курсу. Эти данные свидетельствуют об эффективности проведенного нами 

опытно-экспериментального обучения и целесообразности внедрения интегри-

рованного курса или отдельных его элементов – модулей в рамках факульта-

тивных занятий со школьниками 9 классов по английскому языку и истории 

России. Сравнительная статистика, отражающая изменения в уровне внутрен-

ней мотивации девятиклассников трех пилотных школ в ходе опытно-

экспериментального обучения, приведена ниже в виде гистограммы (Рис. 6). 

 

 
 

Рис. 9. Сравнительная статистика, отражающая изменения в уровне 

внутренней мотивации девятиклассников трех пилотных школ в ходе 

опытно-экспериментального обучения 
 

В дополнение к указанному, мы также выявили и изучили влияние, ока-

занное интегрированными уроками на уровень сформированности знаний и ме-

тапредметных умений в области английского языка и истории. Для этого мы 

снова обратились к диагностическим тестам по английскому языку и истории 

(см. Приложение 2, 3), которые обучающиеся 9 классов выполняли в ходе кон-

статирующего этапа опытно-экспериментального обучения. На основе анализа 

были сделаны следующие выводы: значительно увеличилось количество уча-

щихся, получивших высокие результаты. Так, обобщенные количественные по-

казатели по всем трем школам следующие: из 90 человек оценку «5» получили 

36 человек, «4» - 35 человека, «3» - 19 человека, «2» не получил никто. Что по-

казательно и важно для целей настоящего исследования, отличный результат 

показали в 1,4 раза большее количество участников опытно-эксперименталь-

ного обучения.  
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Результаты тестирования для выявления уровня сформированности зна-

ний и метапредметных умений в области английского языка и истории (все 

предложенные задания на материале англоязычных историко-культурных тек-

стов) наглядно отражены в гистограммах по каждому классу и школе отдельно 

(рис. 10 – 12). 

 

 
 

Рис. 10. Сравнительный анализ результатов тестирования учащихся 9 Б 

класса в МБОУ ЦО № 4 на контрольно-оценочном этапе 

 

 
 

Рис. 11. Сравнительный анализ результатов тестирования учащихся 9 Б 

класса в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  

на контрольно-оценочном этапе 
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Рис. 12. Сравнительный анализ результатов тестирования учащихся 9 А 

класса в МБОУ ЦО – гимназия № 11 на контрольно-оценочном этапе 

 

Анализируя результаты опытно-экспериментального обучения, стоит от-

метить, что как на профильном, так и на общеобразовательном уровне наблю-

дается положительная динамика как в плане повышения мотивации учащихся и 

уровня их знаний, так и в области развития универсальных метапредметных 

умений по интегрируемым предметам – истории и английскому языку. Данный 

факт позволяет констатировать возможность применения разработанных инте-

грированных уроков в рамках предметно-языкового обучения на факультативах 

и дополнительных внеурочных занятиях с заинтересованными учащимися. 

Апробация разработанных учебных материалов еще раз указывает на то, что 

интегрирование содержательного компонента английского языка и истории 

России определяет оптимальную образовательную программу, направленную 

на формирование и развитие метапредметных умений, а также поддержания 

общекультурных компетенций.  

Уникальность интегративного предметно-языкового обучения заключает-

ся в развитии именно метапредметных умений и навыков, владение которыми и 

позволит обучающимся в будущем успешно осваивать программы профессио-

нального образования, в том числе предлагаемые на английском языке. 
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CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED TEACHING OF ENGLISH AND THE HISTORY OF 

19th-20th CENTURY RUSSIA AT THE HIGH SCHOOL LEVEL 

 

V.N. Andreev, D.A. Razorenov 

 

The article is devoted to the methodological foundations of using content and language inte-

grated approaches at the high school level as part of extra-curricular activities and providesa ex-

amples of materials developed using the approach. In addition to that, the results of experimental 

teaching using these materials are described which confirm the effectiveness of integrating the con-

tent of English the History of Russia in teaching the students of high school  in developing their 

subject  as well meta-subject competences.  
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УДК 81’243 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРЕМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

В.Н. Голодная 

 
Рассматривается тема использования пословично-поговорочного фонда в качестве 

материала для формирования межкультурной компетенции обучающихся на занятиях по 

английскому языку в условиях отсутствия естественной языковой среды. Автором приво-

дятся и анализируются примеры групповых и индивидуальных заданий на основе паремиче-

ских единиц родного и иностранного языков, применяемых в процессе аудиторных занятий 

по иностранному языку в нелингвистических вузах. Путем наблюдения и анализа были опре-

делены преимущества и риски использования ПЕ (паремических единиц) как способа форми-

рования у студентов межкультурной компетенции, предложены пути решения возникаю-

щих проблем. Результатом исследования может стать методическое пособие или элек-

тронный паремический словарь, созданный студентами совместно с преподавателем на ос-

нове изученных пословиц и поговорок. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, паремия, языковая единица, культур-

ная единица, национальный менталитет, ценности. 

 

Знакомство с лингвокультурой иностранного языка является неотъемле-

мой частью его изучения. Знаний основных грамматических, фонетических, 

синтаксических и стилистических особенностей недостаточно для его успешно-

го освоения [2]. Целый ряд отечественных [2, 3, 4, 5] и зарубежных исследова-

телей [6, 7, 9, 10] в области преподавания и изучения иностранного языка отме-

чает, что последний не может быть изолирован от истории и культуры народа, 

для которого он является родным. 

Кроме того, среди причин, мотивирующих к изучению иностранного 

языка, отмечается достаточно большое количество целей социокультурной 

направленности. Так, опрос, проведенный среди студентов первого курса 

Невинномысского технологического института (филиал Северокавказского фе-

дерального университета) показал, что 52 % опрошенных хотели бы познако-

миться с оригинальными произведениями искусства на английском языке (ху-

дожественными произведениями, фильмами, песнями), 47 % считает важным 

знание истории англоговорящих стран, 39 % полагает, что успешная коммуни-

кация с носителями иностранного языка невозможна без знания особенностей 

их культуры и национального менталитета. 

В условиях отсутствия естественной языковой среды внедрение социо-

культурного компонента в процесс изучения иностранного языка является осо-

бенно сложным. Следует отметить, что экспертами в области преподавания 

иностранного языка и практикующими преподавателями разработано достаточ-

ное количество эффективных способов решения этой проблемы [8, 9]. Среди 

них можно отметить культурные коллекции (описание наиболее важных куль-

турных компонентов повседневной жизни носителей изучаемого языка – осо-
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бенности национальной кухни, одежды, праздников и т.д.), культурные инфор-

манты (проведение встреч с носителями других культур), ролевые игры, веде-

ние культурного дневника (описание впечатлений от знакомства с ценностями 

другой культуры) и т.д. 4, 8]. 

В данной работе мы бы хотели представить некоторые идеи использова-

ния паремических единиц (пословиц и поговорок) в качестве материала для 

формирования межкультурной компетенции на занятиях по иностранному язы-

ку в вузах. 

Наш выбор обусловлен, прежде всего, тем, что пословицы являются не 

только самостоятельной языковой, но и культурной единицей [1]. С лингвисти-

ческой точки зрения, пословицы лаконичны, дидактичны по смыслу, легко за-

поминаемы и не требуют от обучающихся высокого уровня владения ино-

странным языком для их понимания и употребления в речи. Кроме того, они 

охватывают практически все сферы жизни, и поэтому их можно использовать 

при изучении любой лексической темы: семья, дом, путешествие, дружба, здо-

ровье, работа и отдых, богатство и бедность, родина, природа, закон, государ-

ственная власть, судебное производство и т.д. 

Будучи культурными единицами, пословицы передают особенности 

национального мышления и менталитета и помогают увидеть латентные соци-

альные, экономические и политические проблемы, существующие в том или 

ином обществе. 

Межкультурная компетенция включает в себя знание своей собственной 

культуры и культуры носителей изучаемого языка. Именно поэтому мы счита-

ем, что использование английских пословиц должно проходить в сопоставле-

нии с русскими. Ведь, несмотря на тематическое сходство, пословицы могут 

передавать совершенно разные и даже противоположные ценности в картинах 

мира носителей разных языков. 

Знакомство с паремическими единицами английского языка следует 

начать с их тематической подборки и определения передаваемых ими ценно-

стей глазами носителей английского и русского языков. Эту работу, на наш 

взгляд, целесообразнее всего, проводить в мини-группах, что будет способство-

вать развитию коммуникативных навыков обучающихся и значительной эко-

номии времени на занятии. 

Чтобы данная работа не свелась к простому копированию пословиц из се-

ти Интернет или их переписыванию из печатных источников, преподавателю 

рекомендуется предоставить студентам ряд вопросов, ответы на которые станут 

результатом их исследования 

Пример. 

Task. Choose 10 Russian and 10 English proverbs about health 

1. What exactly are they about (medical staff, patients, hospitals, diseases, 

cure)? 

2. Do they convey a positive or a negative meaning? 

3. Which of them do you find sensible / practical / ridiculous / ambivalent? 

4. Which of them do you agree / disagree with? Why? 
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5. In what way are English and Russian proverbs about health similar? 

6. In what way are they different? 

На следующем этапе обучающимся предлагается вспомнить или предста-

вить жизненную ситуацию, в которой было бы уместно употребление англий-

ской и русской пословицы из составленного ими списка 

Пример. 

Task. Remember or imagine a situation, which can be illustrated by one of the 

proverb from your list 

My friend’s father is a businessman. Making money to support his family has 

always been a priority for him. He spends almost all his time at work, making deals, 

searching for customers, negotiating with partners, often without a holiday or even a 

day-off. A week ago he fainted and was taken to hospital. As it turned out, he had se-

rious heart problems with his heart as a result of his lifestyle. Now he is to keep to a 

strict diet, drink no alcohol and follow many other restrictions. So, you see, wealth is 

nothing without health (Здоровье дороже богатства).  

Далее студенты обмениваются своими историями и обсуждают их в парах 

или в мини-группах. Альтернативой данному заданию может быть подбор по-

словицы к представленной ситуации. 

Обучающиеся, владеющие английским языком на более высоком уровне, 

могут выполнить письменную работу объемом 250-300 слов (в группе или ин-

дивидуально), в которой они должны выразить свое согласие или несогласие с 

ценностным значением пословицы; объяснить причины разного оценочного 

значения русской и английской пословицы одной тематической группы; объяс-

нить амбивалентное оценочное значение двух пословиц одного языка. 

Эти задания являются достаточно сложными, поэтому преподавателю 

необходимо составить примерный план для каждого из указанных видов рабо-

ты и проконсультировать студентов по каждому из его пунктов. 

Пример. 

Task. Choose a proverb from your list. Write an essay explaining why you 

agree or disagree with the meaning it conveys in accordance with the following plan. 

1. Introduction (State the problem or the situation: what value the proverb de-

scribes; why it is important; why people may have different opinions about it) 

2. Give 1-2 arguments for. Illustrate them with examples from your personal 

experience, books or films 

3. Give 1-2 arguments against. Illustrate them with examples from your per-

sonal experience, books or films 

4. Summarize your arguments and draw a conclusion 

Паремические единицы выступают не только эффективным инструмен-

том формирования межкультурной компетенции, но и способствуют развитию 

навыков критического мышления и расширению междисциплинарных связей, 

так как различие в ценностном представлении того или иного явления часто 

определяется историческими, географическими, экономическими или климати-

ческими особенностями, что побуждает обучающихся обращаться к информа-

ции из других областей знаний. 
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По окончании изучения темы преподавателю рекомендуется совместно со 

студентами организовать собранный и проанализированный материал (списки 

пословиц, иллюстративный материал, письменные работы) в форме электрон-

ной или печатной методички. Это будет способствовать мотивации обучаю-

щихся к дальнейшему изучению паремических единиц родного и иностранного 

языка повышению их самооценки и уверенности в себе, а преподавателю об-

легчит методическую работу с последующими группами студентов. 

Вариантом такой методички может стать электронный паремический сло-

варь, включающий в себя список ПЕ по определенной теме (например, 

«Family», «Friendship», и т.д.). После каждой пословицы или поговорки приво-

дится ее интерпретация и возможные контексты применения. 

В заключении хотелось бы обратить внимание на некоторые трудности, с 

которыми могут столкнуться участники учебного процесса при использовании 

пословиц и поговорок на занятиях по иностранному языку. 

Студентам, имеющим низкий начальный уровень знаний английского 

языка, следует выполнять большую часть заданий на русском языке. Недоста-

точный словарный запас по английскому языку может привести к демотивации, 

что не принесет желаемого результата и может вызвать негативное отношение 

к изучению пословиц и поговорок в целом. 

Рассмотренные выше задания не следует включать в контрольные работы 

и тесты, так как наличие грамматических и орфографических ошибок может 

значительно снизить оценку обучающегося. Основной целью знакомства с па-

ремией является развитие межкультурной компетенции, т.е. способности осо-

знавать и уважать различия в восприятии мира у представителей разных куль-

тур, а не проверка знаний в области лексики и грамматики иностранного языка. 

В целом ряде регионов Российской Федерации, помимо русскоязычного 

населения, живут и учатся представители других этносов – калмыки, буряты, 

кабардинцы, ингуши и другие. Для таких обучающихся английский язык явля-

ется уже третьим, а они сами выступают носителями двух культур – русской и 

своей национальной. Таких обучающихся преподавателю следует поощрять к 

рассказам о ценностях, традициях и обычаях своей культуры и включать их 

национальные пословицы и поговорки в материалы занятий. 

Таким образом, несмотря на некоторые трудности, использование паре-

мических единиц на занятиях по иностранному языку является эффективным 

фактором формирования у студентов межкультурной компетенции, способ-

ствует развитию навыков критического мышления, расширяет междисципли-

нарные связи, обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, создает 

благоприятные условия для воспитания у молодёжи толерантности и взаимо-

уважения, повышает интерес к национальной культуре. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМА ЕГО РАЗВИТИЯ  

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 

Н.С. Ежкова, М.Г. Юдина 

 
Рассмотрены теоретические подходы к понятию «эмоциональный интеллект» и его 

развитию, раскрыты содержательные характеристики эмоционального интеллекта, осо-

бенности его развития у студентов в условиях педагогического колледжа, представлены 

экспериментальные данные о готовности студентов педагогического колледжа к проявле-

нию эмоционального интеллекта, методические основы его развития в образовательном 

процессе педагогического колледжа. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, развитие, студенты, педагогического 

колледжа. 

 

Эмоциональный интеллект и его развитие в условиях образовательных 

организаций – одна из актуальных проблем, которая активно исследуется в раз-

ных контекстах и разными областями научных знаний. Само понятие «эмоцио-

нальный интеллект» впервые было представлено в работах зарубежных ученых. 

Можно выделить различные трактовки этого понятия и его содержательные ха-

рактеристики. Эмоциональный интеллект рассматривался в качестве личност-

ного образования, содействующего интеллектуальному развитию личности  

(Дж. Майер, П. Сэловей),  в качестве средства и фактора успешности эмоцио-

нальной регуляции поведения и деятельности человека, что позволяетличности 

держать эмоции под контролем (Киселева Т.С.); как интегративное образова-

ние, позволяющее осознавать, понимать, рефлексировать собственные эмоцио-

нальные проявления и эмоций других людей, взаимодействовать с другими 

людьми, управлять эмоциональными состояниями (Давыдова Ю.В., Мещеряко-

ва И.Н.) и др. Несмотря на вариативность и альтернативность подходов, к об-

щепризнанным положениям можно отнести то, что эмоциональный интеллект 

обладает двусторонностью–направленность на себя и на других людей, его 

проявления связаны с закономерностями развития эмоциональной сферы лич-

ности; он служит фактором успешной социализации, позитивного взаимодей-

ствия в социуме и профессиональной деятельности. 

Развитие эмоционального интеллекта, как показывают исследования 

Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Путиловой, Л.М. Новиковой и других ученых, долж-

но осуществляться, начиная с дошкольного возраста, что, в свою очередь, 

предполагает готовность воспитателей дошкольных образовательных организа-

ций к осуществлению профессиональной деятельности в данном направлении. 

К одной из важных составляющих такой подготовки в условиях педагогических 

колледжей следует отнести развитие эмоционального интеллекта у самих сту-

дентов. Будущий воспитатель должен уметь создавать эмоционально благопо-
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лучный фон, показывать образцы выразительного моторного оформления экс-

прессии, адекватной сложившейся ситуации; проявлять эмпатийные способы 

поведения, поддерживать эмоциональный характер общения с детьми; уметь 

различать, понимать и управлять своими эмоциями и чувствами.  

Изучение состояния готовности студентов педагогического колледжа к 

проявлению эмоционального интеллекта методом независимой оценки экспер-

тов (преподавателей, руководителей педагогической практики) показало недо-

статочный уровень его проявления. Диагностика осуществлялась методом ан-

кетирования, анкета включала 15 пунктов, с ориентацией на сформированность 

проективных, организаторских, оценочных, прикладных умений и выборочного 

наблюдения за способами профессионального поведения на практике. Оцени-

валось умение дифференцировать и интерпретировать эмоциональные состоя-

ния дошкольников, создавать игровые ситуации для проявления воспитанника-

ми эмпатийных способов действий; создавать атмосферу совместного пережи-

вания, сочувствования, осуществлять рефлексию эмоциональных проявлений  

и др. Исследование проводилось в период педагогической практики, на которой 

осуществлялся системный анализ деятельности студентов руководителем прак-

тики. Было выявлено, что 54 % студентов не способны контролировать внут-

ренние импульсы для выражения эмоциональных состояний, стимулировать ак-

туализацию знаний и жизненного опыта детей в целях формирования у них 

адекватного проявления эмоций к явлениям окружающей действительности; 

недостаточно владеют способами оформления эмоций мимикой, пантомимой, 

жестами, выразительностью речи, приемами мизансценирования. 36 % могли 

стимулировать актуализацию знаний и жизненного опыта воспитанников в це-

лях формирования у них адекватного проявления эмоций к явлениям окружа-

ющей действительности, создавать атмосферу совместного переживания, со-

чувствования, сорадования; наблюдать за проявлениями эмоционального ин-

теллекта детей и анализировать уровень его развития. 7 % студентов продемон-

стрировали умение планировать деятельность по развитию эмоционального ин-

теллекта детей (определяя «близкие», «средние» и «дальние» перспективы); 

умение задавать вопросы, требующие применения усвоенных ранее знаний о 

дифференциации и адекватной интерпретации эмоциональных состояний до-

школьников, широте диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, их ин-

тенсивность и глубину; создавать специальные ситуации для проявления вос-

питанниками эмпатийных проступков; осуществлять рефлексию разных видов 

деятельности. Полученные результаты послужили основанием для проведения 

специально организованной работы в условиях педагогического колледжа. Для 

этого была разработана программа элективного курса «Профессиональная под-

готовка студентов к развитию эмоционального интеллекта у детей», куда был 

включен раздел «Развитие эмоционального интеллекта студентов». В содержа-
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ние этого раздела входило развитие у студентов знаний о дифференциации 

эмоций вербальными и невербальными способами, идентификации эмоцио-

нальных состояний, механизмах саморегуляции как потенциале эмоционально-

го развития и овладения эмоциональным опытом, умений осознавать свои эмо-

ции; умения осуществлять самоанализ переживаний, выражать чувства слова-

ми, пользоваться словарем эмоциональной лексики и др. В процессе реализа-

ции данного курса использовалось большое количество упражнений, этюдов, 

игр тренинговой направленности. Развитие компетентности об эмоциональных 

качествах достигалось с помощью самонаблюдения, обогащения словаря эмо-

ций у студентов, анализа и выражения чувств словами. Развитие умения кон-

тролировать свои эмоции, внимательно относиться к собеседнику, управлять 

своим состоянием в эмпатогенных ситуациях осуществлялось в ходе выполне-

ния эссе, педагогических сочинений, где студенты могли выразить свое мнение 

и отношение, формулировать свои желания. Особое внимание уделялось ре-

флексии, в ходе которой студенты учились осознавать элементы будущей про-

фессиональной деятельности с ориентацией на эмоциональный характер осу-

ществления, понимать причины, которые вызвали ту или иную эмоцию, умение 

идентифицировать свои эмоции и эмоции других людей и т.д. Важное место 

было отведено работе с методическими пособиями: «Эмоциональная поддерж-

ка дошкольников», «Проявляем эмоциональную культуру», «Эмоции жизни», 

просмотру роликов и фрагментов фильмов, самостоятельному проектированию 

педагогических ситуаций с последующим их разыгрыванием. Развитие эмоцио-

нального интеллекта осуществлялось с ориентацией на осознание значимости и 

необходимости проявления эмоционального опыта в будущей профессиональ-

ной деятельности. Способность студентов осознавать свои эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей (детей, родителей, коллег), 

проявлять эмпатию, демонстрировать адекватные способы выражения эмоцио-

нальных состояний в мимике, речи, пантомимике способствовала развитию 

умения организовывать эффективное групповое общение с детьми на педагоги-

ческой практике.  

На педагогической практике студенты наблюдали за работой воспитате-

лей с целью выявления способов проявления отзывчивости, эмпатии, умения 

предотвращать и разрешать детские конфликты, сами участвовали в проведе-

нии педагогического процесса с демонстрированием элементов эмоционально-

го опыта, способов поддержки эмоциональных проявлений детей, адекватного 

эмоционального реагирования, с использованием разнообразных форм, методов 

и средств эмоционального опосредованного взаимодействия.  Учились созда-

вать наглядные модели, передающие эмоциональные проявления в причинно-

следственных связях, оценивать с позиции соблюдения моральных норм пове-

дения, соответствия эмоциональных проявлений сложившейся ситуации и др. 
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Проведенная практическая работа способствовала развитию эмоциональной 

гибкости, рефлексии, совершенствованию у студентов экспрессивных проявле-

ний.  

