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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению современного состояния пробле-
мы формирования научного мировоззрения учащихся при изучении 
физики, анализу понятия пространственно-временной компетенции 
в его взаимосвязи с понятием методологии и роли школьного курса 
физики в формировании мировоззрения учащихся. Рассматриваются 
задачи, которые реализуются в процессе обучения физики: формиро-
вание у учащихся пространственно-временных представлений, соот-
ветствующих мыслительных умений, знаний о пространственно-вре-
менных методах исследования и фундаментальных теориях физики 
на современном уровне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учащиеся, образовательный процесс, научное 
мировоззрение, обучение физике, пространственно-временные пред-
ставления, пространственно-временная компетенция.
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О. Е. Кадеева ■ Формирование научного мировоззрения школьников при обучении физике...

Анализ современной методологической, психолого-педагогической 
и научно-популярной литературы последних лет по вопросу форми-

рования у учащихся научного мировоззрения показывает, что исследова-
ний, связанных с формированием научного мировоззрения в современ-
ных условиях на уроках физики практически нет; отсутствует программа 
формирования научного мировоззрения учащихся общеобразовательных 
школ. Учебные программы школ не предусматривают изучение методо-
логии науки в аспекте, необходимом для формирования единого научно-
го мировоззрения. Вследствие чего, учащиеся часто не могут переносить 
полученные научные знания из одной предметной области в другую, у них 
в полной мере не формируется мировоззрение и интегративное видение 
закономерностей и процессов окружающего мира. Поэтому учитель дол-
жен выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы формиру-

THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC 
WORLDVIEW OF SCHOOLCHILDREN WHEN 
TEACHING PHYSICS AT THE MODERN STAGE
Kadeeva O. E.,
Candidate of Philosophy, Associate Professor
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  
“Far Eastern Federal University”, Vladivostok

ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of the modern state of the prob-
lem of the formation of the scientific worldview of students in the study 
of physics, the analysis of the concept of space-time competence in its 
relationship with the concept of methodology and the role of the school 
physics course in the formation of the worldview of students. The prob-
lems that are realized in the process of teaching physics are considered: the 
formation of spatio-temporal concepts in students, corresponding thought 
skills, knowledge about spatio-temporal research methods and fundamen-
tal theories of physics at the modern level.

KEYWORDS: students, educational process, scientific worldview, physics 
training, spatial-temporal concepts, spatial-temporal competence
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емые знания служили основой формирования у учащихся научного миро-
воззрения, при этом действия учителя и учащихся, педагогические приемы 
и формы организации учебной деятельности должны быть согласованы 
и ориентированы на совершенствование процесса формирования научно-
го мировоззрения учащихся общеобразовательных школ.

Такое понимание проблемы исследования требует углубленного рас-
смотрения представлений о современной научной картине мира. 

Одной из методологических функций научной картины мира в про-
цессе обучения физике является анализ на ее основе понятий, исследо-
вание структуры научных теорий, выяснение содержания и значения 
основополагающих идей, их эволюции, границ применимости понятий, 
законов и теорий и т. п. В настоящее время актуален вопрос о роли по-
нятия научного мировоззрения в обучении физике. Так в ФГОС обще-
го среднего образования указаны требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ, которые структурируются 
по ключевым задачам общего образования и включают в себя предмет-
ные, метапредметные и личностные результаты. Стандарт устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы:

— личностным, включающим готовность и способность обучающих-
ся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформиро-
ванность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности;

— метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные);

— предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе из-
учения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и при-
менению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 
и приемами (пункты, подчеркивающие актуальность темы иссле-
дования в данной статье) [18].
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ФГОС основного общего образования устанавливает требования к ре-
зультатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования:

— личностным, включающим готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-
ной деятельности;

— метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные);

— предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для данной пред-
метной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-
ми [19].