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта у студентов важное 

направление их подготовки к педагогической деятельности в условиях до-

школьных образовательных организаций. Успешность развития эмоционально-

го интеллекта у будущих воспитателей зависит от поддержки интереса к этой 

стороне профессионального становления, вариативности форм и используемых 

технологий, организации социокультурной среды, стимулирующей и побужда-

ющей как к развитию эмоционального интеллекта, так и его демонстрированию 

и др. 
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Рассматривается специфика организации демонстрационного экзамена по дисци-

плине «Технология и организация воспитательных практик». Описаны формируемые компе-

тенции, алгоритм подготовки и проведения экзамена, критерии и показатели оценивания, а 

также результаты апробации данной процедуры аттестации. Сформулированы рекомен-

дации по содержательной и организационной частям демонстрационного экзамена, даны 

рекомендации по проведению данной аттестационной процедуры в рамках других педагоги-

ческих дисциплин. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, процедура аттестации, технология и 

организация воспитательных практик, подготовка педагога, критерии оценивания демон-

страционного экзамена. 

 

Современная образовательная реальность требует от системы высшего 

профессионального образования модернизации подходов к подготовке и атте-

стации будущих специалистов. Особенно актуальна на сегодняшний день про-

блема совершенствования высшего педагогического образования, в результате 

получения которого будущий учитель должен освоить не только систему теоре-

тических знаний, но и сформировать у себя ценностное отношение к профес-

сии, овладеть комплексом общепрофессиональных, профессиональных и уни-

версальных компетенций, а также на практике апробировать их, в том числе и в 

рамках осуществления процедуры оценивания освоения дисциплин, носящей 

практико-ориентированных характер. 
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Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования 

на период до 2023 года, утвержденная Правительством РФ, четко определяет 

значимость разработки системы оценивания результатов освоения образова-

тельных программ студентами педагогических вузов [1]. Также подчеркнута 

роль прикладного характера этой процедуры, необходимость привлечения про-

фессиональных ассоциаций для участия в ней [2,3]. Предполагается, что подго-

товка педагогов в системе высшего образования на современном этапе должна 

носить системных характер, в том числе быть ориентированной на комплексное 

оценивание сформированности профессиональных компетенций обучающихся 

не только при организации процедуры государственной итоговой аттестации, 

но и в рамках текущей работы. 

Анализ педагогических исследований последних лет позволяет нам опре-

делить демонстрационный экзамен как процедуру аттестации обучающихся, 

которая определяет уровень владения профессиональными навыками и умени-

ями. Мы полностью разделяет точку зрения Т.В. Макеевой, Н.А. Панова, А.Н. 

Таракановой и др., подчеркивая, что демонстрационный экзамен «направлен на 

определение уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного об-

разовательной программой, и степени сформированности профессиональных 

умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки выпол-

ненных обучающимся практических заданий в условиях реальных или смоде-

лированных педагогических процессов» [4,5,6,7].  

Важно отметить, что демонстрационный экзамен как формат аттестации 

можно и необходимо использовать не только в рамках ГИА, но и в текущем 

контроле, при организации курсовых зачетов и экзаменов. Такая ступенчатость 

его введения в образовательный процесс позволит студентам адаптироваться к 

новой форме проверки сформированности у них компетенций, поэтапно осваи-

вать элементы данной оценочной процедуры и в итоге успешно подготовиться 

к государственной итоговой аттестации. Подобную точку зрения разделяет по-

давляющее большинство профессорско-преподавательского состава ФГБОУ 

ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, что подтверждают данные проведенного в мае-

июне 2023 г. опроса 57 преподавателей, старших преподавателей, доцентов и 

профессоров вуза.  Характеризуя демонстрационный экзамен как процедуру ат-

тестации, преподаватели отметили ее актуальность, своевременность, объек-

тивность и др. значимые характеристики (рис. 1). 



Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

41 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее значимые характеристики демонстрационного экзамена 

как процедуры аттестации студентов, отмеченные  

ППС ТГПУ им. Л.Н. Толстого в ходе опроса 

 

Также отметим, что большинство опрошенных высказались за необходи-

мость ступенчатости во введении демоэкзамена как процедуры аттестации  

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Мнение ППС ТГПУ им. Л.Н. Толстого о необходимости  

ступенчатости во введении демонстрационного экзамена  

как процедуры аттестации студентов 
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полностью поддерживаю считаю возможным, но необязательным

не считаю необходимым затрудняюсь ответить
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В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Тол-

стого принято решение апробировать ступенчатую модель введения процедуры 

демонстрационного экзамена при оценивании студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Речь идет об 

использовании данной аттестационной процедуры при оценивании результатов 

освоения студентами ряда педагогических дисциплин на разных курсах: 

3 курс – дисциплины «Технология и организация воспитательных прак-

тик», «Теория и методика обучения (предметная область)», 

4 курс – дисциплина «Теория и методика обучения (предметная область)» 

5 курс – государственная итоговая аттестация. 

В данной статье мы охарактеризуем специфику организации и проведе-

ния зачета по дисциплине «Технология и организация воспитательных прак-

тик» в формате демоэкзамена. При разработке механизма аттестации необхо-

димо помнить, что в процессе изучения данной дисциплины студентам необхо-

димо овладеть системой компетенций (табл. 1), то есть в итоге продемонстри-

ровать результат образования как освоенные способы практической деятельно-

сти по решению профессиональных задач [8].  

Таблица 1 

Перечень компетенций, осваиваемых студентами в процессе изучения  

дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

Вид компетенции 
Номер 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Универсальная УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Общепрофессиональная ОПК-3 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Профессиональная ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность
В рамках демонстрационного экзамена данные компетенции проверяются 

в процессе квазипрофессиональной деятельности обучающихся, которая рас-



Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

43 

 

сматривается нами как необходимый связующий элемент между настоящей 

учебной и будущей профессионально-педагогической деятельностью [9, 10]. 

Зачет в такой нетрадиционной форме базируется на принципах добровольно-

сти, объективности, доступности, системности и открытости. 

Задание, предлагаемое студентам при подготовке к демонстрационному 

экзамену по дисциплине «Технология и организация воспитательных практик», 

предполагает разработку и проведение фрагмента воспитательного события для 

определенной целевой аудитории (обучающиеся основной школы различных 

возрастных групп).  

Алгоритм подготовки и проведения зачета в формате демонстрационного 

экзамена предполагает соблюдение определенных этапов. 

1. Подготовительный этап. 

Студенты необходимо заблаговременно определить тему воспитательно-

го события, подготовить его подробный конспект. Тематика события и возраст 

целевой группы могут быть выбраны студентом самостоятельно, либо рандом-

но распределены преподавателем. Мы предлагаем обучающимся для подготов-

ки использовать материалы внеурочных занятий циклов «Разговоры о важном» 

и «Россия – мои горизонты», представленных на порталах https:// 

razgovor.edsoo.ru/ и https://fest.bvbinfo.ru/. 

В течение подготовительного этапа обучающему нужно выделить тот 

фрагмент воспитательного события (на 10–15 минут), который он планирует 

продемонстрировать и подготовить сопроводительный материал (мультиме-

дийную презентацию, раздаточный материал и пр.). 

2. Демонстрационный этап. 

Заняв свои места в аудитории, студенты сдают на проверку заранее под-

готовленные конспекты воспитательного события членам комиссии. Далее обу-

чающиеся в течение обозначенного промежутка времени готовятся к демон-

страции фрагмента мероприятия (настраивают оборудование, отбирают разда-

точный материал и пр.).  

После чего все студенты по очереди демонстрируют фрагмент воспита-

тельного события, выступая в качестве педагога (классного руководителя / 

наставника / советника по воспитанию и т.п.). Им необходимо представиться, 

назвать тематику мероприятия и выбранную возрастную группу. Остальные 

обучающиеся принимают на себя роль школьников той возрастной группы, ко-

торую обозначил экзаменуемый. Важным элементом является соблюдение ре-

гламента демонстрации (не более 10–15 минут). В конце студенту следует со-

общить экспертам о завершении представления воспитательного события. По-

добным образом каждый из студентов 3 курса представляет комиссии результа-

ты свой работы по дисциплине «Технология и организация воспитательных 

практик». 

  

https://fest.bvbinfo.ru/
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3. Оценочный этап. 

Процедура оценивания результатов демонстрационного экзамена в дан-

ном случае осуществляется экспертами в соответствии с требованиями утвер-

жденной в вузе балльно-рейтинговой системы. Так, на зачете, организуемом в 

формате демоэкзамена, студент может максимально получить 40 баллов. Эти 

результаты суммируются с баллами, набранными за работу в семестре (не более 

60). Анализу подлежат и предоставленный на проверку конспект воспитатель-

ного события и непосредственно продемонстрированный студентом его фраг-

мент. 

Рассмотрим подробнее критериальную базу оценивания работы студента 

на зачете, организуемом в формате демонстрационного экзамена (табл. 2). Оце-

нивание предлагается проводить по восьми базовым критериям. 

Таблица 2 

Критерии оценивания обучающихся на зачете по дисциплине  

«Технология и организация воспитательных практик»,  

проводимом в формате демонстрационного экзамена 

 

№ Критерий Показатели 

1 Актуальность 

0 баллов: актуальность не была отражена в конспекте 
воспитательного события 
1-2 балла: актуальность отражена очень слабо 
3 балла: в воспитательном событии допущены суще-
ственные неточности в описании актуальности 
4 балла: при описании актуальности в конспекте допу-
щены незначительные неточности 
5 баллов: актуальность сформулирована логично и 
находит отражение в ходе воспитательного события 

2 
Целеполагание 
и планируемые 
результаты 

0 баллов: не прописаны цели и планируемые результаты 
1-2 балла: цель и планируемые результаты были отра-
жены очень слабо с существенными ошибками 
3 балла: при описании цели и планируемых результатов 
допущены существенные неточности  
4 балла: при описании цели и планируемых результатов 
допущены незначительные неточности 
5 баллов: цель и результаты конкретны и могут быть 
получены в ходе воспитательного события 

3 
Возрастосооб-
разность 

0 баллов: нет учета возрастных особенностей обучаю-
щихся   
1-2 балла: отбор содержания не соответствует опреде-
ленному возрасту 
3 балла: отбор содержания воспитательного события 
содержит существенные неточности применительно к 
определенному возрасту 
4 балла: отбор содержания воспитательного события 
содержит незначительные неточности применительно к 
определенному возрасту 
5 баллов: отбор содержания воспитательного события 
соответствует возрасту 
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Продолжение табл. 2 

4 

Владение педа-
гогическими 
технологиями, 
методами, при-
емами 

0 баллов: в процессе воспитательного события не ис-
пользуются современные педагогические технологии, 
актуальных методов, приемов 
1-2 балла: в процессе воспитательного события совре-
менные педагогические технологии используются очень 
слабо  
3 балла: в процессе воспитательного события допущены 
значительные сбои при использовании элементов со-
временных педагогических технологий, актуальных ме-
тодов, приемов  
 4 балла: в процессе воспитательного события допуще-
ны незначительные сбои при использовании элементов 
современных педагогических технологий, актуальных 
методов, приемов 
5 баллов: в процессе воспитательного события исполь-
зуются элементы современных педагогических техно-
логий, актуальных методов, приемов. 

5 
Владение орга-
низационными 
навыками 

0-2 балла: в процессе воспитательного события не про-
думана организация деятельности на различных этапах 
/или продумана очень слабо 
3 балла: в процессе воспитательного события допущены 
значительные сбои в распределении времени на различ-
ных этапах  
 4 балла: в процессе воспитательного события допуще-
ны незначительные сбои в распределении времени на 
различных этапах 
5 баллов: в процессе воспитательного события наблю-
дается четкое и логичное распределение времени на 
различных этапах, продумана организация деятельности 
обучающихся. 

6 

Владение спо-
собами диало-
гового взаимо-
действия 

0-2 балла: в процессе воспитательного события не про-
думан диалог между обучающимися/или продуман 
очень слабо 
3 балла: в процессе воспитательного события допущены 
значительные сбои в организации диалогового взаимо-
действия 
 4 балла: в процессе воспитательного события допуще-
ны незначительные сбои в организации диалогового 
взаимодействия 
5 баллов: в процессе воспитательного события грамотно 
организовано диалоговое взаимодействие. 

7 Культура речи 

0-2 балла: в процессе проведения воспитательного со-
бытия речь нелогична, неэстетичная  
3 балла: в процессе проведения воспитательного собы-
тия допущены значительные сбои в речи 
4 балла: в процессе проведения воспитательного собы-
тия допущены незначительные заминки в речи/ незна-
чительные ошибки 
5 баллов: на протяжении воспитательного события про-
демонстрирована правильная, грамотная речь. 
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Окончание табл. 2 

 

8 
Воспитательное 
пространство 

0-2 балла: внешний вид экзаменуемого и оформление 
помещения (презентационные слайды, раздаточный ма-
териал и др.) не соответствуют нормам делового стиля 
и профессионально-педагогической этики    
3 балла: в оформление помещения (в презентационных 
слайдах, раздаточном материале и др.)  допущены зна-
чительные неточности  
 4 балла: в оформление помещения (в презентационных 
слайдах, раздаточном материале и др.)  допущены не-
значительные погрешности 
5 баллов: продуманы оформление помещения (в т.ч. 
презентационные слайды, раздаточные материалы и др.)   
 

 

На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого институт инновационных образователь-

ных практик организовал апробацию данной процедуры аттестации студентов в 

2022-2023 уч. г. и 2023-2024 уч.г. В ней участвовало 75 студентов 3 курса фа-

культета естественных наук и факультета русской филологии и документоведе-

ния. В каждой экспертной группе работали по 3 преподавателя института инно-

вационных образовательных практик (всего 6 человек). 

По итогам проведения данной аттестационной процедуры все обучающи-

еся успешно справились с разработкой конспекта воспитательного события и 

демонстрацией его фрагмента. С целью анализа результатов демонстрационно-

го экзамена был организован опрос участников данной процедуры. 

Студенты и преподаватели, выступившие в роли экспертов, выделили ряд 

положительных сторон нового формата сдачи зачета (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Положительные стороны демонстрационного экзамена,  

отмеченные студентами и экспертами по итогам апробации  

данной формы аттестации 
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К сложностям, выявленным в ходе организации и проведения демонстра-

ционного экзамена, студенты и преподаватели относили: 

недостаточное время на подготовку в течение семестра; 

невысокая степень заинтересованности части студентов в участии в новой 

для них процедуре аттестации; 

шаблонность в подготовке конспектов воспитательного события, недо-

статочный учет индивидуальных и возрастных особенностей потенциальных 

обучающихся; 

недостаточное время, отведенное на демонстрацию фрагмента воспита-

тельного события; 

невысокий уровень презентационного и раздаточного материала у части 

аттестуемых обучающихся. 

Выявленные положительные и негативные моменты при проведении 

пробного демонстрационного экзамена по дисциплине «Технология и органи-

зация воспитательных практик» позволят нам скорректировать механизм его 

организации и проведения в будущем, что повысит эффективность и объектив-

ность данной аттестационной процедуры.   

Подводя итог, отметим, что демонстрационный экзамен на сегодняшний 

день является инновационной формой аттестации обучающихся педагогиче-

ских вузов, которая позволяет студентам отработать навык решения професси-

онально-педагогических задач в условиях, приближенных к реальному образо-

вательному процессу школы. 
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УДК 37.017.4 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ГОТОВНОСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Е.С. Иванова, Л.Н. Капустина, А.Н. Костючков  
 

Рассматривается проблема формирования у педагогов профессиональных навыков в 

деле гражданского воспитания школьников; рассмотрены понятия «гражданственность 

личности», «гражданская культура как цель воспитания подрастающего поколения». Каче-

ство гражданского воспитания, продуктивность формирования гражданской культуры за-

висит, прежде всего, от готовности педагога грамотно и целенаправленно осуществлять 

воспитательный процесс во время уроков. Урок истории рассматривается как элемент 

учебной подсистемы воспитательной системы школы, в рамках которой учитель полноцен-

но реализует воспитательный потенциал предметного содержания.  

Ключевые слова: готовность, гражданское воспитание, гражданская культура, 

гражданственность, воспитательный потенциал, интеграция, деятельность.  

 

В эпоху перемен меняются не только общественные отношения, но и сам 

человек. Подрастающее поколение – это будущее общества. И от того, что се-

годня заложено в фундамент, зависит прочность будущей конструкции. Как 

пишет Ю.В. Дьяченко, «устойчивость и эффективная функциональность любой 

социально-политической системы или структуры зависит от готовности её 

субъектов… жить в соответствии с определёнными законами и политическими 

нормами» [8, с. 55]. 

Остановимся на феномене «готовность». Это понятие активно использу-

ется в разнообразных по масштабу и значимости педагогических источниках. 

Очевидно, что понятие «готовность» касается различных сфер деятельности 

педагога, в которых он выступает как организатор, идеолог, партнер и т. д. в 

пространстве своей профессиональной деятельности. Мы встречаемся с раз-

личными трактовками этого понятия в педагогической литературе. В работах 

В.А. Сластенина готовность определяется как «единство личностных и опера-

ционных компонентов, которые обеспечивают эффективность инновационной 

педагогической деятельности» [20, с. 5]. Л.А. Кандыбович доказывает, «что го-

товность — это форма реагирования, поэтому она исследуется на уровне фи-

зиологических, психологических и социальных механизмов» [13, с. 128]. В ис-

следовании И.В. Романовой под готовностью понимается «сложное личностное 

образование, сочетающее в себе идейно-нравственные взгляды и убеждения, 

профессиональную направленность педагогических процессов, самообладание» 

[17, с. 11]. Это определение кажется нам наиболее удачным и в полной мере от-

ражающим психолого-педагогическую сущность понятия «готовность», его мы 

будем иметь ввиду, говоря о готовности педагога к воспитанию гражданствен-

ности школьников. 
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Гражданское воспитание понимается далеко неоднозначно педагогами-

учёными и педагогами-практиками. Более того, опрос среди участников Регио-

нальной научно-практической конференции «Создание воспитывающей обра-

зовательной среды: подходы, технологии, решения», которая прошла в апреле 

2023 г. на базе АНО «Детская Академия», показал, что большинство респон-

дентов не считают воспитание гражданственности или гражданское воспитание 

приоритетным, а более половины участников опроса не представляют каким 

образом можно осуществлять гражданское воспитание в урочной деятельности. 

На вопрос «Что такое гражданское воспитание?» смогли ответить лишь не-

сколько человек из всех опрошенных. Это свидетельствует о низкой граждан-

ской культуре достаточно большой части современных педагогов. 

Обратим внимание на определения, которые дают исследователи граж-

данского воспитания. В работе А.В. Станкевича гражданское воспитание — 

«это такое воспитание, которое готовит человека быть ответственным гражда-

нином, активным участником политической жизни государства, способного к 

решительным действиям для своей страны» [21, с. 340]. Наиболее полное опре-

деление гражданского воспитания дал А.С. Гаязов: «гражданское воспитание – 

это целенаправленный, специально организованный процесс формирования 

устойчивых гражданских качеств» [7, с. 25]. Мы будем руководствоваться 

определением, данным в работе профессора О.В. Заславской: «Гражданское 

воспитание ребенка мы понимаем как формирование культуры субъектного по-

зиционирования личности в любых видах деятельности» [13, с. 41]. Мы соглас-

ны с утверждением О.В. Заславской, что «образовательный процесс должен вы-

страиваться так, чтобы ребенок мог приобрести… культуру жизни в граждан-

ском обществе» [13, с. 43]. 

В современной России строится гражданское общество, которое «высту-

пает как открытое общество, граждане в нём вынуждены принимать личност-

ные решения в управлении обществом на разных уровнях и отвечать за резуль-

таты реализации принятых решений» [11, с. 42]. Для принятия верных решений 

необходимо научиться эти решения находить, основываясь на собственных 

знаниях и опыте предшествующих поколений. По утверждению С.М. Каган, 

«гражданское общество – плод совместного творчества общества и культуры» 

[5, с. 28]. Поэтому очень остро стоит вопрос, а в какой степени наши сограж-

дане, и в первую очередь молодые, готовы усваивать знания и перенимать опыт 

с тем, чтобы самостоятельно и правильно принимать решения в сферах личной 

и общественной, политической и экономической и т. д. 

Таким образом, формирование гражданственности выступает одним из 

основных направлений в политике государства, и в первую очередь в сфере об-

разования. «В педагогике гражданственность – это нравственное качество лич-

ности, определяющее сознательное и активное выполнение гражданских обя-

занностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное исполь-
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зование своих гражданских прав, соблюдение и уважение законов страны»  

[17, с. 50]. 

Сегодня можно констатировать, что в системе образования созрело про-

тиворечие: с одной стороны «растёт требование к гражданской компетентно-

сти» [8, с. 160] и наблюдается нарастание тренда воспитывающего обучения, а с 

другой – непонимание педагогами (в своем большинстве) как организовать 

воспитывающее обучение, в рамках которого можно сформировать граждан-

скую культуру школьника.  

«Проблема воспитывающего влияния обучения имеет довольно долгую 

историю как в русской классической и зарубежной, так и в советской педагоги-

ке. Сегодня эта проблема привлекает особенно пристальное внимание психоло-

гов, педагогов и всей общественности» - писал в 1982 году выдающийся педа-

гог Х.Й. Лийметс в статье «Как воспитывает процесс обучения?» [10]. Эти сло-

ва сегодня звучат не менее актуально и современно. Неужели за сорок лет в пе-

дагогике ничего не изменилось и мы стоим у того же рубежа? Или то, что 

начиналось почти полвека лет назад, не смогло реализоваться на практике, и 

мы вновь возвращаемся больше к вопросам нежели к ответам? Задача воспита-

ния гражданина решается сегодня в каждой школе в рамках отдельно выстро-

енной воспитательной работы, а передовой отряд учителей умело встраивает 

воспитание в процесс обучения. Что мешает учителям массово откликнуться на 

поставленную проблему воспитания гражданина в урочной деятельности? 