В связи с этим, можно утверждать, что в предметных результатах про-
цесс формирования научного мировоззрения отражается через приобре-
тение учащимися специфических умений в области физики, видов дея-
тельности по получению нового знания в рамках физики, формированию 
научного типа мышления, владению научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами, а в метапредметных раскрывается дея-
тельностное взаимодействие учащихся с учителем и другими учащимися. 
В универсальных учебных действиях нет прямого упоминания научного 
мировоззрения, но учебные действия связаны с процессом формирования 
научного мировоззрения учащихся [24]. В условиях ФГОС общего учитель 
должен уметь организовать деятельность школьников таким образом, что-
бы создавались условия для формирования как универсальных учебных 
действий, так и самих предметных и метапредметных компетенций обуча-
ющихся. Это позволит развивать в них самостоятельность, свободное об-
щение, умение высказывать свою точку зрения, интерес к предмету, умение 
осознано воспринимать информацию. Современный учитель должен по-
нимать, что лучшее усвоение знаний учащимися происходит только в про-
цессе их собственной мыслительной деятельности и проявления самосто-
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ятельности. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что на учебных 
занятиях по физике происходит формирование и универсальных учебных 
действий школьников, и научного мировоззрения. 

Рассмотрим вышесказанное на конкретном примере понятий «про-
странство» и «время», представления о которых составляют основу совре-
менной научной картины мира, эволюция которой взаимосвязана, в том 
числе, с процессом развития данных понятий. Например, в механистиче-
ской картине мира пространственно-временные представления раскры-
ваются законами Ньютона, а в электродинамической — представления 
о пространстве и времени опираются на основы специальной теории отно-
сительности (СТО). Общая теория относительности (ОТО) сформировала 
пространственно-временные представления через изучение гравитации, 
а исследование микромира зародило совершенно новые представления 
о пространстве и времени.

В школьном курсе физики свойства пространства и времени характери-
зуются различными физическими величинами. Имеются все возможности 
для разъяснения учащимся, какие физические величины являются про-
странственными характеристиками, а какие — временными.

Включение этих вопросов в школьный курс физики позволяет объеди-
нить содержание учебного материала с достижениями современной науки, 
помогает свести в единое целое знания учащихся, полученные из различ-
ных средств массовой информации и знаниями, полученными в школе. 

Применяемая в массовой школе методика формирования у учащихся 
понятий «пространство» и «время» имеет ряд недостатков, к числу кото-
рых можно отнести недооценку межпредметных связей в осуществлении 
данного процесса, пренебрежение со стороны учителей применением 
упражнений, направленных на овладение учащимися содержанием форми-
руемых у учеников пространственно-временных представлений и на выяв-
ление связей между понятиями о пространстве и времени.

При постановке задачи формирования научного мировоззрения уча-
щихся при изучении всех разделов курса физики учителем интерпретиру-
ются пространство и время через призму современной физической карти-
ны мира.

Изучением физической картины мира ранее занимались В. Ф. Ефименко 
[3], В. В. Мултановский и другие [12]. В настоящее время в картине мира по-
явились новые идеи, новые открытия (синергетика, нанотехнология, идея 
о единстве физики космоса и элементарных частиц, идея принципиальной 
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междисциплинарности и др.). Можно привести большое число примеров, 
вскрывающих глубокое методологическое значение концепции эволюции 
физической картины мира для выяснения и анализа мировоззренческого 
содержания физического знания. Именно в свете эволюции становления 
и развития современной физической картины мира необходимо реализо-
вывать процесс обучения физике в школе, а при формирования у учащих-
ся современной научной картины мира при обучении физике, в частности, 
методологическое содержание и значение понятий о пространстве и време-
ни раскрывать через анализ эволюции современной физической картины 
мира. 

Представления о пространстве и времени на протяжении всего науч-
ного познания занимали и занимают центральное место в изучении чело-
веком окружающей действительности. В процессе всего развития науки 
и по настоящее время эти представления трансформировались и рациона-
лизировались. Поэтому в школе необходимо представления о пространст-
ве и времени формировать у учащихся, основываясь на современной физи-
ческой картине мира.

Неправильная интерпретация понятий пространства и времени спо-
собствует развитию метафизического, догматического способа мышления, 
несовместимого с научным мировоззрением. Поэтому повышение научно-
го уровня обучения физике и естествознания открывает новые возможно-
сти для решения проблемы формирования пространственно-временной 
компетенции учащихся старших классов, а также для совершенствования 
их универсальных учебных действий. Под компетенциями будем понимать 
знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач [13, 22]. 

В последнее время встречаются попытки раскрыть понятие простран-
ственной или временной компетенции по отдельности в области конкрет-
ной дисциплины или с точки зрения психологии, как это делают, например, 
Рыбина Л. М., которая раскрывает понятие пространственной компетен-
ции и ее формирование у учащихся на уроках географии [16], или Енько-
ва Л. П., которая рассматривает в психолого-педагогическом образовании 
структуру и содержание временной компетентности [2]. 

В данной статье будем опираться на понятие пространственно-времен-
ной компетенции как единого целого, несущего в себе философский аспект. 
Кратко под пространственно-временной компетенцией будем понимать 
умения учащихся оперировать пространственно-временными представ-
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лениями в ходе учебного процесса. Подробнее — знания, умения, опыт 
и личностные качества обучающихся, которые они используют в ходе по-
знания и выделения в объектах, процессах и явлениях окружающей дейст-
вительности пространственных, временных и пространственно-времен-
ных свойств и отношений. 

Пространственно-временная компетенция призвана обеспечить уча-
щимся достижение учебных целей, например, при: 

1) изучении материала — умение использовать мышление в области 
пространства и времени; устанавливать межпредметные связи своих 
знаний; самостоятельно использовать пространственно-временные 
знания для решения реальных жизненных проблем;

2) поиске новой информации — ориентироваться в пространственно-
временном окружении; получать информацию о роли пространст-
венно-временных представлений в развитии науки и техники;

3) размышлениях — организовывать взаимосвязь прошлых и настоя-
щих событий в физике, астрофизике и естествознании; осознавать 
зависимость понимания пространственно-временной проблематики 
от потребностей общества.

В научных исследованиях введение новых понятий (в том числе, физи-
ческихвеличин) обычно связано с интерпретацией тех или иных опытных 
данных. Введение каждого понятия должно логически вытекать из по-
ставленной задачи, поэтому индуктивный способ введения физических 
величин в средней школе согласуется с методологией науки. При форми-
ровании физических понятий необходимо учитывать, что они имеют аб-
страктный характер [4, 11].

Рассмотрим структуру процесса формирования у учащихся простран-
ственно-временной компетенции [13, 22].

1. Обусловленность развития физики социальными процессами, общим 
уровнем культуры и потребностями техники. Показ данной зако-
номерности развития физики позволит представить в сознании уча-
щихся пространство и время как единое целое, тесно переплетенное 
с другими областями человеческого знания.

2. Применимость физических понятий «пространство», «время», «про-
странство-время» в окружающем мире. Указывая границы приме-
нимости понятий «пространство» и «время», раскрывая их свойства 
и отношения, можно плавно перейти к философской категории еди-
ного пространства-времени с его свойствами и характеристиками.
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3. Преемственность понятий пространства и времени как единого це-
лого на примере астрофизических явлений и в развитии науки и тех-
ники в целом. Развитие знаний в данной области — это закономерное 
и последовательное обобщение, в процессе которого обнаруживает-
ся преемственность научного знания и объективная ценность физи-
ческих теорий.

Понимание старшеклассниками научных понятий в области простран-
ственно-временной проблематики не всегда достаточно глубоко, устойчи-
во и прочно. В практике обучения положение сейчас таково, что учащихся 
обучают оперированию пространственно-временными физическими вели-
чинами без выяснения содержания и точных формулировок понятий «про-
странство», «время» и «пространство-время». В результате у них остаются 
весьма смутные представления о пространственно-временных свойствах 
материи, они затрудняются ответить на вопрос, какие именно свойства тел 
и явлений характеризует пространство и какие характеризует время, какие 
физические величины используются для характеристики пространствен-
ных и какие для характеристики временных свойств материи [4]. 

В современные программы курсов физики и естествознания не вклю-
чен материал о пространстве и времени в виде специальных тем, демон-
страционных опытов и лабораторных работ. Поэтому в ряде случаев мето-
дика изложения материала о пространстве и времени просто пропускается 
учителем. Пространственно-временные вопросы проявляются лишь в слу-
чайности и фрагментарности пространственно-временных сведений 
у школьников, а также в их неспособности использовать такие знания 
о пространстве и времени, как при объяснении каких-либо явлений, так 
и в понимании сущности всего окружающего мира. Следующим фактом 
является недостаточная систематизация пространственно-временных зна-
ний у школьников и плохое удержание в памяти [1, 9].