Профессор О.В. Заславская предлагает «акценты в системе образования пере-

нести с ценностей обучения на ценности воспитания личности ученика»  

[13, с. 46]. 

В этой статье мы попытаемся разобраться в причинах «пробуксовки» 

процесса усиления воспитательной составляющей обучения. Наиболее целесо-

образно, на наш взгляд, сделать это на примере формирования гражданской 

культуры школьника как будущего гражданина российского общества в рамках 

школьного урока истории.  

Формирование гражданственности, как и в целом процесс образования 

будущего гражданина, не может происходить вне информирования его об исто-

рических и современных процессах, событиях, личностях. Конституция Рос-

сийской Федерации в статье 29 закрепляет за каждым «право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым за-

конным способом», а современные средства коммуникации предоставляют та-

кую возможность. Телевидение, радио, интернет обрушивают на человека 

огромный поток разнообразной и противоречивой информации. 

Поэтому на современном этапе важно не просто получить информацию, а 

грамотно ее проанализировать. В этом и должна помочь история и как школь-

ный предмет, и как социальный опыт многих поколений. На уроке истории 

ученик должен получить те инструменты, которые помогут ему на всех этапах 
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работы с информацией: 1) получение, 2) отбор и анализ, 3) использование. 

Умение самостоятельно работать с информацией поможет ученику в будущем 

самому определять свой жизненный путь, процесс своей социализации. 

Среди школьных предметов социально-гуманитарного цикла история за-

нимает своё место. Как сказано в «Федеральной образовательной программе 

основного общего образования», «место истории в системе основного общего 

образования определяется ее познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека… 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом» [3, с. 108]. 

На уроке истории ученик не просто учится самостоятельно мыслить, но 

учится мыслить на конкретных примерах из истории человеческого общества, 

на конкретном историческом опыте предыдущих поколений. В ходе изучения 

истории ученик встречается с обширным историческим материалом. Это лич-

ности с их поступками и взглядами, это события (войны, реформы, революции 

и т. п.) с их причинами и последствиями. Всё это даёт пищу для размышлений. 

Нужно только задаться вопросом «почему?». Как раз в процессе поиска ответа 

на этот вопрос и происходит формирование определённых качеств, что ведёт к 

формированию личности. 

Весь этот процесс должен проходить под грамотным управлением учите-

ля. Здесь и кроется первая дилемма: педагог, готовясь к встрече с учениками, 

должен прежде всего думать об ученике и его развитии на уроке или об инфор-

мации, с которой входит в школьный класс, чтобы добиться предметных ре-

зультатов. Мы имеем в виду целеполагание. Школы по-прежнему формулиру-

ют различные цели в программе воспитания и в программе обучения. А учитель 

как главный организатор всякой деятельности в школе, стоит перед проблемой: 

к какой цели идти? В итоге может случиться, что не будет достигнута ни одна 

из них, как в известной пословице о погоне за двумя зайцами.  

Есть и ещё один аспект целеполагания. Как правило, в рабочих програм-

мах по отдельным учебным курсам предметные результаты формулируются 

конкретно, учителю легко понять каким объемом знаний должен овладеть уче-

ник, какие навыки необходимо сформировать и отработать. А цели воспитания 

формулируются обобщенно и размыто, в форме личностных результатов обу-

чающегося. Они не привязаны к конкретной теме и содержат много общекуль-

турных понятий: гуманизм, творчество, культура и другие. Учитель, по словам 

профессора О.В. Заславской, «находясь в хаосе педагогических, психологиче-

ских, культурологических понятий» [11], не может четко переформулировать 

их на язык педагогических действий, не всегда понимает в каком конкретном 

уроке какой личностный результат формировать, какой педагогический «ин-

струмент» подходит для реализации той или иной цели. В итоге получается: 
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 потеря учениками интереса к обучению, поскольку нет личной заинте-

ресованности в нём; 

 непонимание школьниками надобности этих знаний, не говоря уже о 

том, что большой части учеников учение не приносит и малейшего удоволь-

ствия, так как ученики не чувствуют, что в процессе обучения они становятся, 

по выражению С.И. Гессена «умнее, свободнее и, значит, счастливее» [9]. 

Вторая проблема нам видится в том, что на воспитание как процесс воз-

ложена задача очень трудная задача: сформировать в учениках такой набор 

личностных качеств, который должен стать «внутренним стержнем», позволя-

ющим противостоять неблагоприятным внешним воздействиям. В.С. Селива-

нов называет это качество «буферностью» [14]. Нам представляются интерес-

ными рассуждения В.С. Селиванова о необходимости интеграции усилий всех 

субъектов и объектов воспитания, средств воспитания. Он утверждает, что 

«…ни один отдельно взятый компонент воспитательной системы не обладает 

способностью к достижению общей цели воспитания. Реализация этой способ-

ности возможна в той мере, в какой его компоненты интегрированы в систему» 

[14, с. 97]. Педагоги, несомненно, могут использовать педагогический ресурс 

урока для формирования и коррекции личностных результатов ребенка. В этой 

связи обратим внимание на взаимодействие главных действующих лиц на уро-

ке: учителя и ученика. Важным аспектом взаимодействия (понятно, что именно 

там незримо осуществляется воспитание) является общение педагога с обуча-

ющимися. Мы считаем, что оно должно носить форму равноправного диалога: 

без нотаций, назидания или любого другого проявления авторитарности. Такой 

же позиции придерживаются Л.Н. Седова и Н.П. Толстолуцких: «Если оно 

(общение ученика и педагога – прим. автора) приобретает со стороны взрослых 

авторитарный характер, это отрицательно сказывается на учащихся, подавляет 

их инициативу, активность, самостоятельность» [15, с. 16]. Такая обстановка, 

наоборот, мешает формированию гражданской культуры и, более того, тормо-

зит процесс осознания ребенком себя как гражданина. Воспитывающее воздей-

ствие имеет не приказание и указание, а вовлечение его в познавательную дея-

тельность. «Если ученик выступает в роли активного организатора и участника 

деятельности, то в результате формируется активная, деятельностная личность» 

[15, с. 16], то есть гражданская позиция и гражданская культура. Говоря совре-

менным педагогическим языком, важно, чтобы на уроке ученик был поставлен 

в субъектную позицию. 

Третью проблему мы видим в отсутствии связи обучения с жизнью, с 

другими науками и отсутствием у учеников осознания причинно-следственных 

связей мира. В качестве определения путей решения этой проблемы предлагаем 

идеи, которые может использовать учитель истории при планировании и подго-

товке к уроку: 
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 урок как спектакль, который учитель может создать непосредственно 

на уроке, если заранее даст задания ученикам выучить отрывки из различных 

произведений, стихи, а сам станет «голосом автора», соединяющего воедино 

все выступления учеников. Такую форму проведения урока можно использо-

вать, предваряя изучение истории войн, революций, создавая мощный эмоцио-

нальный фон и таким образом вызывая интерес к историческим знаниям по те-

ме; 

 урок как игра, где учитель может использовать варианты телеигр: «К 

барьеру», «Кто хочет стать миллионером», «Своя игра», «Что? Где? Когда?» и 

другие. В нашей школе такие уроки-игры пользуются огромной популярно-

стью, ученики с удовольствием готовятся к ним и, как следствие, приобретают 

прочные знания; 

 урок-летопись, где ученики представляют своих предков в различных 

исторических эпохах и рассказывают о том, где они жили, чем они занимались, 

как участвовали в общественной жизни; 

 урок – защита мини-проектов, в рамках которого ученики могут пред-

ставить найденный и интересным образом подготовленный (презентация, книга 

с иллюстрациями, карта, плакат и др.) материал о жизни исторических лично-

стей или мало известных событиях. 

Этот список можно продолжить, но думающий, неравнодушный к своему 

делу учитель, может найти свои организационные формы проведения уроков. 

Но, на наш взгляд, важно на каждом уроке истории создавать для ученика воз-

можность самостоятельно думать, рассуждать, спорить, высказывать свою точ-

ку зрения на те или иные события. А учитель при этом может выступать в роли 

соавтора, поддерживающего точку зрения ученика, или в роли оппонента, ар-

гументированно высказывающего противоположную точку зрения. 

«Дальнейшее решение проблемы воспитывающего обучения невозможно 

без интеграции знания, накопленного различными педагогическими дисципли-

нами», утверждает Х.Й. Лийметс [13, с. 28]. И мы полностью соглашаемся с 

этим утверждением. Более того, эти знания, считаем мы, необходимо сделать 

действенными для создания единой воспитательной системы образовательной 

организации. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
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«Влияние цифровых инструментов обучения  

на образовательные результаты школьников» 

(прикладное исследование) 

 
Рассмотрены возможности использования цифровых образовательных ресурсов как 

инструмента приведения процесса обучения биологии в школе в соответствие с запросами 

общества, с изменением содержания биологической науки, с инновациями в педагогике и 

методике обучения. Предлагается алгоритм разработки заданий с цифровым контентом, 

включающий отбор планируемых результатов и соотнесение их с содержанием учебной ин-

формации, отбор цифровых инструментов и критериев выполнения задания, рекомендации 

по форме и методам обучения для выполнения задания и структуре задания. 

Ключевые слова: биологическое образование, метапредметные результаты, цифро-

вые инструменты. 

 

Важным условием эффективности системы образования является посто-

янное совершенствование ее структур на всех ступенях обучения. Эволюцио-

нирование методической системы обучения биологии в общеобразовательной 

школе связано с тремя предпосылками: изменением социального заказа; обнов-

лением фундаментальных основ и содержательной базы биологической науки; 

корректировкой методических инструментов в связи с изменениями в педаго-

гической науке.  

Рассмотрим реализацию вышеуказанных предпосылок в контексте изме-

нений биологического образования в основной общеобразовательной школе. 

Социальный заказ основной школе нашел отражение в системно-

деятельностном подходе, выдвинутом во ФГОС ООО как одно из важнейших 

условий соответствия требований к результатам освоения программ основного 

общего образования и процессу всестороннего и гармоничного развития лично-

сти учащихся, развития интереса к образовательной и творческой деятельности 

[1]. В системе основного образования системно-деятельностный подход опре-

деляет смену цели образования с доминирования в ней знаний, умений и навы-
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ков в области изучаемого предмета на формирование компетентностей учащих-

ся, позволяющих им осознанно выбирать решения в определенных жизненных 

ситуациях на основе формулирования целей, планирования действий, решения 

поставленных задач, оценки, анализа и корректировки результатов [2]. Сфор-

мированные компетенции свидетельствуют об эффективности достижения ме-

тапредметных результатов обучения и составляют основу качеств личности 

выпускника школы, позволяющих ему успешно ориентироваться и осуществ-

лять грамотную деятельность в разнообразных сферах жизни; выбирать пути 

самосовершенствования; использовать широкие возможности современной ин-

формационной среды, как новой реальности существования человека [3]. Спе-

циалисты в области биологического образования предлагают разнообразные 

подходы в практике достижения метапредметных результатов обучения: мета-

предметное образование по биологии на основе формирования комплекса об-

щеучебных умений учащихся [4]; использование технологии моделирования 

как условия формирования метапредметных учебных действий на уроках био-

логии [5]; комплексный подход к организации самостоятельной работы уча-

щихся с учебной информацией и выполнению контрольных работ на метапред-

метной основе [6]. Заслуживает внимания и практика достижения метапред-

метных результатов на основе использования сюжетно-логических задач, свя-

занных с формированием разнообразных универсальных учебных действий [7]; 

методические условия разработки индивидуальных итоговых проектов учащих-

ся на метапредметной основе [8]; технологии развития критического мышления 

как условия формирования познавательных учебных действий [9]. Особое вни-

мание уделяется использованию цифровых ресурсов как важного инструмента 

в процессе достижения метапредметных результатов обучения [10, 11].  

Проблема несоответствия современных положений наук об организации 

живых систем и содержания школьного биологического образования отражена 

в «Концепции преподавания учебного предмета «Биология» в общеобразова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные образо-

вательные программы», где отмечается, что отставание содержания программ 

среднего образования является традиционным и приводит к неполному осве-

щению прогрессивных научных отраслей биологии. Этот факт противоречит 

той роли, которую играет современная биология в мировой науке [12]. Послед-

ние десятилетия такой диссонанс не вызывал опасений в практике биологиче-

ского образования. Однако, стремительное развитие биологической науки в та-

ких областях, как генетика и селекция, цитология и микробиология, эволюци-

онное учение и мегаэкология в современном мире умаляет достоверность учеб-

ного содержания отдельных разделов школьного курса биологии. В качестве 

путей обновления и расширения содержания школьного биологического обра-

зования предлагаются: использование проектной технологии в рамках внеуроч-

ной работы, направленной на углубление биологических понятий, явлений и 

закономерностей [13]; включение в содержание биологического образования 

основ биотехнологии, биоинформатики, изучение явлений живой природы, 

протекающих также с участием наноструктур [14]; экологизация биологическо-
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го образования в рамках многопредметной и смешанной моделей экологическо-

го образования [15]; модульная технология организации биологического обра-

зования, способствующая самостоятельному освоению современных открытий 

в мире биологии [16]. Эффективным инструментом приведения в соответствие 

содержания школьного биологического образования и современной биологиче-

ской науки может быть использование цифровых технологий. Цифровые ин-

струменты обеспечивают оперативный доступ к современной информации в 

области биологии и способствуют формированию таких способов деятельности 

учащихся, как анализ источников информации на обучающих сайтах, элек-

тронных ресурсах; поисковая работа с электронными словарями, справочника-

ми, энциклопедиями. 

Среди важных изменений в педагогической науке и в области методики 

следует отметить процесс цифровизации образования. Создание новых методик 

обучения биологии с учетом современной научной картины мира, а также ис-

пользование обучающих возможностей электронных ресурсов рассматриваются 

как пути решения современных проблем биологического образования [12]. В 

трудах множества авторов исследуются дидактические возможности цифровых 

технологий как условия модернизации системы образования. Так, в работе Бар-

суковой А.И., Грищенко Е.Г., Луханиной М.В. предлагается использование 

перспективных цифровых технологий в школе, к которым отнесены технология 

виртуальной реальности (VR), искусственный интеллект, технологии распреде-

ленного реестра (блокчейн) [17]; в работе Ледневой В. Д. рассмотрены возмож-

ности использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

проблемного обучения на уроках биологии [18]; Сарсекеева А.Т., Серик М.С., 

Байгожиим Ж.М. описывают процесс интеграции цифровых и мультимедийных 

технологий в среднем образовании [19]; Уваров А.Ю. предлагает программы по 

использованию ИКТ в образовании как эффективный инструмент модерниза-

ции школы [20]; Сдобняков В.В. освещает проблему формирования цифровой 

грамотности будущих педагогов в контексте технологий проектирования ос-

новных образовательных программ [21]; Халмырадова М. обращается к про-

блеме использования цифровых технологий как инструмента управления обра-

зовательным процессом [22]. 

Учитывая актуальность проблемы совершенствования системы школьно-

го биологического образования, мы посвятили нашу исследовательскую работу 

разработке заданий с использованием цифровых инструментов и определению 

условий их реализации для достижения метапредметных результатов обучения 

биологии в основной школе. Мы предполагаем, что внедрение заданий такого 

характера в учебный процесс будет: соответствовать социальному запросу 

школьному образованию на стимулирование интереса учащихся к творческой и 

интеллектуальной деятельности и формирование навыков по планированию, 

оценке и корректировке учебных действий; способствовать решению проблемы 
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модернизации содержания школьного предмета биологии и цифровизации био-

логического образования в основной школе. В процессе работы нами решались 

следующие задачи: 1. отбор метапредметных результатов обучения в качестве 

планируемого результата обучения при выполнении задания; 2. определение 

соответствия между содержательной сущностью биологической информации и 

характеристикой деятельности учащихся по ее усвоению; 3.отбор и сочетание 

цифровых ресурсов в качестве основного инструмента достижения метапред-

метных результатов обучения; 4. разработка критериев оценивания заданий; 5. 

формулирование  рекомендаций по использованию форм, методов обучения 

для реализации заданий с цифровым контентом; 6. определение логики  изло-

жения информации в структуре задания.  

Следует отметить, что содержание заданий невозможно без планирования 

предметного результата обучения, а также исключения возможности достиже-

ния и личностных результатов обучения. Это обстоятельство нашло отражение 

в формулировке критериев оценивания заданий. Метапредметные учебные дей-

ствия имели при этом доминирующее значение. Результаты решения постав-

ленных задач представлены ниже. 

1. Разработанные задания были направлены на достижение учащимися 

метапредметных результатов трех ступеней (уровней). Первый уровень - навык 

анализа информации, представлен широким спектром универсальных учебных 

действий:  

 эффективное запоминание и систематизация информации; 

 выделение существенного признака классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критериев проводимого анализа;  

 выявление и характеристика существенных признаков биологических 

объектов (явлений);  

 выявление причинно-следственных связей при изучении биологиче-

ских явлений и процессов;  

 способность делать выводы с использованием дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях;  

 самостоятельный выбор оптимальной формы представления информа-

ции и иллюстрация решаемых задач несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями.  

Второй уровень – навык оценки информации, позволяющий учащимся 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным педагогом 

или сформулированным самостоятельно.  

Третий уровень – навыки анализа и оценки информации, которые обеспе-

чивают такие виды деятельности как выбор, анализ, систематизация и интер-

претация информации различных видов и форм представления. 
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2. В процессе работы над заданиями осуществлен содержательный анализ 

отдельных разделов программы по биологии для 5, 6, 7 и 9 классов для выявле-

ния соответствия логики биологической информации и характера действий 

учащихся при ее освоении (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Соотнесение планируемых результатов обучения  

с содержанием учебной информации 

 

Планируемый результат 
Характер содержания учебной 

информации 

Устанавливать существенный признак 

классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа 

Задания, связанные с изучением 

морфологии, анатомии и систематики 

определенной группы живых организмов 

(от организменного до популяционно-

видовых уровней); рассматриваемые 

живые объекты имеют четко 

выраженную системную организацию и 

все элементы четко обозначены, 

соподчинены и связаны между собой 

(темы «Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе», «Клеточное 

строение организмов», «Онтогенез, 

эмбриональное развитие») 

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов в 

живой природе, выявлять и 

характеризовать существенные признаки 

объектов 

Задания, связанные с изучением таких 

уровней организации живой природы, 

как клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический; связь и 

взаимодействие структурных 

компонентов в таких объектах может 

быть определена по нескольким 

параметрам: строению, функциям, 

происхождению (темы «Развитие 

цветкового растения. Основные периоды 

развития», «Взаимодействие организмов 

и среды», «Ткани растений») 

Делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях 

Содержание задания имеет  отношение к 

эволюционным и экологическим 

закономерностям развития и 

существования живой природы (тема 

«Разнообразие растений», «Особенности 

строения и жизнедеятельности 

папоротников») 
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Продолжение табл. 1 

 
Применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты 

решений 

Задания, связанные с решением 

экологических проблем, с 

формулированием экологических 

прогнозов, с мониторинговой и 

природоохранной деятельностью (тема 

«Важность охраны живого мира 

планеты. Сохраним богатство живого 

мира», «Как человек изменял природу», 

«Многообразие и значение мхов в 

природе и жизни человека») 

 

3. В процессе работы были использованы разноформатные цифровые ин-

струменты:  

1) задания для контроля и коррекции знаний в игровом формате 

(Wordwall.net, LearningApps.org, еТреники);  

2) задания с использованием традиционных тестовых систем (Google 

Формы, OnlineTestPad);  

3) задания с использованием стандартных офисных программ (Word, 

PowerPoint инструмент SmartArt);  

4) задания с использованием аудиовизуального контента и его анализом 

(онлайн платформы VIDEOUROKI.NET, Инфоурок, РЭШ);  

5) задания с разработкой собственного контента (средства визуализации 

данных – https://create.piktochart.com, https://www.storyboardthat.com/ и др.)  

Такое многообразие цифрового инструментария позволяет детально про-

анализировать сформированность у обучающихся не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов обучения.  

4. Для каждого из разработанных заданий были определены критерии 

оценивания выполнения, которые можно сгруппировать в следующие группы 

(на основании основных требований к результатам обучения в соответствии с 

ФГОС и ФООП ООО):  

1) предметная компетентность:  

 воспроизведение и применение базовых знаний в типовых и изменен-

ных ситуациях; 

 навык группировки (классификации, ранжирования) информации био-

логического характера в соответствии с критерием, самостоятельно выделен-

ным учащимся; 

2) метапредметные навыки (базовые логические действия):  

 умение осознанно работать с информацией в различной форме (текст, 

схемы, рисунки, фотографии, видеофрагменты); 

 умение применять определенную часть информации в конкретной си-

туации, в том числе для прогноза развития событий;  

https://create.piktochart.com/
https://www.storyboardthat.com/
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 выявление закономерной и противоречий в изучаемой информации; 

3) личностное развитие:  

 готовность принимать решения в динамических условиях на основании 

анализа полученной информации; 

 получение опыта деятельности планирования действий в измененной 

ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

5. Выполнение разработанных заданий с использованием цифрового кон-

тента в рамках проведенного исследования предполагалось на разных этапах 

уроков биологии всех типов, а также в качестве домашнего задания. Цифровые 

задания как неотъемлемый элемент современного образования дополняются 

традиционными методами и приемами обучения. Например, демонстрация 

изображений и видеоматериалов, заполнение таблиц имеют более выраженный 

обучающий потенциал, если учащийся комментирует собственные действия, 

ведет при защите своей работы грамотный диалог и аргументирует собствен-

ный выбор. 

6. В процессе создания заданий мы использовали следующий порядок из-

ложения учебной информации: предмет, класс, УМК, тема, планируемый обра-

зовательный результат, применяемый цифровой инструмент, состав задания, 

критерии оценивания [23].  