В начале процесса изучения пространственно-временной проблема-
тики школьникам можно объяснить, например, что для физика проблема 
окружающего мира — непочатое поле деятельности. Наглядный пример: 
развитие средств и методов исследования биосферы опирается на дости-
жения современной, как теоретической, так и экспериментальной физики. 
Особое внимание уделяется методам дистанционного зондирования, кото-
рые используются при измерении различных параметров окружающей сре-
ды практически для всех диапазонов электромагнитного спектра. А стар-
шеклассникам можно привести следующий пример, что большой интерес 
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для ядерной физики представляет явление, наблюдающееся при резонанс-
ной ядерной дифракции на совершенных кристаллах. При некоторых ори-
ентациях кристалла относительно пучка гамма-квантов (соответствующих 
возникновению дифракционных максимумов) атомные ядра кристалла пе-
рестают поглощать гамма-кванты. В этом случае гамма-кванты проникают 
через значительные толщи кристалла, которые в обычных условиях полно-
стью поглощают их. К счастью, это явление не наблюдается в материалах, 
используемых для создания биологической защиты атомного реактора, 
поскольку эти материалы не являются совершенными кристаллами. В про-
тивном случае, стены, отделяющие активную зону реактора от помещений, 
в которых работают люди, пришлось бы значительно утолстить. На основе 
таких простых примерах учащимся можно показать значимость простран-
ственно-временных понятий [14]. 

Но, следует не забывать и о том, что подбор каких-либо примеров на уро-
ке, часто оказывается для школьников бессистемным, непонятным и не да-
ющим возможность понять и представить основные свойства пространства 
и времени. Поэтому, необходимо раскрывать пространственно-временную 
проблематику перед учащимися на примерах знакомства с такими областя-
ми физики, как физика твердого тела, физика низких температур, физика 
плазмы, квантовая электроника, оптика, ядерная физика и др. 

Особую роль в формировании у учащихся пространственно-временной 
компетенции играет теория относительности, которая не только сущест-
венно изменила представления о пространстве и времени, их свойствах 
и отношениях, но и оказала большое влияние на характер, структуру и ме-
тоды физического знания в целом. Теория относительности дает логиче-
ски более стройную и, следовательно, более ясную картину мира, в кото-
рой пространственно-временные свойства не являются чем-то внешним 
по отношению к материи и совершенно независимы от нее (как это было 
в классической физике), а неразрывно связаны с движением материи. Те-
ория относительности вскрывает ограниченность механического миропо-
нимания и конкретизирует представления школьников о диалектической 
взаимосвязи материи и форм ее существования — пространства, времени 
и пространства-времени [10, 12].

На основе вышеизложенного можно предположить, что для реализации 
задач пространственно-временной проблематики необходимо [6, 8]:

 научить старшеклассников пространственно-временному мышле-
нию (умственному действию, обеспечивающему создание и опериро-
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вание пространственно-временными образами и понятиями «про-
странство», «время» и «пространство-время»);

 подготовить учащихся к пониманию пространства и времени как 
единого целого;

 показать значимость естественнонаучных методов познания в обла-
сти пространства-времени и окружающего мира в целом.

Таким образом, реализация образовательного процесса при изучении 
учащимися пространственно-временных понятий в старших классах опре-
деляется следующей схемой: разделы курса физики или естествознания, 
включающие темы о пространстве, времени и пространстве-времени — 
направления в науке, связанные с данной проблематикой — конкретные 
современные научно-технические области по исследованию пространст-
венно-временного континуума. Такая система изучения учащимися про-
странственно-временных понятий приведет к формированию познава-
тельных универсальных учебных действий обучающихся, гарантирующих 
универсальность и пролонгированность применения полученной про-
странственно-временной компетенции не только в рамках организации 
основного общего образования, но и за ее пределами, что расширит позна-
вательную деятельность [7, 8].

Актуальной задачей общего образования старшеклассников является 
дальнейшее совершенствование пространственно-временной компетенции 
и развитие универсальных учебных действий в данной области на уроках 
физики и естествознания. Рассмотрим общие подходы к формированию 
универсальных учебных действий/базовых компонентов (УУД) по изуче-
нию пространства-времени на уроках физики [8, 17]. 

1. Выявление развивающего потенциала исследовательской, проектной, 
творческой и экспериментально-опытной деятельности учащихся 
на уроках.

2. Применение различных технологий для решения практико-ориенти-
рованных задач в области пространственно-временной проблематики.

3. Проектирование методики формирования комплекса универсальных 
учебных действий учащихся, реализующейся на основе принципов 
системности и комплексности, практической и коммуникативной 
направленности, проблемности и вариативности, групповой и инди-
видуальной направленности. 

4. Опора на познавательные мотивы учащихся, конкретную учебную 
цель, выполнение учениками определенных действий для реализа-
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ции контроля собственных действий по применению полученной 
информации в области пространства-времени.

Следует отметить, что необходимо и целесообразно включать мето-
дологические знания в процесс обучения в школе. Поэтому ранее и были 
разработаны методики реализации «методологического» подхода в есте-
ственнонаучном образовании. Это, прежде всего, работы В. Ф. Ефименко, 
Л. Я. Зориной, Н. В. Шароновой и многих других исследователей [3, 5, 23]. 
Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся ис-
следовалась в дидактике физики Н. С. Пурышевой, A. B. Усовой, Л. С. Хиж-
няковой и другими [15, 20, 21]. На основе изучения работ данных авторов 
приходим к следующим выводам. 

1. Эффективно (продуктивно) процесс формирования пространст-
венно-временной компетенции учащихся происходит при изучении 
физики. Введение в содержание учебного материала пространст-
венно-временных понятий, свойств и явлений через связь с наукой 
и техникой будет способствовать: 
а) повышению интереса учащихся к изучаемому материалу, 
б) получению обширных теоретических и практико-ориентирован-

ных знаний, 
в) формированию пространственно-временных представлений 

и креативности и, как следствие, всего вышеперечисленного, фор-
мированию пространственно-временной компетенции в целом. 

2. Формирование пространственно-временной компетенции при из-
учении физики старшеклассниками позволяет, опираясь на знания, 
приобретенные ранее, достичь более глубокого понимания про-
странства-времени. 

3. Предмет «Физика» можно использовать для формирования для про-
странственно-временной компетенции учащихся.

При практико-ориентированной организации процесса изучения уча-
щимися пространственно-временного материала можно решить пробле-
му формирования пространственно-временной компетенции изучаемых 
на уроках физики пространства и времени. А если учащиеся научатся 
выявлять и самостоятельно описывать пространственную-временную ха-
рактеристику объектов, с которыми им приходиться работать на уроках 
и во внеурочной деятельности, то, весь образовательный процесс по физи-
ке станет более качественным. Такой вид деятельности по формированию 
пространственно-временной компетенции школьников при изучении фи-
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зике, возможно, реализовать через работу с физическими картами, нагляд-
но-демонстрационными материалами и виртуальными лабораторными ра-
ботами. Ведь работа с таким видом материала расширяет знания учащихся 
в области пространства-времени, работа с физическими картами, нагляд-
но-демонстрационными материалами и виртуальными лабораторными 
работами способствует формированию и закреплению знаний и умений, 
развитию воображения, памяти, логического мышления, умения анали-
зировать, сравнивать, сопоставлять, создавать образ пространства и вре-
мени, делать выводы, обобщения. Задания с таким видом материала могут 
быть направлены на:

1) установление пространственно-временных свойств объектов и явле-
ний;

2) анализ и сравнение пространственно-временных объектов и явле-
ний;

3) формирование пространственных и временных представлений 
о пространственно-временном расположении объектов;

4) формирование представления об особенностях пространственно-
временных объектов;

5) выяснение взаимосвязей между пространственно-временными объ-
ектами и их пространственно-временным расположением;

6) выдвижение гипотез о возможном развитии пространственно-вре-
менных объектов в настоящем и будущем, а также об их возможном 
пространственно-временном расположении.

Таким образом, использование на занятиях по физике учебных матери-
алов такого вида может выступать организационно-педагогической фор-
мой реализации эффективных методов, приемов обучения и технологий 
в процессе формирования научного мировоззрения учащихся средствами 
актуализации межпредметных связей, обеспечения интеграции межнауч-
ных областей физического знания. Если рассматривать обобщение знаний 
как процесс и как результат данного процесса, опираясь на осуществление 
межпредметных связей, то значительно повысится эффективность процес-
са формирования научного мировоззрения учащихся общеобразователь-
ных школ.