В результате проведенной работы разработан комплекс заданий с исполь-

зованием цифровых инструментов по таким разделам ФООП ООО, как «Орга-

низмы и среда обитания», «Человек и окружающая среда», «Растительный ор-

ганизм: строение и жизнедеятельность», «Систематические группы растений», 

«Экологические закономерности» [24].  

Каждое из разработанных заданий воплощает в себе результат решения 

поставленных педагогических задач и создает условия для проявления учащи-

мися учебной самостоятельности и устойчивой познавательной активности. 

Проиллюстрируем это на примере одного из разработанных нами заданий 

(табл. 2).  

Задание. 

Тема: Процесс развития цветкового растения. Основные периоды разви-

тия  

Класс: 6  

УМК: УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой (базовый уровень), УМК 

«Линия жизни» В.В. Пасечника (базовый уровень, редакция 2023 года) 

Планируемый результат: умение выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов в живой природе; выявлять и характеризо-

вать существенные признаки объектов; умение распознавать конкретные при-

меры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии 

с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; применять различные методы, ин-

струменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источни-
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ков с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; самостоя-

тельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления 

Цифровой инструмент: информационные источники открытого доступа 

– https://yandex.ru/video/, https://vk.com/video-74289480_172360300, средства ви-

зуализации данных – https://create.piktochart.com, https://collageonline.ru/  

Состав задания. Цветение растений – удивительное явление природы, 

украшающее жизнь человека. Для самого растения цветение и опыление - важ-

нейшие условия продолжения жизни и существования вида. Только ли для рас-

тений важен процесс опыления? В течение тысячелетий жизнь растений тесно 

переплелась с явлениями природы и жизнью представителей других царств. И 

опыление также подтверждает эти связи. Попробуем разобраться с этими явле-

ниями и ответить на очень важный вопрос: почему существование каждого ви-

да живых существ важно для сохранения жизни на Земле?  

1. Посмотрите видеофрагмент «Типы опыления у растений», используя 

ссылку: https://vk.com/video-74289480_172360300 

Ответьте на вопросы: 

 Какой процесс в цикле растений называется цветением?  

 Что такое опыление? Какую роль оно играет в жизни растений? 

 Почему у клевера, посаженного англичанами в Австралии, не появля-

лись семена? 

 При каких условиях применяют искусственное опыление растений? 

2. Используя информацию, полученную при просмотре видеофрагмента, а 

также материалы учебной книги, составьте собственную схему, в которой пред-

ставлены типы опыления растений (воспользуйтесь для этого онлайн-сервис 

https://create.piktochart.com или любой онлайн - ресурс для создания инфогра-

фики на ваш выбор). 

3. Найдите в поисковой системе yandex.ru 4 фотографии растений, имею-

щие разные типы опыления. Составьте фотоколлаж, иллюстрирующий разно-

образные типы опыления. Используйте для выполнения задания любой бес-

платный редактор для создания коллажей из фотографий или изображений он-

лайн – например, https://collageonline.ru/   

4. Изучите изображения растения Копытень европейский, представлен-

ные на фото. Обратите внимание на цветущее растение. Предположите тип 

опыления и опылителя данного растения.  

Для уточнения правильного ответа на поставленный вопрос, посмотрите 

видеофрагмент, пройдя по ссылке: https://yandex.ru/video/preview/ 

5740036702162216620.  

Совпало ваше предположение с правильным ответом? Объясните, на ка-

кие особенности растения вы опирались для ответа на поставленный вопрос? 

https://vk.com/video-74289480_172360300
https://yandex.ru/video/preview/%205740036702162216620
https://yandex.ru/video/preview/%205740036702162216620
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5. И, наконец, вернемся к главному вопросу нашего задания.

Предположите, к каким последствиям может привести исчезновение ка-

кого-то звена из цепочки Растение-Опылитель. 

Какие еще организмы могут пострадать или исчезнуть при нарушении 

связи в цепочке Растение-Опылитель? 

Почему же существование каждого вида живых существ важно для со-

хранения жизни на Земле? 

Критерии оценивания: 

1. Выделяют ключевые понятия темы на основе материалов видеофраг-

мента 

2. Называют факторы успешного опыления и прогнозируют результат их

влияния на этот процесс 

3. Создана инфографика, соответствующая заданной тематике с исполь-

зованием готового шаблона онлайн-ресурса для визуализации данных 

4. Отбирают объекты по заданным критериям в поисковой системе и со-

ставляют коллаж 

5. Композиция коллажа продумана, присутствует логика выбора изобра-

жений, которые представляют собой целостный нарратив 

6. По рисунку предполагают тип опыления и опылителя конкретного рас-

тения 

7. Контролируют правильность собственных рассуждений, анализируя

видеофрагмент 

8. Прогнозируют последствия исчезновения любого звена в цепочке «рас-

тение – опылитель» и объясняют важность существования каждого вида для 

устойчивого развития 

Таблица 2 

Результат решения поставленных задач в структуре 

и содержании задания 

Задача Элемент задания, соответствующий 

поставленной задаче 
1. Отбор метапредметных

результатов обучения в 

качестве планируемого 

результата обучения при 

выполнении задания 

В качестве планируемого результата обучения при 

выполнении задания отобраны метапредметные 

результаты на трех уровнях - анализа, оценки, 

анализа и  оценки 
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Продолжение табл. 2 

 
2. Определение соответствия 

между содержательной 

сущностью биологической 

информации и 

характеристикой 

деятельности учащихся по 

ее усвоению  

Планируемый результат «устанавливать 

существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа» логично связан с базовыми понятиями 

содержания учебного материала (морфологические 

особенности и систематика). Планируемый результат 

«выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов в живой природе» 

отражает логику биологических процессов, 

связанных с формированием приспособлений во 

внешнем строении растения в соответствии с 

выполняемыми функциями и условиями 

окружающей среды 

3.Отбор и сочетание 

цифровых ресурсов в 

качестве основного 

инструмента достижения 

метапредметных 

результатов обучения 

В качестве цифрового контента предлагаются 

онлайн-сервисы в свободном доступе сети интернет, 

которые содержат базу видеороликов; цифровые 

сервисы для представления информации в формате 

коллажей и инфографики 

4. Разработка критериев 

оценивания заданий 

Критерии оценивания задания связаны с 

универсальными учебными действиями: умение 

формулировать грамотные поисковые запросы при 

поиске и отборе информации или данных из 

открытых источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; умение 

разносторонне работать с информацией различных 

видов и форм представления (выбор, анализ, 

систематизация); выбор оптимальной формы 

представления информации и иллюстрация 

решаемых задач несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями 

5. Формулирование  

рекомендаций по 

использованию форм 

обучения для реализации 

заданий с цифровым 

контентом 

Уровень сложности и трудоемкости задания 

предполагает его самостоятельное выполнение 

обучающимися в процессе домашней работы 

6. Определение логики  

изложения информации в 

структуре задания 

Изложение информации задания соответствует 

выбранной структуре 

 

Разработанный алгоритм создает условия для конструирования множе-

ства заданий. В процессе создания заданий могут отбираться и сочетаться раз-

нообразные результаты обучения, содержательная сущность биологической 

информации, критерии выполнения задания, рекомендации по использованию 

форм и методов обучения для реализации задания. Использование заданий на 

основе цифровых инструментов представляется весьма эффективным процес-

сом и может происходить как в рамках традиционного урока, так и в процессе 
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внеурочной работы. Отдельным перспективным направлением использования 

цифрового инструментария может стать визуализация результатов индивиду-

альной учебно-исследовательской работы или проектной работы обучающего-

ся. Задания с использованием цифрового контента можно сочетать с такими 

формами, методами, приемами обучения, как технология «перевернутый 

класс», «урок-наоборот», технология развития критического мышления, техно-

логия знаково-символического моделирования, кейс-технология, модульная 

технология, технология комплексного использования средств обучения. 
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The article is devoted to considering the possibilities of using digital educational resources 

as a tool for conducting the process of biological education at school in accordance with the de-
mands of society, with changes in the content and tools of knowledge in biological science, with in-

novations in pedagogy and teaching methods. An algorithm for developing tasks with digital con-
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al information, selecting digital tools and completing tasks, recommendations on the form of train-
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Т.И. Кулагина, С.С. Трунова 

 
Рассматривается актуальная проблема личностно-профессионального развития пе-

дагога в контексте реализации концепции обучения в течение всей жизни. Рассмотрено по-

нятие учебно-познавательной самостоятельности в качестве фактора личностно-

профессионального развития педагога.  

Ключевые слова: учебно-познавательная самостоятельность, личностно-

профессиональное развитие, саморазвитие, самообразование, педагог. 

 

1. Актуальность статьи обусловлена потребностью общества в педагогах, 

обладающих готовностью и способностью к саморазвитию и самосовершен-

ствованию на протяжении всего профессионального пути. Это во многом зави-

сит от сформированности установки на самостоятельное активное познание, 

наличия навыков и умений, позволяющих эффективно систематически осу-

ществлять учебно-познавательную деятельность. 

Целью данной статьи является рассмотрение понятия учебно-

познавательной самостоятельности в качестве фактора личностно-

профессионального развития педагога. 
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Задачами статьи являются: выявление изученности и взаимосвязи поня-

тий «личностно-профессиональное развитие» и «учебно-познавательная само-

стоятельность», экспериментальное исследование восприятия начинающими 

педагогами и педагогами, уже имеющими опыт профессиональной деятельно-

сти, понятия «учебно-познавательная самостоятельность» и их оценка влияния 

данного личностного качества на процесс личностно-профессионального разви-

тия. 

Гипотеза: учебно-познавательная самостоятельность будет являться фак-

тором личностно-профессионального развития, если: 

1) уточнена сущность и содержание понятия «учебно-познавательная са-

мостоятельность» и «личностно-профессиональное развитие» в деятельности 

педагога; 

2) определены мотивы к осуществлению учебно-познавательной самосто-

ятельной деятельности у педагогов; 

3) сформирована способность к самоанализу, осмыслению своего опыта, 

анализу и корректировке своих действий 

Теоретическую основу исследования составили теоретические основы 

личностно-профессионального развития (С.Л. Рубинштейн,  Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, Е.Н. Вержиц-

кая, Р.В. Демьянчук, Е.В. Шакирова), концепции саморазвития (К.А. Абульха-

нова-Славская, И.А. Зимняя, В.И. Андреев, М.А. Щукина,  В.И. Андреев), по-

ложения формирования учебно-познавательной самостоятельности 

(К.Д. Ушинский, Ю.В. Сенько, Л.А. Ростовецкая, И.А. Гурина, Г.А. Цукерман, 

А.Л. Венге).  

Для решения поставленных задач мы провели анализ психолого-

педагогической литературы, анкетирование двух групп респондентов (начина-

ющих и опытных педагогов), наблюдение за группами респондентов и сравни-

тельный анализ полученных результатов анкетных опросов 

Развитие личности, ее формирование происходит на протяжении всего 

жизненного пути (С.Л. Рубинштейн). Жизненный путь – это освоение челове-

ком в ходе обучения результатов предшествующего опыта поколений, а также 

его личный вклад в дальнейшее продвижение человечества, т.е. включение в 

преемственность исторического развития [1].  

Личностно-профессиональное развитие тесно связано с понятием «разви-

тие», которое характеризуется: 1) продолжительностью и целенаправленно-

стью, 2) необратимостью, 3) гетерохронностью (неравномерностью и разно-

временностью). Продолжительность и целенаправленность проявляется во вза-

имосвязи различных уровней обучения. Необратимость – в количественных и 

качественных показателях личностных, интеллектуальных, поведенческих и 

деятельностных изменений. Гетерохронность – в различной интенсивности раз-

вития мотивационной и операциональной сфер и профессиональных способно-

стей, взаимовлиянии деятельности и этих способностей. 
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Взаимосвязь между обучением и развитием рассматривалась во многих 

психологических исследованиях (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Галь-

перин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.). Обучение способ-

ствует устойчивой нацеленности личности на развитие и саморазвитие. 

В современных научных психолого-педагогических трудах, посвященных 

проблеме личностно-профессионального развития, отмечается непрерывность, 

этапность и личностная ориентированность данного процесса.  

Так, Е.Н. Вержицкая определяет успешность личностно-

профессионального развития педагогов в условиях модернизации образования 

сочетанием акмеофакторов: акмеологической позицией (отношение к профес-

сиональной деятельности и мотивация), психологической готовностью (свой-

ства личности) и творческим потенциалом (готовность и способность личности 

к изменениям) [2].  

Р.В. Демьянчук рассматривает личностно-профессиональное развитие, с 

одной стороны, как появление у личности психических новообразований, спо-

собствующих становлению образа «Я» как субъекта профессиональной дея-

тельности, и, с другой стороны, как процесс направленного воздействия на мо-

лодого специалиста, благодаря которому формируется профессиональное само-

сознание и развиваются профессионально значимые качества. Считая возраст и 

стаж работы маркерами развития педагогов, автор определил два основных 

этапа личностно-профессионального развития педагога: этап личностно-

профессионального становления (до достижения возраста 30 лет и профессио-

нального стажа 10 лет) и этап личностно-профессиональной зрелости (по до-

стижении возраста 30 лет и профессионального стажа 10 лет) [3].  

Е.В. Шакирова также говорит о личностно-профессиональном развитии 

как о сложном и непрерывном процессе, характеризующимся направленностью, 

гибкостью и компетентностью. Автор выделяет три стадии профессионального 

развития: профессиональная адаптация, профессионализм и профессиональное 

мастерство, признаком которого является проявление творчества в работе [4].  

Таким образом, личностно-профессиональное развитие в образовательной 

сфере имеет отношение к различным аспектам, таким как образование, профес-

сиональная практика, межличностные навыки, самоопределение и самосозна-

ние.  

Положительным изменениям личности способствуют не только внешние 

факторы, но внутренняя потребность человека к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, интеграции опыта, к саморазвитию. 

Саморазвитие, по мнению большинства ученых, это непрерывная работа 

над собой, реализация себя в жизни, характеризуется необратимостью, самопо-

знанием, самоуправлением, самоопределением и творческой самореализацией 

(К.А. Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, В.И. Андреев, М.А. Щукина, и др.). 

В.И. Андреев отмечает, что образование будет считаться качественным 

только при условии перехода в самообразование, обучения – в самообучение, 

воспитания — в самовоспитание, а развитие личности – в саморазвитие [5].  
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Саморазвитие, как и развитие, предполагает разрешение человеком воз-

никающих противоречий, постепенный переход от решения простых задач к 

более сложным, например, между новыми профессиональными требованиями и 

отсутствием необходимых знаний и умений, между потребностями и влиянием 

внешних факторов, между социализацией личности и ее индивидуальностью и 

др. 

Индивидуальность и самостоятельность, как неотъемлемые составляю-

щие личности, подчеркивает С.Л. Рубинштейн: «…личностью является лишь 

человек, способный выделить себя из своего окружения для того, чтобы по-

новому сугубо избирательно связаться с ним. Личностью является лишь чело-

век, который относится определённым образом к окружающему, сознательно 

устанавливает это своё отношение так, что оно выявляется во всём его суще-

стве» [6].  

Саморазвитие позволяет улучшать свою профессиональную компетент-

ность, расширять кругозор и быть готовым к новым вызовам. Необходимо об-

ратить внимание на следующие аспекты: постоянное обучение и профессио-

нальное совершенствование, развитие коммуникационных навыков, работа над 

мотивацией и самомотивацией, Развитие рефлексивной компетенции. 

Постоянное обучение и профессиональное совершенствование заключа-

ется в готовности к обучению на протяжении всей своей карьеры. Это может 

включать в себя участие в семинарах, конференциях, круглых столах, чтение 

профессиональной литературы и самообразование. Развитие коммуникацион-

ных навыков – это умение эффективно общаться с коллегами, обучающимися и 

другими участниками образовательного процесса является неотъемлемой ча-

стью работы в образовательной сфере. Развитие коммуникационных навыков 

помогает улучшить взаимодействие и сотрудничество с другими людьми. Рабо-

та над мотивацией и самомотивацией – важное условие саморазвития. В обра-

зовательной сфере не всегда легко сохранять мотивацию и энтузиазм, особенно 

в условиях повседневных рутинных задач. Однако, специалисты, проявляющие 

высокий уровень мотивации и самомотивации, достигают больших успехов и 

достигают личных и профессиональных целей. Развитие рефлексивности опре-

деляется способностью к самоанализу, осмыслению своего опыта, анализу и 

корректировке своих действий является важным аспектом личностно-

профессионального развития. Рефлексия помогает специалистам выявлять свои 

сильные и слабые стороны, развивать свое профессиональное мышление и быть 

открытыми для новых идей и подходов. Личностно-профессиональное развитие 

в образовательной сфере играет важную роль в создании сильных и успешных 

специалистов. Это позволяет повысить качество образования, стимулировать 

инновации и обеспечить лучшие условия для развития обучающихся. 

Таким образом, в современных условиях ускорения темпов развития об-

щества, усиления динамики экономических процессов, появления новых произ-

водственных технологий обучение специалиста не может ограничиваться полу-

чением образования в рамках вуза. Для того, чтобы сохранять востребован-
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ность на рынке труда, приспособиться к постоянно меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, специалисту необходимо 

заниматься саморазвитием и самосовершенствованием, приобретать новые зна-

ния и осваивать новые способы деятельности. Ю.В. Сенько отмечает, что в гу-

манитарной парадигме профессиональное образование мыслится как непре-

рывное становление человека в профессиональной культуре [7]. 

В этой связи на первый план выходит самообразовательная деятельность, 

которая инициируется, организуется и осуществляется самим субъектом на ос-

нове его внутренних побуждений с целью решения личностных профессио-

нальных и социальных задач. Необходимой предпосылкой успешного осу-

ществления самообразовательной деятельности является наличие у субъекта 

учебно-познавательной самостоятельности, которую в наиболее общем смысле 

можно определить как «умение учиться». 

На необходимость формирования самостоятельности учащихся указывал 

еще К.Д. Ушинский: «следует передать ученику не только те или иные позна-

ния, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, 

приобретать новые познания» [8]. 

В психолого-педагогической литературе самостоятельность часто тракту-

ется как интегративное качество личности, обобщающее в себе все побуждения 

и мотивы индивида и позволяющее мобилизовать все имеющиеся личностные 

ресурсы для реализации поставленной цели без посторонней помощи [9]. 

Самостоятельность формируется и развивается во все возрастные перио-

ды в процессе осуществления различных видов деятельности и накопления че-

ловеком опыта самостоятельных действий в разных жизненных ситуациях. Са-

мостоятельность предполагает способность человека критически мыслить, при-

нимать решения без влияния извне, формировать свое мнение и придерживать-

ся его. В словаре педагогических терминов самостоятельность определяется как 

обобщенное свойство личности, появляющееся в инициативности, критично-

сти, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою дея-

тельность и поведение [10]. 

В центре внимания педагогической науки находится самостоятельность, 

которая проявляется субъектом в ходе осуществления учебно-познавательной 

деятельности. 

Учебно-познавательная деятельность предполагает движение человека от 

незнания к знанию, приобретение им творческого или эмоционально-

ценностного опыта и, как следствие, самореализацию и саморазвитие личности. 

Когда мы характеризуем какую-либо деятельность в качестве самостоя-

тельной, мы обычно подразумеваем не только ее независимый характер, но и 

то, что человек действует по собственной инициативе, сам себя побуждает к 

началу какого-либо дела. Учебно-познавательная самостоятельность подразу-

мевает наличие у субъекта устойчивых мотивов учения, стремления к получе-

нию новых знаний, высокой мотивации достижения, готовности к проявлению 

волевых усилий для достижения поставленной цели. 
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По мысли И.А. Гуриной, в познавательной самостоятельности находит 

отражение единство интеллектуальных, потребностно-мотивационных и эмо-

ционально-волевых характеристик личности, проявляющееся в постоянном 

стремлении к самообразованию, поиску новых знаний и способности опериро-

вать ими на практике [11].  

Самостоятельность субъекта учебно-познавательной деятельности пред-

полагает, что он способен ее организовывать и действовать независимо на всех 

ее стадиях: ставить цель, отбирать средства и способы ее осуществления, кон-

тролировать и при необходимости корректировать ход деятельности, осуществ-

лять оценку и рефлексию ее результатов. 

Важной составляющей учебно-познавательной самостоятельности явля-

ется владение системой знаний и способов деятельности, творческое примене-

ние которых позволит студенту решать новые задачи, действуя в условиях не-

определенности. Г.А. Цукерман и А.Л. Венгер, анализируя умение учиться, вы-

деляют в нем две составляющие: способность обнаруживать, каких именно 

знаний и умений недостает человеку для решения определенной задачи, а также 

способность находить недостающие знания и осваивать недостающие умения 

[12]. О.С. Малышева также выделяет в качестве одной из существенных харак-

теристик познавательной самостоятельности проявление интереса к процессу и 

способам добывания знаний [13].  

В исследованиях, посвященных самостоятельной учебной деятельности, 

наряду с понятием «самостоятельность» часто используется понятие «автоно-

мия». Концепция автономии учащегося была впервые предложена Генри Холе-

ком в 1981 г. [14]. В зарубежной литературе автономия учащегося связана, как 

правило, с его способностью принять на себя ответственность за свое обучение, 

самостоятельно ставить перед собой цели обучения, выбирать стратегии обуче-

ния и оценивать собственный прогресс и эффективность учебной деятельности 

[15, 16]. 

Таким образом, учебно-познавательная самостоятельность представляет 

собой интегративное качество личности, которое предполагает наличие устой-

чивой мотивации учения, потребности в приобретении новых знаний; способ-

ность и готовность субъекта своими силами осуществлять учебно-

познавательную деятельность по решению новых личностно-значимых задач и 

прикладывать волевые усилия, необходимые для достижения поставленных це-

лей. 

С целью определения восприятия педагогами понятия «учебно-

познавательная самостоятельность» и их оценки влияния данного личностного 

качества на процесс личностно-профессионального развития мы провели 

экспериментальное исследование.   

Для получения объективной картины нами было принято решение 

опросить две категории респондентов: магистрантов (будущих педагогов), 

N=28 и педагогов, уже имеющих опыт работы, N=32. В исследовании приняли 

участие магистранты, обучающиеся в Тульском государственном университете 
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по направлению Лингводидактика и переводоведение (большинство из них 

параллельно с обучением в той или иной форме уже практикуют 

педагогическую деятельность) и педагоги, уже имеющие профессиональный 

опыт. В качестве второй категории респондентов были привлечены педагоги 

дополнительного образования Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Школа Мастерства» (г. Тула) и учебного центра 

«Альтернатива» (г. Тула), проходящих повышение квалификации.  

Анкетирование было направлено на:  

1) осознание значимости процесса личностно-профессионального 

развития в ходе жизнедеятельности человека в целом;  

2) выявление отношения к процессам саморазвития, самообразования; 

3) определение понятия «учебно-познавательная самостоятельность»; 

4) выявление мотивации к самообразованию и саморазвитию; 

5) определение сформированности рефлексивных умений, необходимых 

для осуществления эффективной самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

В составленных анкетах использовались вопросы закрытого и открытого 

типа. Закрытые вопросы предполагали выбор респондентами одного из 

нескольких возможных вариантов ответа. Примерами подобных вопросов 

служат следующие: «Занимаетесь ли Вы самоанализом своей педагогической 

деятельности?», «Ваша самообразовательная деятельность носит 

систематический или ситуативный характер?». 

Для того, чтобы педагоги смогли максимально полно представить свою 

точку зрения, выразить отношение к поднимаемым проблемам с необходимой 

степенью детализации, мы использовали открытые вопросы, например: «В чем, 

на Ваш взгляд, заключается учебно-познавательная самостоятельность?», 

«Какими личностными качествами, по Вашему мнению, должен обладать 

современный педагог для осуществления успешной профессиональной 

деятельности?». 

По результатам проведенного анкетного опроса мы пришли к следующим 

выводам. 

Понятие «саморазвитие» магистранты, как правило, связывают с 

расширением кругозора, самостоятельным изучением нового, стремлением к 

самосовершенствованию и развитию своих способностей. 

Педагоги, уже имеющие опыт работы, отмечают, что саморазвитие – это 

целенаправленный, мотивированный, систематический и добровольный 

процесс. Только при таких условиях педагог может достичь наивысшего 

педагогического мастерства. Кроме того, саморазвитие подразумевает не 

только наполнение педагогического опыта новым содержанием: по мнению 

педагога Е.М., саморазвитие – это еще и «обогащение личностных качеств». 

Проведение самоанализа педагогической деятельности многие педагоги также 

связывают с саморазвитием. 

Среди личностных качеств, которыми должен обладать современный 
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педагог, респонденты включают трудолюбие, инициативность и дисциплину, 

активность и стремление к саморазвитию, креативность, эмпатию, 

эмоциональную устойчивость, терпимость, любовь к своему делу. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что магистранты, 

уже практикующие педагогическую деятельность, реже занимаются 

самоанализом деятельности, навыки рефлексии у них развиты в меньшей 

степени по сравнению с более опытными педагогами. 

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются респонденты в 

ходе осуществления своей профессиональной деятельности, связана с 

потребностью в расширении знаний (в области методики, психологии, 

дефектологии). Магистрант П.И. отметил, что он «не всегда успевает узнавать 

новое, поскольку поток информации большой и темпы развития высоки». 

Опрошенные магистранты отмечают, что им не хватает практических навыков 

преподавания, умения работать с группами. Они также подчеркнули, что 

хотели бы развивать в себе качества усидчивости, дисциплинированности, 

повысить эмоциональную устойчивость.  

У 65 % опрошенных магистрантов преобладает ситуативная 

самообразовательная деятельность, тогда как у более опытных коллег она в 

основном носит систематический характер (78 %). К самообразовательной 

деятельности респонденты относят чтение литературы; курсы повышения 

квалификации; участие в вебинарах, семинарах, конференциях; изучение 

чужого опыта работы и посещение мастер-классов; посещение театров, музеев, 

выставок, экскурсий. 

При осуществлении самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности респонденты руководствуются профессиональными мотивами, 

познавательными мотивами и стремлением к саморазвитию. 

Учебно-познавательную самостоятельность магистранты связывают с 

организацией собственной учебно-познавательной деятельности; умением 

мотивировать себя к саморазвитию и приобретению новых компетенций; 

усидчивостью, инициативностью, самодисциплиной; умением находить 

информацию и работать с ней. Магистрант С.Д. определил учебно-

познавательную самостоятельность как «умение человека учиться, 

самостоятельно узнавать новое». По мнению магистранта К.А., учебно-

познавательная самостоятельность заключается в «умении находить 

информацию, работать с ней и систематизировать, использовать несколько 

ресурсов для составления собственной картины мира». 

78 % опрошенных магистрантов признались, что испытывают 

определенные трудности с осуществлением самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. В качестве основных причин они указывают 

нехватку мотивации, отсутствие навыков планирования учебно-познавательной 

деятельности и правильного распоряжения собственным временем, а также 

отсутствие стремления довести учебно-познавательную деятельность до конца. 

Педагоги, имеющие опыт работы, также испытывают трудности в реализации 
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самостоятельной учебно-познавательной деятельности (38 %). В основном это 

связано с профессиональным выгоранием, нехваткой времени и недостаточным 

уровнем компьютерной грамотности (например, в части разработки авторских 

интерактивных материалов).  

Ценность самообразования опрошенные магистранты видят в развитии 

критического мышления, ответственности, коммуникативных навыков, 

расширении кругозора и формировании мировоззрения, а также в повышении 

самооценки. Магистрант В.Д. благодаря самообразованию смог «почувствовать 

себя уверенно в своей сфере, выбрать работу из того, что интересно и хорошо 

оплачивается». Магистрант Н.И. отмечает, что в ходе самообразования ему 

удалось «развить навык дисциплины и рационального планирования своего 

личного времени, стать более ответственным человеком». Магистрант Д.П. 

заключил, что самообразование позволило ему «встать на путь 

профессиональной деятельности».  

Педагоги со стажем отмечают необходимость самообразования как 

неотъемлемое условие востребованности и конкурентоспособности педагога. 

Педагог К.М., говоря о своей профессиональной деятельности, отмечает, что 

«знания непрерывно обновляются и нужно быть на одной волне не отставая, 

поэтому приходится углубляться и прогрессировать самостоятельно». Таким 

образом, самообразование рассматривается респондентами как средство 

личностно-профессионального развития. 

В рамках реализации первой задачи нами были рассмотрены 

теоретические основы понятий «личностно-профессиональное развитие» и 

«учебно-познавательная самостоятельность», прослежена их взаимосвязь. 

Личностно-профессиональное развитие – это непрерывный процесс реализации 

возрастающих потребностей личности в саморазвитии, сопровождаемый 

развитием профессионально важных качеств, повышением квалификации и 

профессиональной компетентности. 

Систематическое, целенаправленное и регулируемое развитие учебно-

познавательной самостоятельности педагогов сделает процесс их личностно-

профессионального развития более успешным.  

Учебно-познавательная самостоятельность является необходимой 

предпосылкой успешного осуществления самообразовательной деятельности  

на протяжении всей жизни. Будучи интегративным качеством личности, она 

предполагает наличие устойчивой мотивации учения, потребности  

в приобретении новых знаний. Основу учебно-познавательной самостоя-

тельности составляют способность и готовность субъекта своими силами 

осуществлять учебно-познавательную деятельность по решению новых 

личностно-значимых задач, в том числе профессионального характера,  

и прикладывать волевые усилия, необходимые для достижения поставленных 

целей. 

В ходе решения второй задачи мы провели экспериментальное 

исследование, которое показало, что у начинающих и уже опытных педагогов 
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существует интерес к саморазвитию и самообразованию. Респонденты 

рассматривают учебно-познавательную самостоятельность как интегративное 

качество личности, включающее умения организации собственной учебно-

познавательной деятельности; мотивацию саморазвитию и приобретению 

новых компетенций; умение находить информацию и работать с ней; 

усидчивость, инициативность, самодисциплину. 

Во время работы над третьей задачей, мы установили, что опрошенные 

считают учебно-познавательную самостоятельность важным личностным 

качеством современного педагога. Более того, способность и готовность 

учиться самостоятельно в представлении респондентов является необходимой 

предпосылкой расширения кругозора, самосовершенствования, развития 

личностных качеств и способностей, а также успешности в профессии. Таким 

образом, учебно-познавательная самостоятельность рассматривается 

педагогами в качестве ключевого фактора личностно-профессионального 

развития. 

Также в ходе экспериментального исследования было выявлено, что 

магистрантам не хватает навыков организации самостоятельной 

познавательной деятельности, они испытывают трудности в ее планировании и 

доведении до конца в условиях ограниченного временного ресурса, которым 

они располагают. Самообразовательная деятельность магистрантов не носит 

систематического характера, что обусловлено отсутствием устойчивой 

мотивации и недостаточной развитостью умений рефлексивного анализа. 

Самообразовательная деятельность опытных педагогов носит гораздо более 

осознанный и систематический характер, но из-за нехватки свободного 

времени, педагогической деформации и трудностей в освоении 

информационных технологий, испытывают затруднения в ее осуществлении. 

В ходе проведения анкетного опроса педагоги обозначили те умения, ко-

торых им не хватает для решения проблемы осуществления регулярной само-

стоятельной учебно-познавательной деятельности. Соответственно, можно сде-

лать вывод о необходимости более углубленной работы по формированию этих 

умений в процессе вузовской подготовки либо в ходе повышения квалифика-

ции. Это обуславливает необходимость дальнейших научно-педагогических 

изысканий в сфере формирования учебно-познавательная самостоятельности 

как фактора личностно-профессионального развития. 
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development. To explore this concept an experiment was conducted which involved a number of 
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УДК 378.016:811 

 

ВОЗМОЖНОСТИ AR-ПРИЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ У АСПИРАНТОВ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

О.В. Новикова, Г.В. Семенова 

 
Рассматриваются возможности использования технологии дополненной реальности 

в развитии у аспирантов, изучающих иностранные языки, социокультурной компетенции. В 

современном мире владение иностранным языком является важным фактором для профес-

сионального роста и взаимодействия с другими культурами. Подчеркивается, что тради-

ционное обучение может быть недостаточным для полного понимания и принятия куль-

турных различий. Делается акцент на то, что дополненная реальность является перспек-

тивным инструментом в процессе обучения иностранным языкам, так как позволяет аспи-

рантам совершенствовать языковые навыки в контексте реальных ситуаций и социальных 

коммуникаций. Актуальность настоящего исследования определяется потребностью ис-

пользования современных технологий для подготовки специалистов, готовых к успешной 

межкультурной коммуникации.  

Ключевые слова: дополненная реальность, приложение дополненной реальности, ас-

пиранты, социокультурная компетенция, иностранный язык. 

 

На современном этапе развития общества особое внимание уделяется 

иноязычной подготовке кадров высшей квалификации. Актуальным для про-

фессиональной деятельности будущего специалиста становится владение ино-

странным языком для осуществления успешного межличностного коммуника-

тивного взаимодействия. 

Современный мир невозможно представить без цифровых технологий, 

которые вошли в жизнь каждого человека. Система образования тоже не стоит 

на месте. Цифровизация, проникая в учебный процесс, привносит в преподава-

ние каждой дисциплины новые методы, средства, технологии обучения.   

Как свидетельствует зарубежный опыт, огромным прорывом в способе 

подачи образовательного материала и в усвоении информации обучаемыми яв-

ляется использование в педагогическом процессе технологий дополненной и 

виртуальной реальностей (AR, augmented reality, VR, virtual reality) [1, с. 58]. 

Иностранный язык не исключение. Появилось много инноваций, которые поз-

волили усовершенствовать процесс иноязычной подготовки будущих специа-

листов. В частности, отдельное внимание можно уделить технологии допол-

ненной реальности, которая позволяет непосредственно на занятии совершать 

виртуальные экскурсии на иностранном языке по всему миру, изучать города, 

знакомиться с отелями, ресторанами и кафе.  

Актуальность настоящего исследования продиктована потребностью 

внедрения технологии дополненной реальности в иноязычный образовательный 

процесс. 

Целью исследования является выявление эффективности использования 

AR-приложений в развитии иноязычной социокультурной компетенции аспи-

рантов. 



Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

82 

 

Для достижения цели настоящего исследования требуется решить следу-

ющие задачи: 

 изучить значение развития иноязычной социокультурной компетенции 

в профессиональной деятельности будущих специалистов; 

 определить возможности применения различных приложений допол-

ненной реальности в процессе развития социокультурной компетенции кадров 

высшей квалификации; 

 выявить эффективность использования AR-приложений для развития 

иноязычной социокультурной компетенции аспирантов. 

Методологической основой настоящего исследования стали научные ра-

боты российских и зарубежных педагогов-исследователей, которые посвящены 

анализу технологии дополненной реальности, ее месту при обучении иностран-

ному языку в вузе, ее возможностям применения в образовательном процессе 

для развития социокультурной компетенции будущих специалистов. 

Выбор методики исследования был продиктован стремлением решить за-

дачи, обозначенные выше. При работе использовались методы теоретического 

анализа научно-педагогической и методической литературы, педагогического 

наблюдения, анкетирования, анализа результатов исследования. 

Мировое сообщество на современном этапе пытается решить множество 

проблем, которые напрямую зависят от взаимоотношения между культурой и 

языком, а также от тенденций в современном языковом образовании. Поэтому 

стоит сделать особый акцент на реализации социокультурного подхода в пре-

подавании иностранного языка в русле диалога культур. Таким образом социо-

культурный компонент содержания обучения будет определять и обусловли-

вать использование языка в конкретных ситуациях и влиять на развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции обучаемых [2, с. 72]. 

Иноязычная социокультурная компетенция — это ключевой аспект вла-

дения иностранным языком, который выходит за рамки лингвистических навы-

ков и включает в себя понимание культурных особенностей и общественных 

кодов языкового сообщества. Эта компетенция важна для эффективного обще-

ния и успешной адаптации в культурно разнообразных средах. Выделим не-

сколько аспектов иноязычной социокультурной компетенции: 

1. Культурная осведомленность. Аспиранты с иноязычной социокультур-

ной компетенцией обладают глубоким пониманием культурных ценностей, 

норм, традиций и обычаев страны, говорящей на изучаемом языке. Это включа-

ет в себя знание истории, литературы, искусства, религиозных практик и дру-

гих аспектов культуры. 

2. Умение адаптироваться. Иноязычная социокультурная компетенция 

также предполагает умение адаптироваться к различным социокультурным 

сценариям. Это включает в себя способность эффективно взаимодействовать с 

представителями другой культуры, учитывая их нормы и ожидания. 

3. Эмпатия и толерантность. Обучаемые, обладающие иноязычной социо-

культурной компетенцией, проявляют эмпатию к представителям другой куль-
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туры и обладают толерантным отношением к культурным различиям. Они спо-

собны уважать и ценить многообразие взглядов и практик. 

4. Навыки межкультурной коммуникации. Иноязычная социокультурная 

компетенция включает в себя навыки межкультурной коммуникации. Это озна-

чает способность эффективно общаться с представителями другой культуры, 

учитывая особенности их коммуникативного стиля, невербальных сигналов и 

культурных норм. 

5. Способность к саморефлексии. Аспиранты развивают иноязычную со-

циокультурную компетенцию через саморефлексию, осознанное осмысление 

своих представлений, стереотипов и предвзятостей по отношению к другим 

культурам. 

До сих пор российская система образования не имеет возможности 

предоставить всем обучаемым изучение иностранного языка внутри языковой 

среды. Именно поэтому проблема формирования готовности содействовать 

налаживанию межкультурных связей, представлять свою страну при межкуль-

турном взаимодействии, относиться с уважением к духовным ценностям других 

культур остается злободневной.  

В данном исследовании используется теоретико-методологическая база, 

представленная работами различных ученых, педагогов, методистов и психоло-

гов. Она основана на системном подходе (работы В.П. Беспалько, В.Г. Афана-

сьева, Н.В. Кузьминой), компетентностном подходе (работа И.А. Зимней) и со-

циокультурном подходе к обучению иностранным языкам (работы В.В. Сафо-

новой, П.В. Сысоева, Е.И. Пассова). Был проведен анализ работ по методике 

преподавания иностранных языков (работы Е.Н. Солововой, Н.Д. Гальсковой, 

И.Л. Бим), формированию социокультурной компетенции (работы П.В. Сысое-

ва, В.В. Сафоновой) и использованию информационных технологий (работа 

П.В. Сысоева). 

Проанализировав работы различных исследователей [3 – 9], мы пришли к 

выводу, что в сегодняшней ситуации одним из наиболее эффективных инстру-

ментов развития социокультурной компетенции у аспирантов, которые вынуж-

дены изучать иностранный язык вне языковой среды, является погружение в 

виртуальное пространство. Возможность такого погружения могут предоста-

вить обучаемым приложения дополненной реальности. На современном этапе 

своего развития технология дополненной реальности начинает влиять на техно-

логии обучения, обогащая их средства и методы, расширяя дидактические и ко-

гнитивные возможности. Размещение виртуальных объектов в конкретной сре-

де, в которой они изначально отсутствуют, позволяет смоделировать необыч-

ные образовательные практики [10, с. 311]. На современном этапе развития об-

щества ощущается потребность в цифровых учебных материалах [11, с. 153]. 

Однако, по мнению О.В. Новиковой, в целях достижения желаемого педагоги-

ческого эффекта современный преподаватель должен осуществлять тщатель-

ный отбор контента современных мобильных приложений для выполнения 

конкретных образовательных задач [12, с. 213]. 
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Преимущества AR-технологии, такие как наглядность, информационная 

полнота и интерактивность, позволяют получать знания о социокультурной 

специфике стран родного и изучаемого языков, а также умения и навыки адек-

ватно оперировать, интерпретировать, обобщать и представлять информацию о 

ней с целью решения различных коммуникативных задач. Данные технологии 

предоставляют уникальную возможность визуально воспроизвести процессы, 

которые трудно воссоздать средствами реального мира, и просто сделать про-

цесс обучения увлекательным и понятным, например, совершать виртуальные 

экскурсии на иностранном языке по всему миру, визуализировать разнообраз-

ные места и события, что позволяет более глубоко и тщательно изучить мир 

носителей языка, их культуру в широком этнографическом смысле слова, их 

образ жизни, национальный характер, менталитет и т. п., потому что реальное 

употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в значительной сте-

пени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на 

данном языке речевого коллектива [13,  c. 105]. AR-приложения могут исполь-

зоваться для создания интерактивных уроков, где обучаемые могут практико-

вать разговорные навыки и участвовать в диалогах с виртуальными персонажа-

ми. 

Кроме того, дополненная реальность может помочь аспирантам лучше 

понять культурные различия, предоставляя информацию о различных культур-

ных особенностях и традициях. 

Санчес Боладо проанализировал ряд исследований в области педагогики, 

в которых подробно рассмотрено применение технологии дополненной реаль-

ности при изучении иностранного языка. Эксперты отметили ряд преимуществ 

ее использования, которые положительно влияют на мотивацию студентов, 

усвоение новой лексики, улучшение различных материалов с помощью муль-

тимедийных ресурсов, а также стимулирование усвоения языковых навыков 

через игры и цифровое сопровождение за пределами аудиторий [14]. 

Существует огромное количество AR-приложений, которые позволяют 

обучаемым погрузиться в виртуальное иноязычное пространство. ARTEFACT, 

Google Cardboard, Google Expeditions предлагают трехмерные изображения 

культурных объектов с подробным описанием, позволяя обучаемым совершить 

увлекательный виртуальный тур с изучением достопримечательностей. С по-

мощью таких приложений аспиранты могут более детально знакомиться с 

предметами культуры на иностранном языке, что способствует изучению куль-

туры и языка в целом [15, с. 337 – 338].  

Приложение Mondly с дополненной реальностью (AR) предоставляет 

уникальный опыт разговорного изучения языка, включая следующие особенно-

сти: 

Виртуальные разговоры. Mondly AR предлагает виртуальных собеседни-

ков, с которыми пользователи могут взаимодействовать на выбранном языке. 

Пользователи могут вести разговоры, отвечать на вопросы и практиковать раз-

личные языковые сценарии. 
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Распознавание речи. Встроенные технологии распознавания речи позво-

ляют приложению Mondly оценивать и корректировать произношение пользо-

вателя. Это способствует улучшению навыков разговорной речи и акцента. 

Интерактивные упражнения. AR-технологии используются для создания 

интерактивных упражнений, где пользователи могут взаимодействовать с вир-

туальными объектами и сценами на языке, который они изучают. Это помогает 

углубить понимание языка через практику в реальных сценариях. 

Повседневные ситуации. Приложение моделирует повседневные ситуа-

ции, такие как поход в магазин, заказ в ресторане или общение с носителями 

языка. Пользователи могут погружаться в сценарии, которые они встретят в ре-

альной жизни. 

Обратная связь и статистика. После упражнений пользователи полу-

чают обратную связь о своем произношении и использовании языка. Встроен-

ная статистика отслеживает прогресс и предоставляет рекомендации для даль-

нейшего улучшения. 

Приложение Mondly с AR создает интерактивное и погружающее окру-

жение для разговорного изучения языка, позволяя пользователям применять 

свои знания в реальных сценариях и получать мгновенную обратную связь. 

Многие университеты и компании используют Second Life (SL) для обу-

чения, включая Гарвардский и Оксфордский университеты. Second Life может 

быть эффективным средством для изучения английского языка, предоставляя 

следующие преимущества: 

Социальное взаимодействие. Пользователи общаются на английском 

языке с другими участниками, что создает реальные ситуации для использова-

ния языка. Возможность участвовать в групповых беседах и мероприятиях, где 

требуется общение на английском. 

Иммерсивная обстановка. Виртуальная среда Second Life предоставляет 

иммерсивный опыт, где обучаемые окружены английским языком в различных 

контекстах. Взаимодействие с англоязычными объектами, зданиями и ресурса-

ми способствует погружению в языковую среду. 

Образовательные возможности. Существует множество образователь-

ных учреждений и мероприятий, где проводятся занятия на английском языке. 

Обучаемые могут принимать участие в уроках, дискуссиях и обучающих собы-

тиях. 

Практика в реальных ситуациях. Виртуальный мир предоставляет обуча-

емым возможность использовать английский язык в реальных сценариях, таких 

как покупки, деловые переговоры или посещение мероприятий. 

Творческие проекты. Обучаемые могут участвовать в творческих проек-

тах, создавая и представляя контент на английском языке, т.е. появляется воз-

можность использования языка в рамках творческих и образовательных задач. 

Использование Second Life как средства для изучения английского может 

сделать процесс обучения более интересным, практичным и социальным. При-

ложение Second Life предоставляет обучаемым возможность взаимодействовать 

и общаться с представителями разных культур на иностранном языке.  
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 Аналогичным образом Браун и Слейтер использовали SL в качестве 

платформы для моделирования устного перевода, например, в туристическом 

офисе и конференц-зале. Таким образом, аспиранты могли практиковать диало-

ги на двух языках, имитируя предоставление услуг делового характера  

[16, с. 338]. 

AR-приложение может показать обучаемым, как правильно приветство-

вать людей в разных культурах, какие жесты являются приемлемыми, как пра-

вильно одеваться в различных ситуациях. 

Развитию иноязычной социокультурной компетенции аспирантов также 

способствует использование на аудиторных и внеаудиторных занятиях прило-

жения HelloTalk. Оно позволяет общаться с носителями языка со всего мира 

через функцию дополненной реальности. Их можно видеть на экране и узнавать 

произношение и правильное использование слов. Популярное приложение 

Google Translate служит отличным помощником   для перевода текстов и фраз, 

использующим функции дополненной реальности для распознавания и перево-

да текста прямо с камеры устройства обучаемого.   

Приложение Fluent U предлагает огромную библиотеку аутентичных ви-

деороликов на английском языке, которые можно смотреть в дополненной ре-

альности. Это помогает развивать слуховое восприятие и понимание разговор-

ной речи. 

Bravolol AR English Dictionary - это словарное приложение, которое ис-

пользует дополненную реальность (AR) для обогащения процесса изучения ан-

глийского языка. Оно может отображать английские слова и фразы в дополнен-

ной реальности. Это позволяет видеть слова в контексте реального мира, что 

может помочь лучше понимать и запоминать их значение. Приложение знако-

мит с произношением слов и фраз на английском языке, что помогает развивать 

навыки правильного произношения. Bravolol AR English Dictionary может 

предоставлять визуальные и аудио-подсказки, чтобы помочь лучше понять зна-

чение слов и использование их в контексте. Обычно это приложение доступно 

на мобильных устройствах, что делает его удобным для использования в любое 

время и в любом месте. В него встроен словарь на разные темы, что позволяет 

изучать английский язык в различных контекстах. 

Вышеназванные AR-приложения для изучения английского языка могут 

сделать обучение более интерактивным и увлекательным, что повышает эффек-

тивность и оптимизирует развитие иноязычной социокультурной компетенции.  

Чтобы выявить эффективность использования AR-приложений в разви-

тии иноязычной социокультурной компетенции аспирантов был проведен экс-

перимент на базе Тульского государственного университета. Его участниками 

стали аспиранты различных неязыковых специальностей. Были сформированы 

две группы: одна контрольная и одна экспериментальная.  

На констатирующем этапе эксперимента с помощью тестирования по 

страноведческой тематике в обеих группах была проведена оценка фактическо-

го уровня развития иноязычной социокультурной компетенции аспирантов.  

Анализ полученных данных показал, что группы, выбранные для эксперимента, 
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являются похожими по уровню развития иноязычной социокультурной компе-

тенции, и сам уровень развития исследуемой компетенции между низким и 

средним. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оценка фактического уровня развития иноязычной социокультурной  

компетенции аспирантов в начале эксперимента 
 

 Уровни развития иноязычной социокультурной компетенции 

низкий средний высокий 

Группа К 27,3% 59,8% 12,9% 

Группа Э 28,1% 58,3% 13,6% 

 

Формирующий этап эксперимент проходил в течение одного семестра. 

Количество часов и программа в обеих группах были одинаковыми. Аспиранты 

контрольной группы изучали иностранный язык по традиционным учебникам, а 

аспиранты экспериментальной группы осваивали курс «Иностранный язык», 

используя не только традиционные средства обучения, но и приложения до-

полненной реальности. 

Аспиранты контрольной группы работали по традиционным печатным 

учебникам, делали устный и письменный перевод текстов, читали тексты соци-

окультурной направленности, вели диалоги друг с другом по социальной тема-

тике.  

Аспиранты экспериментальной группы осваивали курс «Иностранный 

язык», применяя при обучении иностранному языку также традиционные пе-

чатные учебники. Однако большая часть работы проходила с использованием 

технологии дополненной реальности. Например, переводы текстов по социаль-

но-бытовой тематике аспиранты делали с помощью AR-приложений Google 

Translate и AR-Translator. Приложения дополненной реальности такие, как Flu-

ent U, Bravolol AR English Dictionary, Mondly AR, Artefact, Second Life были ис-

пользованы в самостоятельной работе. Они позволили погрузиться аспирантам 

непосредственно в уникальные виртуальные миры и создать удивительные впе-

чатления. Благодаря использованию дополненной реальности, эти приложения 

открывают перед пользователями неограниченные возможности для исследова-

ния социума, истории и культуры англоязычных стран, для виртуального об-

щения и взаимодействия с носителями языка и для обучения внутри языковой 

среды. 

В процессе опытно-экспериментальной работы был также использован 

метод наблюдения, который заключается в том, что преподаватель наблюдает 

за поведением обучаемого и делает выводы о его уровне развития социокуль-

турной компетенции. В результате наблюдения за работой обучаемых на заня-

тиях было установлено, что аспиранты контрольной группы к концу семестра 

были не готовы вступать в межличностные отношения с иностранными студен-

тами, поверхностно знали культурные традиции и правила поведения, прису-

щие стране изучаемого языка, ощущали дискомфорт при необходимости об-



Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

88 

 

щаться в иноязычной среде. Это подтверждает наличие высокого языкового ба-

рьера и невысокой мотивации к изучению иностранного языка. Аспиранты экс-

периментальной группы, изучающие иностранный язык с помощью приложе-

ний дополненной реальности, в течение семестра показали готовность комму-

ницировать с иностранными гражданами, лучше разбирались в культурных 

традициях и правилах поведения страны изучаемого языка. Следует подчерк-

нуть, у участников этой группы дискомфорт и языковой барьер при общении на 

иностранном языке были менее выражены.   

На заключительном этапе эксперимента с помощью тестирования была 

проведена еще раз диагностика уровня сформированности иноязычной социо-

культурной компетенции аспирантов контрольной и экспериментальной групп 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели уровня развития иноязычной социокультурной компетенции 

аспирантов в конце эксперимента 
 

 Уровни развития иноязычной социокультурной компетенции 

низкий средний высокий 

Группа К 19,1% 66,3% 14,6% 

Группа Э 10,1% 71,8,3% 18,1% 

 

В результате оказалось, что уровень развития иноязычной социокультур-

ной компетенции повысился и в экспериментальной, и в контрольной группах. 

Однако показатели в экспериментальных группах значительно выше, что отра-

жено в диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ данных исследования уровня развития  

иноязычной социокультурной компетенции аспирантов  

в начале и в конце эксперимента 

 

Сравнив и оценив показатели уровня развития иноязычной социокуль-

турной компетенции в начале и в конце проведенного эксперимента в кон-

трольных и экспериментальных группах, можно сделать вывод о том, что по 
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критерию эффективности педагогического мониторинга уровня развития ино-

язычной социокультурной компетенции будущих специалистов в условиях 

применения приложений дополненной реальности в результате опытно-

экспериментальной работы получена положительная динамика, а именно 

большее увеличение уровня развития иноязычной социокультурной компетен-

ции аспирантов экспериментальной группы. 

Таким образом, основные результаты исследования можно сформулиро-

вать следующим образом: дополненная реальность предоставляет уникальные 

возможности для обогащения процесса обучения иностранному языку, имея 

высокий социокультурный потенциал. А именно: 

1. Иммерсивный опыт обучения. 

AR создает иммерсивное окружение, погружая обучаемых в реальные 

сценарии и обстановки. Это позволяет аспирантам на практике применять язы-

ковые навыки в реальных контекстах, повышая их способность к эффективному 

общению. 

2. Социокультурное взаимодействие. 

Приложения AR могут симулировать социокультурные сценарии, помо-

гая аспирантам освоить не только язык, но и нюансы культуры. Это способ-

ствует лучшему восприятию и пониманию традиций, обычаев и языковых осо-

бенностей. 

3. Мгновенная обратная связь. 

AR может предоставлять мгновенную обратную связь, исправляя ошибки 

в произношении, грамматике или лексике. Это способствует более эффектив-

ному обучению, так как студенты сразу видят и исправляют свои ошибки. 

4. Сотрудничество и виртуальное общение. 

Приложения AR обеспечивают возможность сотрудничества и виртуаль-

ного общения между представителями разных культур. Это способствует раз-

витию навыков общения на иностранном языке в коллективе и расширяет гори-

зонты обучаемых. 

5. Реалистичные сценарии. 

Сценарии AR могут быть созданы с учетом реальных ситуаций, с кото-

рыми аспиранты могут столкнуться при использовании языка в повседневной 

жизни. Это делает обучение более практичным и применимым к реальным си-

туациям. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что, иноязычная социокультурная 

компетенция является неотъемлемой частью полноценного владения иностран-

ным языком. Она отражает не только умение правильно использовать языковые 

структуры, но и способность успешно функционировать в разнообразных куль-

турных средах, что содействует более глубокому и богатому межкультурному 

обмену, а приложения дополненной реальности играют важную роль в повы-

шении социокультурного потенциала обучения иностранным языкам, предо-

ставляя аспирантам более полный и глубокий опыт взаимодействия с языком и 

культурой, а также возможность каждому обучаемому погрузиться в уникаль-

ные виртуальные иллюзии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

М.Е. Павловская, Т.А. Семенов 

 
Рассматривается вопрос о возможности применения искусственного интеллекта в 

иноязычном образовательном процессе.  Делается акцент на преимуществах и недостат-

ках использования искусственного интеллекта в системе профессионального образования. 

Выделены способы использования искусственного интеллекта при обучении иностранному 

языку. Подчеркивается, что искусственный интеллект в современном высшем образовании 

имеет потенциал персонализировать образование, сделать его более эффективным и 

надежным, а также помочь преподавателям и студентам на их образовательном пути.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, иноязычный образовательный процесс, 

персонализация образования, рабочие функции педагога, студенты вуза. 

 

Процесс цифровизации общества набирает обороты. Появляются новые 

цифровые продукты, которые способны изменить ход истории. Одним из таких 

инновационных решений может стать искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это область компьютерных наук, кото-

рая занимается разработкой и созданием систем, способных выполнять задачи, 

обычно требующие интеллектуальных способностей человека. ИИ может ими-

тировать, а также улучшать и расширять человеческий интеллект для выполне-

ния сложных задач, таких как распознавание речи, обработка естественного 

языка, видение, планирование, принятие решений, автоматическое обучение и 

многое другое. 

Значение искусственного интеллекта состоит в том, что он может помо-

гать улучшить и автоматизировать различные аспекты нашей жизни и работы. 

Например, ИИ может быть использован для обработки больших объемов дан-

ных, оптимизации производственных процессов, создания инноваций, автома-

тизации рутинных задач и улучшения производительности и эффективности. 

Разнообразные сообщества активно применяют различные реализации искус-

ственного интеллекта (например, ChatGPT, Google Bard, Microsoft Copilot, 

Microsoft Bing AI, Perplexity) для своих профессиональных задач. 

Также ИИ имеет потенциал изменить различные отрасли, такие как меди-

цина, образование, финансы, автомобильная промышленность и многое другое. 

Он может помочь в разработке новых лекарств, диагностировании заболеваний, 

персонализации обучения, прогнозировании рынков и т.д. Искусственный ин-

теллект уже проникает во все сферы нашей жизни и ожидается, что его значе-
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ние будет продолжать расти в будущем, что обусловило актуальность настоя-

щего исследования. 

Целью нашей статьи является рассмотрение перспектив внедрения искус-

ственного интеллекта в иноязычный образовательный процесс.  

Практическая значимость разработки темы заключается в необходимости 

изучить пути использования искусственного интеллекта в учебном процессе 

вуза. Это включает в себя организацию познавательного общения с носителями 

языка и участниками онлайн-сообществ, изучающих иностранный язык, а так-

же развитие у обучающихся информационной культуры на основе языковых 

знаний, позволяющее эффективно работать в телекоммуникационной сфере [1]. 

Методологической базой исследования послужили научные труды о при-

менении искусственного интеллекта при обучении иностранному языку студен-

тов в вузе. Исследование в этой области представляет собой динамичную и раз-

вивающуюся сферу, находящуюся на переднем крае современного образова-

тельного дискурса.  

Искусственный интеллект играет все более важную роль в современном 

образовании. Он может помочь в улучшении образовательного процесса, адап-

тировать его к потребностям каждого обучаемого и обеспечить персонализиро-

ванное обучение. Современный этап обучения студентов иностранному языку 

характеризуется усилением внимания к использованию интерактивного подхо-

да, в частности, с целью более эффективного формирования профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых [2, c. 31]. 

Затрагивая вопрос об иноязычном образовании студентов в неязыковом 

вузе, стоит отметить, что с каждым годом в системе преподавания иностранно-

го языка появляется все больше разновидностей форм, методов, инструментов 

и технологий, в том числе дистанционного обучения с применением инноваци-

онных технологий. Они представляют собой не только отдельно взятые техни-

ческие средства или системы передачи и обмена информацией, с помощью ко-

торых осуществляется учебный процесс, но и целостную систему методов обу-

чения, направленных на развитие профессиональной иноязычной компетенции 

обучающихся [3, с. 21]. 

За последние пять лет интерес исследователей к применению искусствен-

ного интеллекта в высшем образовании значительно возрос. Привлекают вни-

мание в аспекте проблематики нашего исследования работы иностранных уче-

ных. Так L. Croxford и D. Raffe [4] считают, что использование ИИ в высшем 

образовании является необходимостью. Используя ИИ, можно настраивать 

процесс обучения, персонализировать его и адаптировать к индивидуальным 

потребностям студентов. A. Cox, S. Pinfield и S. Rutter [5] подчеркивают в своих 

исследованиях, что использование искусственного интеллекта также расширяет 

возможности вузовских библиотек и улучшает учебный процесс. D. Chrisinger 

[6] делает акцент на то, что чат-бот с поддержкой ИИ может помочь студентам 

получать ответы на свои вопросы в любое время. Исследователи S. Chatterjee и 

K. K. Bhattacharjee [7] уверены, что высшие учебные заведения получат значи-

тельные преимущества от использования ИИ. D. Harborth и K. Kümpers [8] ис-
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следуют концепцию повышения интеллекта, которая относится к использова-

нию ориентированных на пользователя технологий, таких как AR, для повыше-

ния производительности и способностей человека в контексте обучения буду-

щих специалистов. Авторы анализируют текущую и будущую ситуацию на 

немецком рынке труда, на который влияют цифровизация, автоматизация и де-

мографические изменения. Они проводят систематический литературный обзор 

150 статей и практический поиск 33 примеров использования приложений до-

полненной реальности и виртуальной реальности в различных сегментах дея-

тельности. Основываясь на своих выводах, они предлагают структуру, которая 

содержит рекомендации по выбору подходящей технологии IA (AR или VR) 

для различных целей обучения и областей применения.  

Несколько исследователей обнаружили, что вовлеченность учащихся 

усиливается, когда учебная среда представляет опыт обучения в виде интерак-

тивной “истории” или “нарратива”. Принимая во внимание эти выводы, авторы 

предлагают несколько решений проблемы вовлеченности учащихся: 1) созда-

ние интерактивных схем обучения; 2) разработка учебной программы с элемен-

тами интерактивных историй на основе нарративного подхода. Что касается 

описанных предложений, идея состоит в разработке «набора подходов на осно-

ве искусственного интеллекта для автоматической генерации учебного контен-

та и добавления автоматически сгенерированного учебного контента в учебные 

программы на соответствующих позициях» [9; 10].  

Однако необходимо понимать, что роль преподавателя в цифровую эпоху 

только растет, образовательный процесс требует включения живого педагога, 

так как воспитательная и творческая составляющая не может быть заменена ИИ 

[11]. Искусственный интеллект должен кардинальным образом трансформиро-

вать рабочие функции педагогов, освободив их от рутинной методической ра-

боты. Учебные планы всех направлений и рабочие программы дисциплин 

должны разрабатываться и совершенствоваться ИИ под непосредственным 

контролем Минобрнауки и головных вузов [12, с. 180].  

Таким образом, можно выделить ряд преимуществ, которыми обладает 

искусственный интеллект, для использования его в образовательных целях: 

1. Адаптация к индивидуальным потребностям. Искусственный интел-

лект может анализировать данные об учащихся и предлагать индивидуализиро-

ванные учебные материалы и методики, учитывая их индивидуальные потреб-

ности, способности и предпочтения. Это помогает каждому ученику развивать-

ся на своем уровне и максимизирует их потенциал. 

2. Виртуальные ассистенты. ИИ может быть использован для создания 

виртуальных ассистентов, которые могут помогать учащимся в обучении и от-

вечать на их вопросы. Они могут быть доступными круглосуточно, предостав-

лять немедленную обратную связь и помощь в понимании материала, что спо-

собствует более эффективному усвоению знаний. 

3. Автоматизация и упрощение задач. ИИ может автоматизировать ру-

тинные задачи в образовательном процессе, такие как проверка тестов, состав-

ление расписания и создание учебных материалов. Это позволяет учителям со-
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средоточиться на более творческих и высокоуровневых задачах, таких как раз-

работка интерактивных уроков и индивидуальная помощь учащимся. 

4. Предсказание результатов. Искусственный интеллект может анализи-

ровать данные об учащихся и их прошлой успеваемости, чтобы предсказывать 

их будущие результаты и настроение. Это помогает преподавателям предостав-

лять дополнительную поддержку и ресурсы тем учащимся, которые могут быть 

в опасности не достичь успеха. 

5. Обратная связь и оценка. ИИ может помочь учителям предоставлять 

индивидуальную обратную связь и оценивать работу учащихся более точно и 

объективно. Он также может помочь учителям анализировать данные и выяв-

лять тенденции в учебных достижениях, что позволяет адаптировать учебный 

план и методики. 

В целом, искусственный интеллект в современном высшем образовании 

имеет потенциал персонализировать образование, сделать его более эффектив-

ным и надежным, а также помочь преподавателям и студентам в их образова-

тельном пути. Однако, необходимо учитывать этические и безопасностные ас-

пекты использования ИИ в образовании. 

Проведя анализ работ различных отечественных и зарубежных специали-

стов в области применения ИИ, можно сделать вывод, что иноязычный образо-

вательный процесс в вузе также может использовать преимущества ИИ, предо-

ставляя тем самым множество возможностей для улучшения процесса обучения 

иностранным языкам. Выделим некоторые способы, каким образом применить 

искусственный интеллект в этом контексте: 

1. Индивидуализированное обучение. 

Адаптивные платформы: ИИ может анализировать успехи и трудности 

каждого студента, предлагая персонализированные уроки и задания, учитывая 

их уровень владения языком. 

Системы адаптивной оценки: использование алгоритмов машинного обу-

чения для оценки и анализа произношения, грамматики и словарного запаса 

студентов. 

2. Обратная связь и коррекция ошибок. 

Тьюторы на основе ИИ: системы, которые могут предоставлять мгновен-

ную обратную связь, корректировать ошибки и предлагать дополнительные 

упражнения для улучшения навыков. 

3. Виртуальные и интерактивные сценарии. 

VR и AR приложения: создание виртуальных сред, в которых студенты 

могут практиковать язык в реалистичных сценариях, взаимодействуя с вирту-

альными персонажами и окружением, причем наглядность, информационная 

полнота и интерактивность AR и VR-приложений позволяет развивать у обуча-

емых образное мышление и пространственное воображение [13, с. 7]. 

4. Обработка естественного языка (NLP). 

Интерактивные боты и чат-приложения: использование ботов, основан-

ных на NLP, для общения на иностранном языке, предоставляя студентам воз-

можность практиковать разговорные навыки. 
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5. Машинный перевод. 

Интеграция с системами автоматического перевода: помощь студентам в 

понимании текстов на иностранном языке и облегчение перевода, что способ-

ствует развитию навыков чтения и письма. 

6. Игровые технологии. 

Обучающие игры с элементами ИИ: создание интерактивных обучающих 

игр, которые помогают студентам учить язык через игру и развивают разнооб-

разные языковые навыки. 

7. Мониторинг и анализ прогресса. 

Системы аналитики: использование данных и аналитики для отслежива-

ния прогресса студентов, выявления тенденций и адаптации обучающего про-

цесса. 

8. Совместное обучение. 

Платформы для совместной работы: ИИ может облегчать совместное 

обучение, обеспечивая средства для совместного создания проектов и обмена 

языковым опытом. 

Использование искусственного интеллекта в иноязычном образовании 

может значительно обогатить опыт студентов, делая процесс обучения более 

эффективным, персонализированным и интересным. Его применение на заня-

тиях по иностранному языку не требует кардинального изменения методики 

преподавания, а расширяет возможности бумажного учебника и способствует 

повышению привлекательности учебного процесса [14, с. 90]. 

Однако, в ходе настоящего исследования было выявлено, что применение 

ИИ при обучении иностранному языку имеет ряд недостатков, а именно: 

1. Отсутствие контекста. ИИ в основном работает на основе статисти-

ческих данных и знаний о языке, что может привести к недостатку контекста. 

Из-за этого, ИИ может не всегда правильно понимать контекст и последствия 

использования определенных слов или выражений. 

2. Отсутствие эмоционального аспекта. ИИ не может адекватно вос-

принимать и выражать эмоции, что является важным аспектом в обучении ино-

странному языку. Это может создавать проблемы, особенно при обучении 

навыкам общения и разговорной речи. 

3. Ограниченная межкультурная компетенция. ИИ не всегда способен 

продемонстрировать и объяснить нюансы культуры и традиций, связанных с 

изучаемым языком. Это влияет на понимание и правильное использование язы-

ка в различных ситуациях. 

4. Отсутствие индивидуального подхода. ИИ предоставляет стандарти-

зированный подход к обучению, что может не учитывать индивидуальные по-

требности и способности каждого ученика. Некоторые студенты могут быстрее 

или медленнее усваивать материал, и ИИ не всегда может подстроиться под их 

темп обучения. 

5. Ограниченная контроль над прогрессом. В отличие от преподавателя, 

ИИ не всегда может предоставить конструктивную обратную связь и помочь 
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студентам исправить ошибки. Он может предложить варианты исправлений, но 

не всегда может обосновать и объяснить причины их использования. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее:  

ИИ в обучении иностранному языку может быть полезным вспомогатель-

ным педагогическим инструментом, который эффективно дополняет традици-

онные методы и средства, повышает мотивацию к учению, усиливает интерес 

студентов к изучению дисциплины. Однако, из-за своих недостатков он не спо-

собен полностью заменить традиционные методы обучения, основанные на 

взаимодействии преподавателя и студента. 

В сфере высшего иноязычного образования искусственный интеллект об-

ладает потенциалом для разработки персонализированных учебных программ, 

расширяет опыт приобретения знаний студентами. Об этом можно судить по 

увеличению человеческого капитала, укреплению экономической конкуренто-

способности, культивированию социальной сплоченности, обогащению куль-

турного разнообразия и воспитанию глобального гражданства в рамках расту-

щего глобального ландшафта, управляемого искусственным интеллектом. Та-

ким образом, интеграция искусственного интеллекта в сектор образования по-

могает создать более эффективную, персонализированную и доступную систе-

му образования, способную подтолкнуть как нацию, так и ее граждан к про-

грессу и инновациям. 
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foreign language are highlighted. It is emphasized that artificial intelligence in modern higher edu-
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СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ ИГРЫ  

В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

А.В. Сазонова, О.В. Хижевский  

 
Рассматриваются актуальные вопросы организации и методического обеспечения 

занятий по предмету «физическая культура» в вузе. Цель данного исследования состоит в 

анализе и поиске путей повышения эффективности занятий физической культурой в учре-

ждениях высшего образования. Полученные результаты позволят расширить содержание 

учебных занятий, повысить мотивацию студентов и уровень их технической и физической 

подготовленности 

Ключевые слова: учреждения высшего образования, физическая культура, настоль-

ный теннис, студенты, техника вида спорта. 

 

Настольный теннис является популярным и распространенным видом 

спорта в учебных заведениях среднего и высшего образования Республики Бе-

ларусь. Вопросы методического обеспечения обучения и совершенствования 

технической и технико-тактической, физической подготовленности занимаю-

щихся настольным теннисом являются в настоящее время актуальными и в свя-

зи с высокой популярностью этого вида спорта, и в связи с возможностью по-

высить объем двигательной активности, улучшить физическое состояние сту-

денческой молодежи, сформировать у студентов потребность в занятиях физи-

ческой культурой и спортом.  

Техника в настольном теннисе – это одна из важнейших составляющих 

его игровой деятельности. Техника настольного тенниса представлена ком-

плексом, сочетающихся между собой двигательных действий, позволяющих 

наиболее успешно решать конкретные игровые задачи. Многочисленные дан-

ные [1, 2, 3, 4] говорят о том, что оснащение занимающихся современными 

приемами игры составляет первостепенную задачу при ее освоении. Становит-

ся совершенно ясным, что, чем шире освоение арсенала игры и совершеннее 
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владение игровым навыком, тем выше двигательный потенциал занимающихся. 

Вполне очевидно, что для эффективного управления учебным процессом по 

физическому воспитанию с использованием игровых средств настольного тен-

ниса, очень важно выявить ведущие факторы, которые определяют его успеш-

ность. Теоретические и практические данные [3, 4] показывают, что к числу та-

ких факторов следует отнести такие, как: разнообразие условий, в которых вы-

полняется тот или иной прием; свободное владение оптимальным объемом и 

разнообразием приемов и их всевозможными сочетаниями; умение применять 

эти приемы в игре; точность, эффективность и стабильность их выполнения под 

воздействием сбивающих факторов; надежность выполнения приема с прояв-

лением их высокой целевой, процессуальной и результирующей точности; уме-

ние управлять отдельными фазами игрового навыка в широком диапазоне его 

кинематической структуры, поддержание состояния сбалансированности, когда 

игровой навык гармонирует по большинству компонентов в двигательном «по-

токе», способность к перепрограммированию двигательного действия при его 

полной разбалансированности; умение быстро переключаться от осознанного 

выполнения игрового приема или действия на автоматическое управление и 

наоборот; осуществлять фильтрацию игровых приемов при принятии решений 

в соответствии с игровой обстановкой; поддерживать уровень физических ка-

честв применительно к структуре выполняемого приема, поддержание вариа-

ции психофизиологического состояния основного двигательного механизма в 

допустимых пределах. Как показала практика, число факторов при освоении 

игровых приемов при обучении настольному теннису столь велико, что в учеб-

ном процессе необходимо акцентировать внимание лишь на наиболее значимых 

из них. 

Если учесть, что совершенствование учебного процесса нужно понимать 

как программирование различных сторон игровой деятельности тенниса, то 

нельзя обойти стороной одно из ведущих его направлений – это тактику как ос-

нову, изучающую закономерности развития игры. Современная тактика тенни-

са располагает большим арсеналом средств, способов и форм ведения игры. Их 

наилучшее использование возможно только при правильном учете основных 

признаков, которые реально влияют на конечный результат. Существует мно-

жество тактических моментов, без знания которых занимающийся теннисом 

добиться нужного успеха в его освоении не в состоянии. Поэтому, тактическая 

подготовка, прежде всего, предполагает владение занимающимся понятийным 

аппаратом, тактическим мышлением, ситуационным предвидением и его пони-

манием. Занимающийся должен уметь анализировать игровые тактические си-

туации и владеть способностью выбора возможных решений в условиях игро-

вой неопределенности, их альтернатив или вариаций, предсказать или предви-

деть их слабые и сильные стороны, владеть комбинацией ударов, их разновид-

ностями, выбором нужного направления для поддержания высокого игрового 

темпа. Игровая подготовка является интегральной формой, позволяющей по-

новому видеть и понимать ситуации, пути и способы их решения, разобраться в 
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сложности структуры игровой деятельности. Эти и другие стороны игровой де-

ятельности заслуживают пристального внимания и тщательного изучения.  

Следовательно, универсальность занятий теннисом заключается в том, 

что она непосредственно связана с изучением и выполнением огромнейшего 

множества движений и действий, представляющих сложнейший алгоритм иг-

ровой деятельности в постоянно меняющихся условиях игры, состоянии самих 

занимающихся, степени психологической напряженности, создаваемой сопер-

ником. 

Физическое развитие является фактором, опосредующим эффективность 

обучения настольному теннису. 

В работах [5, 6, 7, 8] отмечается, что физическое развитие занимающихся 

может во многом определять эффективность освоения игровых действий в тен-

нисе. Рассматривая физическое развитие как фактор, опосредующий эффектив-

ность обучения теннису, важно определить его важнейшие компоненты. Счита-

ется [5,10], что к показателям физического развития, которые играют большую 

роль в двигательной структуре тенниса, относятся: тотальные размеры тела 

(длина, масса, окружность грудной клетки (ОГК)) и их пропорции, определяю-

щиеся соотношением размеров туловища, конечностей и сегментов, а также по-

казатели силы правой и левой кисти. 

Следует отметить, что физическое развитие занимающихся теннисом ме-

нее специализированно по сравнению с другими видами спорта, но их значи-

мость всё равно для освоения игры безусловна. 

В силу ряда экзогенных и эндогенных причин организм занимающихся 

физическими упражнениями постоянно испытывает воздействия различной 

степени сложности. Эти воздействия исключительно многогранны и вызывают 

в организме изменения отдельных систем и регуляторных механизмов, пред-

определяя тем самым его определенные пограничные состояния [1, 3, 5, 10]. 

При этом бывают такие, когда достаточные функциональные резервы организ-

ма обеспечиваются его адаптационными возможностями, характеризующихся 

снижением функциональных возможностей организма, приводящих к срыву 

адаптационных процессов. Такое положение необходимо рассматривать как 

динамическую систему, осуществляющую важную и необходимую функцию 

для компенсации возрастающей энтропии (неупорядоченности). Вместе с тем, 

надо четко понимать, что одним из принципов поведения любой функциональ-

ной системы является ее консерватизм, то есть способность организма сохра-

нять привычное оптимальное состояние. Это может быть предопределено 

наследственно, реализовано индивидуумом самостоятельно или под целена-

правленным воздействием педагогического процесса. Существующее динами-

ческое равновесие биологической системы проявляется в виде неизменности 

ряда важнейших, в том числе и доминирующих функциональных состояний ор-

ганизма. Однако в повседневной жизни под влиянием экзогенных и эндогенных 

факторов, чаще всего наблюдаются значительные отклонения от состояний го-

меостаза и его классических пропорций в ту или иную сторону, что приводит к 

ряду негативных последствий. Вот почему, эти отклонения функциональной 
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системы не должны выходить за пределы критических колебаний. Получены 

уникальные данные, свидетельствующие о том, что функциональное состояние 

– это особое состояние личности. Оно отличается в первую очередь исключи-

тельной многофакторностью своих параметров. Многие проводимые исследо-

вания доказывают, что регулярные занятия теннисом благотворно влияют на 

многие из них. В исследованиях [2] доказана степень зависимости этих колеба-

ний от многих ведущих физиологических показателей, как: ЧСС, артериальное 

давление (систолическое давление (СД) и диастолическое давление (ДД)), жиз-

ненная емкость легких (ЖЕЛ), должная ЖЕЛ (ДЖЕЛ), максимальное потребле-

ние кислорода (МПК) и другие. Так, благодаря игровым упражнениям проис-

ходит вентиляция легких, показателем которой является минутный объем ды-

хания (МОД), т.е. количество воздуха, проходящее через легкие за одну мину-

ту. Если в покое МОД равен 5–8 л, то при интенсивных занятиях теннисом он 

может достигать 150–180 л. Нужно заметить, что если у занимающихся физиче-

скими упражнениями число вдохов 14–18 в минуту, то игровая деятельность 

вызывает их увеличение до 30–40 раз. Функциональное состояние занимаю-

щихся теннисом обычно связано с тренировкой дыхательной мускулатуры, 

способствующей увеличению ЖЕЛ [3]. 

При занятиях теннисом наблюдается специфичность роста и скорости 

кровотока. Если обычно в покое за одну минуту через сердце проходит 4–5 л 

крови, то при игре в теннис этот показатель может увеличиваться до 35 л. 

Средние данные потребления кислорода после розыгрыша очка относительно 

уровня МПК составляют 57–82,5 % у мужчин и 34,1–95,2 % у женщин. На цир-

куляцию крови большое влияние оказывает и ЧСС. В покое ЧСС колеблется в 

пределах 50–80 ударов в минуту. При игровой теннисной нагрузке этот показа-

тель может достигать 120–190 уд/мин. Так, например, доказана зависимость 

между показателями ЧСС и длительностью работы на площадке. Такое повы-

шение ЧСС, отмечают авторы, связано с увеличением темпа и длительности 

розыгрыша очка, с увеличением психической напряженности матча при сред-

нем и низком темпе розыгрыша очка, а иногда и при стабильных параметрах 

игры к концу матча. Зачастую ЧСС у занимающихся теннисом может достигать 

более 180 уд/мин. В то же время снижение ЧСС происходит лишь в том случае, 

если уменьшается интенсивность и длительность розыгрыша очка [2]. 

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что наиважнейшей 

физиологической основой функционального состояния занимающихся, обу-

славливающей их работоспособность являются ведущие энергетические систе-

мы. Первая из них это аэробная система, которая предоставляет энергию на 

длительный период (более двух минут), характеризуется маленькой скоростью 

ее высвобождения и большим количеством. Вторая – анаэробно-

гликолитическая протекает от пятнадцати секунд до одной минуты. Характери-

зуется средней скоростью высвобождения энергии и ее средним количеством. В 

процессе двигательной деятельности производит молочную кислоту, которая 

высвобождается в кровь, что является причиной усталости и появления болево-

го синдрома. Третья энергетическая система – это анаэробная (алактатная, кре-
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атинфосфатная). Она не требует для своей работы кислорода и представляет 

собой мгновенное выделение энергии в короткий промежуток времени, и ее 

высвобождается очень малое количество. Теннис как игра представляет в ос-

новном анаэробно-алактатную энергетическую систему, занимающую в игро-

вом процессе до 70 % времени, в то время как аэробно-гликолитическое со-

ставляет всего лишь 20 %, аэробная деятельность и того меньше – 10 % игрово-

го времени. Интегральный характер педагогического воздействия на энергети-

ческие процессы во многом определяет уровень приспособительных возможно-

стей организма, показатели гомеостаза, имеющиеся функциональные резервы и 

степень напряженности регуляторных механизмов. 

Определяющим фактором повышения учебного процесса является психо-

логическое состояние занимающихся [9]. Во многих случаях неспособность к 

обучению связана с неумением выявлять и переводить организм из одного пси-

хофизиологического состояния (ПФС) в другое. Данный факт зачастую приво-

дит к состоянию глубокой неудовлетворенности, незаинтересованности в учеб-

ном процессе, полной к нему апатии. Негативное ПФС, как правило, вызывает 

мышечное напряжение, усталость, быстрый пульс, поверхностное дыхание, 

слабость ног, медлительность, запаздывание двигательной реакции и быстроты 

рационального принятия решений. Являясь фундаментальной предпосылкой к 

двигательной деятельности, многие эти состояния играют ключевую роль в 

учебном процессе [6, 7, 9]. В их числе: мотивация, концентрация, эмоциональ-

ный контроль и др. Одни из них обычно вызывают позитивное состояние, как: 

уверенность, оптимизм, самоотдача. Доказано, что при определенных ПФС за-

нимающегося, он склонен добиваться идеальной игры или идеального состоя-

ния – свободы и уверенности движений, легкости, непринужденности и сбалан-

сированности их выполнения. Все эти состояния выступают как разные стрес-

соры, во многом определяющие успешное освоение программного материала. 

Помимо уже изложенного, другие спортивные специалисты [2, 10] выде-

ляют дополнительно и многие другие психологические свойства личности за-

нимающихся теннисом, среди которых они обращают особое внимание на по-

вышенную эмоциональную устойчивость, твердость характера, уверенность в 

себе, самостоятельность в оценке сложных ситуаций, пониженную тревож-

ность, способность к самоконтролю, настойчивость в достижении цели, иници-

ативность и смелость, стремление к лидерству [9]. Нельзя оставлять без внима-

ния и тот факт, что к числу весьма серьезных факторов, влияющих на степень 

обучения теннисиста, некоторые исследователи [10] относят проблему индуци-

рованного управления психологическим состоянием занимающихся как со сто-

роны преподавателя, так и со стороны самого занимающегося.  

Эта позиция, характеризующая зависимость психологического состояния 

и процесса обучения в теннисе, подтверждается результатами многочисленных 

исследований В.П. Жура; И. Гема; Б.Н. Пьянова. Они, в частности, указывают, 

что для диагностики психологического состояния занимающихся теннисом до-

статочно установить уровень быстроты двигательных реакций; определить точ-

ность кинестетических ощущений; точность дифференцировки мышечных уси-
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лий; психологическую устойчивость, переключение и распределение внимания; 

быстроту переработки зрительной информации. Полученные данные позволяют 

использовать их в учебном процессе при изучении технических элементов, не-

обходимых для успешного освоения игровой деятельности. 
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The results obtained will make it possible to expand the content of training sessions, increase the 

motivation of students and the level of their technical and physical preparedness  

Keywords: higher education institutions, physical education, table tennis, students, sports 

technique 

 

Sazonova Asia Vladimirovna, Candidate of Sciences in Pedagogy, docent, head of chair 

TaMPCaMinT, sazonov911@mail.ru Belarus, Minsk, Belarusian State Pedagogical University 

Named after Maxim Tank, 

 

Hizhevskii O.V. Candidate of Sciences in Pedagogy, Professor, Professor of TaMPCaMinT, 

hovz@mail.ru, Belarus, Minsk, Belarusian State Pedagogical University Named after Maxim Tank 

 

 

УДК 796.06-053.81  

 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КНР  

 

Фан Цзин 

 
Рассмотрены факторы, ведущие к ухудшению здоровья детей и молодежи, рассмот-

рены направления государственной политики Китая по улучшению физического состояния 

населения страны, проведены оценка и анализ физического развития и физической подго-

товленности китайских студентов.  
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КНР, мотивация, национальный стандарт.   

 

В настоящее время вопросы, связанные с ухудшением физической подго-

товленности студентов и нарушениями в их физическом развитии, привлекают 

внимание многих специалистов во всем мире. Снижение уровня физической 

подготовленности не только неблагоприятно сказывается на здоровье студен-

тов, но и является предпосылкой для серьезного кризиса в социальном развитии 

и прогрессе страны. Показатели развития двигательных способностей обучаю-

щихся в китайских университетах имеют тенденцию к стойкому снижению в 

течение последних двадцати лет [1]. В числе основных отклонений от нормаль-

ного в состоянии здоровья студенческой молодежи специалисты выделяют сле-
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дующие: 

1. Нарушения осанки студентов. 

Обследования студентов университетов показало, что [2] количество об-

следуемых с нарушениями осанки различной степени составило 1217 обучаю-

щихся, что составляет 97,20%, из них на долю парней приходится 95,84% от 

общего числа студентов, и 94,62% у девушек. Это свидетельствует о распро-

страненности нарушений осанки и необходимости принятия соответствующих 

адекватных мер. Нарушения в состоянии опорно-двигательного аппарата уве-

личивают нагрузку на мышцы, суставы, ткани и органы, влияющие на физиче-

ское состояние человека. 

2. Чрезмерное использование электронных устройств. 

Исследования показывают, что примерно 30 % студентов используют мо-

бильные телефоны для общения в сети, 22 % студентов – для игр, а у 18 % сту-

дентов нарушен режим сна вследствие просмотра видео и контента социальных 

сетей. Около одной трети студентов почти не занимаются физическими упраж-

нениями, а длительное использование мобильных телефонов с вынужденным 

наклоном головы может вызвать шейный спондилез, миопию, артрит пальцев и 

абдоминальное ожирение [2]. При изучении образа жизни студентов, было 

установлено, что только 24,6 % студентов выработали привычку к системати-

ческим занятиям физической культурой и спортом, а 67,1 % студентов или не 

занимаются вообще, или занимаются не регулярно, от случая к случаю [3].  

Согласно опросу о пищевых привычках студенты университетов питают-

ся нерегулярно. Регулярная несбалансированная по основным питательным ве-

ществам диета, по мнению специалистов, является одной из предпосылок 

ухудшения работы сердечно-сосудистой системы, ведет к избыточному весу и 

ожирению. 

В Китае выявлены заболевания диабетом у 114 миллионов человек, что 

соответствует 12 % населения. Около 50 % жителей КНР находятся на стадии 

преддиабета (по данным ВОЗ, избыточная масса тела является предпосылкой 

для появления сахарного диабета 2-го типа в 44 – 56 %, ишемической болезни 

сердца – для 17–23 %, артериальной гипертензии – 17 %, желчнокаменной бо-

лезни – 30 %, остеоартрит – 14 %, злокачественные новообразования – 11 % 

[2,]; дискретно связаны со снижением когнитивных способностей, наличием 

психологических проблем и социальной адаптацией детей [2]. Экономическая 

обоснованность профилактики избыточного веса населения выше по сравне-

нию с курением и алкоголизмом. Суммарно по странам расходы, связанные со 

стоимостью лечения заболеваний, вызванных ожирением, снижением произво-

дительности труда составляют 2,8 % ВВП всех стран [3]. 

3. Отрицательные психологические факторы. 

 Опрос, проведенный центром в 22 крупных городах мира, показал, что 

частота детских психических расстройств в Китае составляет около 13 %. В 

США этот показатель превышает 20 %; в Японии около 14 %. Исследование, 

проведенное Министерством образования КНР, показало, что треть детей в 

возрасте от шести до 14 лет страдает дезадаптацией [3]. В результате проведен-
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ного опроса порядка 20000 детей по всей стране было выявлено, что большин-

ство из них испытывают возрастающую образовательную нагрузку. Около 40 % 

детей, находящихся на лечении по поводу психических расстройств, страдают 

от проблем, связанных с учебой – неспособность учиться и проблемы с приспо-

соблением к школьной жизни. 

Су Сунсин, директор Института исследований молодежи Шанхайской 

академии социальных наук, считает причиной психических перегрузок высо-

кие ожидания родителей, ведущее к каждодневному давлению на ребенка и 

высокой конкуренцией со стороны сверстников. По мнению исследователей, 

причина плохой успеваемости состоит не в низком коэффициенте интеллекта 

(IQ). Основным фактором низкой успеваемости детей является поведение ро-

дителей и их давление на ребенка. Проблема грубого, замкнутого и «гиперак-

тивного» поведения распространена среди детей младшего и среднего школь-

ного возраста, и сходные поведенческие расстройства обнаруживаются у 17 % 

детей, поступивших на лечение в г. Шанхае. Сюй Хао говорит о том, что эмо-

циональные проблемы, такие как одиночество, зависимость и тревога, состав-

ляют 13 % в общем количестве пациентов. Помимо академического давления 

Сюй Хао видит главной причиной, ведущей к дезадаптации детей, ненаучные 

методы обучения, используемые как школой, так и семьей.  

В Шанхае более 20 центров психологической терапии для детей. Ситуа-

ция осложняется тем, что многие родители не готовы признать, что в семье 

кто- либо имеет психологические проблемы. Проблема усугубляется в студен-

ческом возрасте. Анкетный опрос психологических расстройств студентов по-

казывает, многие из них живут с психологическими расстройствами, которые 

выражены в тревоге, беспокойстве, напряжении. Основное ощущение, выра-

жено в отсутствии интереса к жизни (у 49,0 % студентов от всех опрошенных), 

тревога, связанная с результатами учебы и высокой учебной нагрузкой – 

42,4 %, напряжение в межличностном общении наблюдалось у 42,8 % от всех 

опрошенных студентов, неспособность самореализации – у 35 %; низкая само-

оценка – у 22,2 % студентов [4].  

4. Снижение физической активности.  

Данные Национального бюллетеня по фитнес-мониторингу за 2006 – 2015 

годы, выпущенного Главным управлением спорта Китая в 2016 году, показали, 

что уровень физической подготовленности китайских студентов снижается в 

течение 10 лет подряд. Количество занятий физического воспитания в учре-

ждениях образования относительно невелико, невысокая моторная плотность и 

интенсивность тренировочных нагрузок на занятии. Одно 90-минутное занятие 

по физическому воспитанию в неделю не способствует существенному улуч-

шению физического состояния студентов.   

В 2014 году Государственный совет Китая опубликовал «Несколько за-

ключений по ускорению развития спортивной индустрии и стимулированию 

использования спорта». Фитнес для всех официально стал национальной стра-

тегией. В то же время правительство КНР признает, что «без здоровья для всех 

не будет всестороннего благополучия», поэтому в октябре 2016 года Централь-
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ный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет выпу-

стили План «Здоровый Китай-2030». Предполагается формирование нацио-

нальной стратегии, направленной на всестороннее улучшение здоровья китай-

ской нации и реализацию скоординированного развития здоровья людей, эко-

номики и общества. С принятием этой политики количество людей в Китае, ко-

торые регулярно занимаются физическими упражнениями, превысило 400 мил-

лионов. Были построены 30 национальных, 204 первого уровня, 474 второго 

уровня и 1 609 третьего уровня тренировочных баз по различным видам спорта, 

и было подготовлено примерно 650 000 инструкторов по видам спорта на всех 

уровнях. Для населения страны становятся доступными все больше и больше 

спортивных объектов, спортивное руководство использует научное сопровож-

дение, совершенствуется содержание спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

В Китае уделяется особое внимание физическому развитию детей и мо-

лодежи. Совершенствуются формы организации занятий, средства, методы фи-

зического воспитания. В учреждениях образования большое значение придает-

ся формированию мотивации обучающихся к занятиям физической культурой, 

в связи с чем расширяется выбор форм организации занятий и пересматривает-

ся их содержание, максимально учитывая интересы студентов. Отношение сту-

дентов к занятиям определяется внутренними мотивами и внешними условия-

ми. Одной из предпосылок возникновения и развития мотивов является изме-

нение и расширение круга деятельности, преобразующей предметную действи-

тельность (Ильин Е.П.). Важнейшим компонентом мотивационной сферы, свя-

занным с эмоциями, является изучение интересов студентов, их предрасполо-

женности к занятиям определенным видом двигательной активности. Знание 

потребностей и интересов студентов послужили основой для создания множе-

ства спортивных молодежных объединений по видам спорта, организации сту-

денческих соревнований и фестивалей. Широкое распространение в универси-

тетах Китая получили занятия легкой атлетикой, бадминтоном, тайцзицюань, 

настольным теннисом, футболом. С одной стороны, наблюдается увеличение 

различных видов двигательной активности в университетах КНР, в то же время 

эффективность занятий с использованием средств различных видов спорта и их 

оздоровительное и тренировочное воздействие на уровень физической подго-

товленности студентов изучено недостаточно. 

Для определения влияния занятий различными видами двигательной ак-

тивности на показатели физического развития и физической подготовленности 

студентов были проанализированы результаты тестирования студентов в неко-

торых функциональных тестах, двигательных тестах по показателям их физиче-

ского развития. Используемый метод антропометрии (соматометрии) включал 

измерение длины тела, массы тела. После измерений рассчитывался индекс 

массы тела (ИМТ) как отношение массы тела к показателю длины тела, возве-

денному в квадрат). Для оценки производительности дыхательной системы 

студентов измерялась жизненная емкость легких (ЖЕЛ) методом спирометрии. 

Метод динамометрия включал определение силы мышц кистей рук. Из психо-
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физиологических показателей рассматривалось время реакции выбора. В кон-

трольно-педагогических испытаниях устанавливались показатели развития 

двигательных качеств студентов. Изучен уровень развития быстроты, коорди-

национных и скоростно-силовых способностей, сила мышц пресса, спины, рук. 

В программу тестирования входили следующие контрольные упражнения: бег 

на 50 м., поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивания, 

сгибания разгибания рук, бег на 800 или на 1000 метров, прыжки через скакал-

ку и бросок волана в обозначенное место.   

Кроме указанных выше, в исследовании использовались следующие 

методы: анализ специальной литературы по проблеме исследования, 

педагогические наблюдения, методы математической статистики. 

В рамках констатирующего эксперимента проводился контроль и оценка 

исходного уровня физического развития и физической подготовленности 

студентов КНР. Для оценки физической подготовленности использовались 

тестовые задания программы университета по физической культуре для 

определения уровня развития скоростно-силовых способностей, быстроты, 

скоростной и силовой выносливости, гибкости. В тестировании участвовали 40 

юношей и девушек, средний возраст составил 18,4 года. В тестовых 

упражнениях «бег на 800 метров» и «бег на 1000 метров», «подтягивания на 

перекладине» и «сгибания и разгибания рук в упоре лежа» достоверность 

различий не выявлялась. Полученные результаты приведены в таблице.  

 

Уровень физического развития и физической  

подготовленности студентов КНР 

 

Тестовое упражнение  

Показатели физического развития и 

физической подготовленности 

 

Х̅± 

девушки 

Х̅± 

юноши 

 

Длина тела, см 162,2±10,31 173,5±10,52 P<0,05 

Масса тела, кг 54,9±8,1 81,8±6,3 P<0,05 

Индекс массы тела / ИМТ 22,7±0,53 26,4±0,48 P<0,05 

Жизненная емкость легких / 

ЖЕЛ, л 

2600,21± 

11,99 
3951,33±12,61 

 

P<0,05 

Бег 800 (1000) м, сек 4,0±2,5 4,54±3,0 - 

Прыжок в длину с места, см 153,1±7,9 197,8±9,5 P<0,05 

Бег 50 м, с 9,63±0,23 8,4±0,10 P<0,05 

Подтягивание (юн.), сгиба-

ние-разгибание рук в упоре 

лежа (д.), кол-во раз 

7,8±3,7 5,4±2,2 

 

 - 

Наклон вперед из положения 

сидя на полу, см 
12,3±1,36 8,5±1,18 P<0,0 
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Продолжение таблицы 

 
Подъем туловища из положе-

ния лежа на спине, кол-во раз 

в минуту 

40,8±8,3 39,9±9,6 P>0,05 

Прыжки через скакалку, 30 с 60,5±7,9 59,2±11,6 P>0,05 

Бросок волана в заданную 

точку, м 
4,8±1,4 6,0±1,65 P<0,0 

Оценка внимания 40,31±1,2 40,24±2,3 P>0,05 

Динамометрия правая р., кг 26,6±0,35 39,0±0,51 P<0,0 

Динамометрия, левая р., кг 24,03±0,23 36,6±0,29 P<0,05 

Время реакции выбора, с 0,46±0,11 0,41±0,07 P>0,05 

 

Сравнительный анализ физического развития юношей и девушек 

показал, что в показателях длины, массы, индекса массы тела между ними 

наблюдаются статистически значимые различия (P<0,05). Функциональное 

состояние мышечной силы кистей правой и левой рук по показателям 

динамометрии существенно выше у юношей (P<0,05). Состояние 

производительности дыхательной системы по оценке жизненной емкости 

легких также у юношей находится на более высоком уровне, чем у девушек 

примерно (P<0,05). Выявлены статистически достоверные различия в уровне 

физической подготовленности девушек и юношей.  Гибкость у девушек развита 

в большей степени (Р<0,05). У юношей значимые различия наблюдались в 

показателях взрывной силы в упражнении «прыжок в длину с места» (Р<0,05). 

Упражнение «поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой» для оценки силы мышц пресса выполнялось также без существенных 

различий (P>0,05). Уровень физической подготовленности студентов по 

оценочным таблицам нормативных требований программы «Национальный 

стандарт физической подготовленности студентов» соответствует среднему. 
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УДК 377.5 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

 

С.А. Чубов 

 
Рассматривается важность подготовки будущих фармацевтов с учётом социально-

экономических потребностей и быстрого развития сферы фармации. Основное внимание 

уделяется необходимости овладения инновационными технологиями для решения професси-

ональных задач. В качестве приоритетных средств искусственного интеллекта выделяют: 

чат-боты, адаптивное обучение, виртуальная реальность и геймификация. Однако автор 

отмечает, что нынешние организационно-дидактические условия нуждаются в улучшении 

для повышения эффективности использования инновационных технологий. Цель статьи – 

представить оптимальные организационно-дидактические условия для формирования про-

фессиональной компетентности студентов-фармацевтов посредством средств искус-

ственного интеллекта. 

Ключевые слова: педагогические условия, искусственный интеллект, чат-бот, про-

фессиональная компетентность, 33.02.01 Фармация. 

 

Одним из перспективных направлений подготовки кадров является под-

готовка будущих фармацевтов с учетом актуальных социально-экономических 

потребностей. Сфера фармации является одной из самых быстро развивающих-

ся и характеризуется высокой степенью дифференциации в условиях глобаль-

ных потребностей современного мира и данной области. 

В современных условиях необходимо осуществлять подготовку будущих 

фармацевтов с высоким уровнем сформированности их профессиональной 

компетентности, важнейшей составляющей которой является владение иннова-

ционными технологиями, обеспечивающими эффективное решение профессио-

нальных задач таких, как: изготовление лекарственных форм и проведение обя-

зательных видов внутриаптечного контроля, реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента, консультирование и информирование по-

требителей фармацевтических услуг, организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием, организация и управление фармацевтиче-

ской деятельностью [7]. 

В качестве приоритетных средств искусственного интеллекта выступают 

следующие: чат-бот, адаптивное обучение, виртуальная реальность (VR) и гей-

мификация [8, 9]. 

Реализация данных технологий требует высокого уровня профессиональ-

ного мышления в условиях вызовов, характерных для современной сферы фар-

мации, к которым относятся следующие: 
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 изменение требований и стандартов качества, что требует от произво-

дителя непрерывного приспособления и совершенствования своих процессов; 

 увеличение конкуренции на рынке, в следствии появления новых игро-

ков и изменение потребностей покупателей; 

 уменьшение затрат на производство и создание новых продуктов без 

ухудшения качества и безопасности; 

 появление новых, более эффективных и безопасных лекарственных 

средств; 

 социальные и экологические вызовы, относящиеся к производству и 

использованию лекарственных средств; 

 регулярное обучение и повышение профессиональной квалификации 

сотрудников для обеспечения соответствия высоким стандартам качества. 

Для решения данных задач возможно использовать инновационные тех-

нологии, применение которых предусматривает реализацию актуальных педа-

гогических условий, реализующих всестороннюю подготовку будущих фарма-

цевтов с применением средств искусственного интеллекта. 

Однако накопленный практический опыт и результаты теоретических ис-

следований свидетельствует о том, что проблема разработки комплекса педаго-

гических условий, направленных на эффективное применение средств искус-

ственного интеллекта в подготовке будущих фармацевтов, не решена в долж-

ной степени. Это ведет к снижению качества подготовки специалистов в сфере 

среднего профессионального образования. (Богданова А.Н., Буров В.А.,  

Котов С.В., Красько М.А. Сергеева, А.А. Тюняткин, Кадеева О.Е., Каменев 

Р.В., Карпенко О.М., Катханова Ю.Ф., Клочихин В.В., Коровникова Н.А., Мед-

ведев А.В., Радугин А.А., Роберт И.В., Розов К.В., Шобонов Н.А.). 

Целью работы является представление педагогических условий, обеспе-

чивающих эффективность применения средств искусственного интеллекта в 

процессе формирования профессиональной компетентности обучающихся по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Анализ исследований показывает, что педагогические условия для учеб-

ного процесса с применением искусственного интеллекта обладают специфиче-

скими особенностями и представляют собой основополагающий фактор успеха 

в обучении специалистов данной области. 

Основываясь на уже имеющемся теоретическом и практическом опыте, а 

также учитывая специфику основных видов образовательной деятельности, 

важно определить наиболее значимые педагогические условия. 

В образовательном процессе педагогические условия играют одну из 

ключевых ролей в обеспечении качества и эффективности обучения, и форми-

ровании профессиональной компетентности. Они являются основой для разра-

ботки методик, технологий и подходов, которые позволяют достигать высоких 

результатов в обучении и развитии обучающихся. 

Последовательное внедрение эффективных педагогических условий по-

могают преподавателю достичь высоких результатов во время практической 

работы с учащимися на различных образовательных уровнях. Исходя из этого, 
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на основе изучения специализированной научной литературы, можно выделить 

научные труды Н. Ипполитовой, Н. Стерховой, В.А. Ширяевой, которые де-

тально и комплексно изучают понятие «педагогические условия». 

В результате анализа, изучения и систематизации исследовательских 

взглядов авторы приходят к заключению, что педагогические условия – это 

«один из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность 

возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воз-

действующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и 

обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие» [1]. 

Необходимо отметить, что педагогические условия являются комплексом 

аспектов, которые обеспечивают функционирование и развитие образователь-

ного процесса. К ним можно отнести: 

 организация учебного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 взаимодействие участников образовательного процесса; 

 использование современных методов и технологий обучения; 

 создание благоприятной психологической атмосферы; 

 обеспечение доступности и актуальности информации. 

Разработка педагогических условий требует от педагога профессиона-

лизма, творческого подхода и умение адаптироваться к изменяющимся услови-

ям, применять современные информационные технологии, в том числе и сред-

ства искусственного интеллекта. Важно отметить, что педагогические условия 

не являются статичными, они должны постоянно развиваться и совершенство-

ваться, чтобы соответствовать образовательным потребностям обучающихся. 

[1, 10] 

Искусственный интеллект может быть использован в формировании про-

фессиональной компетентности фармацевта, но для этого требуется создать со-

ответствующие педагогические условия. 

В ходе педагогического эксперимента апробировались педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность процесса формирования профессио-

нальной компетентности будущих фармацевтов на основе применения средств 

искусственного интеллекта, и в качестве наиболее эффективных условий были 

выявлены следующие: 

1. Погружение обучающихся в профессионально-направленную среду в 

области фармации, демонстрирующую выполнение наиболее значимых задач в 

данной сфере на основе применения средств искусственного интеллекта; 

Данное педагогическое условие способствует активному взаимодействию 

учащихся с профессиональной деятельностью и ее элементами, которые позво-

ляют им приобрести знания, навыки и компетенции, необходимые для успеш-

ной работы в сфере фармации, в том числе с учетом применения средств искус-

ственного интеллекта. Этот подход к обучению помогает студентам лучше по-

нять и осознать значимость выбранной профессии, а также получить практиче-

ский опыт в профессиональной деятельности, который может быть полезен при 



Известия ТулГУ. Педагогика. 2023. Вып. 4 

115 

 

трудоустройстве и дальнейшей карьере, в сфере применения и использования 

средств искусственного интеллекта. 

Погружение в профессионально-направленную среду осуществляется 

следующими способами: 

 производственная практика (проведение практических занятий на 

предприятиях и в организациях, где студенты могут получить опыт работы в 

профессионально-ориентированной среде); 

 стажировки и волонтерская деятельность (предоставление студентам 

возможности принятие участие в реальных проектах, связанных с их будущей 

профессией); 

 участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях, связанных с 

выбранной профессией, что позволяет им применить полученные знания и 

навыки на практике; 

 проектная деятельность (возможность обучающихся работать над ре-

альными задачами и проблемами, связанными с их профессиональной деятель-

ностью). 

2. Интеграция аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской 

деятельностей и производственной практики; 

Это условие предполагает объединение различных видов учебной дея-

тельности для достижения более глубокого и всестороннего понимания изучае-

мого материала включает в себя: 

 аудиторную деятельность (проведение лекций, семинаров, практиче-

ских работ и других форм занятий); 

 самостоятельную деятельность (выполнение студентами домашних за-

даний, подготовка к занятиям, чтение дополнительной литературы и т.д.); 

 научно-исследовательскую деятельность (участие студентов в научных 

проектах, написание курсовых и дипломных работ, участие в конференциях и 

т.д.); 

 производственную практику (прохождение студентами практики на 

фармацевтических предприятиях, организациях и учреждениях с целью полу-

чения практического опыта работы и навыка в профессиональной деятельно-

сти). 

Выполнение различных видов профессиональной деятельности позволяет 

студентам повысить уровень знаний, развить навыки самостоятельной работы и 

исследовательской деятельности, а также приобрести практический опыт рабо-

ты в выбранной профессиональной сфере с учетом применения средств искус-

ственного интеллекта. 

3. Обеспечение взаимодействия с отечественными и зарубежными парт-

нерами с целью овладения опытом в сфере фармации на основе применения 

возможностей искусственного интеллекта; 

Под данным условием понимается налаживание и поддержание связей 

между фармацевтическими учреждениями различных уровней с целью обмена 

опытом, знаниями и технологиями, а также для совместной работы. Это позво-

ляет увеличить кругозор участников, повысить качество обучения и научных 
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исследований, а также укрепить международное сотрудничество в области 

фармации. 

4. Привлечение обучающихся в проектную деятельность, основанную на 

интеграции традиционных образовательных средств и средств искусственного 

интеллекта; 

Данное условие, может позволить вовлечь студентов в разработку и вы-

полнение проектов, направленных на достижение определенных целей и реше-

ние задач в профессиональной деятельности фармацевта. 

Для привлечения обучающихся в проектную деятельность, основанную 

на интеграции традиционных образовательных средств и средств искусственно-

го интеллекта, можно использовать следующие методы: 

 проведение различных семинаров и мастер-классов, посвященных об-

суждению возможностей и преимуществ использования искусственного интел-

лекта в образовательной и профессиональной деятельности; 

 организация профессиональных конкурсов и соревнований для обуча-

ющихся, что позволит не только применить свои знания на практике, но и по-

лучить опыт работы в команде; 

 использование в учебном процессе различных курсов и модулей, свя-

занных с искусственным интеллектом. Это включает в себя самостоятельное 

изучение средств искусственного интеллекта, так и их использование при изу-

чении других дисциплин; 

 создание условий для увлечения обучающихся в проектную деятель-

ность, для выполнения которых обучающиеся объединяются в команды и раз-

рабатывают проекты, интегрирующие традиционные методики обучения и тех-

нологии искусственного интеллекта; 

 привлечение преподавателей к использованию технологий искусствен-

ного интеллекта в учебном процессе. Это может быть реализовано на основе 

разработки методических рекомендаций, проведение семинаров по повышению 

квалификации, а также при поддержке со стороны администрации учебного за-

ведения; 

 привлечение родителей обучающихся и общественности по вопросу 

преимуществ интеграции традиционных форм обучения и искусственного ин-

теллекта в образовательном процессе и профессиональной деятельности. 

5. Формирование мотивации профессиональной деятельности посред-

ством вовлечения обучающихся в международные фармацевтические проекты, 

направленные на овладение инновационными приемами и формами организа-

ции деятельности в сфере фармации: 

Применение данного условия направлено на стимуляцию человека к до-

стижению определенных целей в своей профессиональной деятельности. 

Использование инновационных приемов и форм организации деятельно-

сти в сфере фармации включают в себя применение новых подходов, методов и 

технологий, применение которых ведет к повышению качества выполняемой 

профессиональной деятельности что приводит к увеличению эффективности и 

снижению затрат. Примером является, использование информационных техно-
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логий на основе искусственного интеллекта для автоматизации процессов, раз-

работки новых методов лечения и лекарств, а также улучшение системы управ-

ления и контроля качества продукции. 

6. Применение системы профессионально-ориентированных заданий на 

основе чат-бота, включающегося в себя средства искусственного интеллекта. 

Под данным педагогическим условием понимается использование ком-

плекса заданий, которые направлены на формирование профессиональной ком-

петентности будущих фармацевтов. Использование такой системы на основе 

искусственного интеллекта позволяет студентам более глубоко изучить теоре-

тические основы профессии, а также развить практические навыки работы в 

конкретной сфере. Профессионально-ориентированные задания могут быть 

различными по сложности и содержанию и могут включать как теоретические 

вопросы, так и практические задачи. Чат-бот может помочь студентам в выпол-

нении таких заданий, предоставляя им информацию о профессии, отвечая на 

вопросы и предлагая упражнения для практики. 

Следует отметить, что реализация данных технологий невозможна без ак-

тивной позиции студентов и преподавателя как субъекта образовательного 

процесса, целью которого является направление на развитие личностного и 

профессионального потенциала кадров, способных решать актуальные задачи в 

сфере фармации. 
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