Следовательно, при обучении физике перед учителем раскрывается ог-
ромное поле для реализации образовательных задач, создаются условия 
для творческого развития у учащихся не только памяти, внимания, мыш-
ления, но и для формирования пространственно-временной компетен-
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ции учащихся и научного мировоззрения в целом. Поэтому, содержание 
и структура школьного курса физики должна отражаться в рабочей про-
грамме предмета таким образом, чтобы выполнялись условия для решения 
поставленных задач на всех этапах процесса преподавания и практически 
при изучении каждой темы курса. При этом работа по формированию на-
учного мировоззрения учащихся на уроках физики должна происходить 
по пути повышения их мыслительной деятельности и быть направлена 
на повышение познавательной самостоятельности учащихся в обучении. 
Особого внимания заслуживает вопрос изучения учащимися пространст-
венно-временных понятий на основе реализации межпредметных связей 
физики и других естественнонаучных предметов. Например, при реше-
нии задач и выполнении лабораторных работ такой тематики у учащихся 
вырабатывается интерес к поисковой деятельности, осмыслению разноо-
бразных связей между понятиями пространства, времени и пространства-
времени, формируемыми при изучении различных предметов, в частности, 
естественнонаучного цикла.

Вышеописанные педагогические условия и принципы позволят разра-
ботать и обосновать структурно-педагогическую модель деятельности учи-
теля физики по формированию научного мировоззрения учащихся. В свя-
зи, с чем можно сформулировать некоторые рекомендации [5, 10]:

 с целью формирования научного мировоззрения учащихся учителям 
в начале учебного года необходимо анализировать учебные програм-
мы и в соответствии с этим составлять учебно-тематическое пла-
нирование, где особую роль отводить процессу совершенствования 
пространственно-временной компетенции и развитию универсаль-
ных учебных действий в данной области на уроках физики;

 составляя поурочные планы уроков, опираться на формирование 
у учащихся научного мировоззрения в целом;

 планировать индивидуальные экспериментальные и теоретические 
домашние задания, учитывая межпредметные связи и возрастные 
особенности учащихся; систематически планировать и осуществлять 
учебно-исследовательскую деятельность учащихся для выявления 
школьников, увлеченных наукой и техникой.

Таким образом, целенаправленный процесс формирования научного 
мировоззрения учащихся на уроках физики в рамках специально органи-
зованного образовательного процесса.
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АННОТАЦИЯ
В системе дополнительного профессионального образования необхо-
димо совершенствовать методические и педагогические компоненты 
профессиональных компетенций учителя физики. В основе педаго-
гической деятельности учителя физики лежит решение задач, кото-
рые позволяет не только мотивировать и развивать обучающегося, 
но и способствуют достижению предметных и личностных образо-
вательных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные компетенции учителя фи-
зики, решение задач, предметные и личностные образовательные ре-
зультаты.
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Подготовка учителя в системе дополнительного профессионального об-
разования должна включать не только совершенствование методиче-

ской деятельности в рамках профессиональной компетентности, но и совер-
шенствование педагогической деятельности, связанной с решением задач 
по физике, которая способствуют выявлению и развитию способностей 
обучающихся [1]. Практико-ориентированное обучение в системе допол-
нительного профессионального образования является условием приобре-
тения слушателями профессионального опыта, необходимого для выпол-
нения трудовых действий, в рамках должностных обязанностей учителя. 
Такое обучение востребовано в профессиональной деятельности учителя 
и раскрывает взаимосвязь теоретических знаний и практической, повсед-
невной работы учителя [4].

IMPROVING THE TRAINING OF PHYSICS 
TEACHERS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION TO ACHIEVE 
SUBJECT AND PERSONAL EDUCATIONAL 
RESULTS WHEN TEACHING STUDENTS TO 
SOLVE SCHOOL PHYSICAL PROBLEMS
Nesterov V. P.,
methodologist
YANAO «Regional Institute of Education Development»

ABSTRACT
In the system of additional professional education, it is necessary to im-
prove the methodological and pedagogical components of the professional 
competencies of a physics teacher. The basis of the pedagogical activity of a 
physics teacher is the solution of tasks that not only motivate and develop 
the student, but also contribute to the achievement of subject and personal 
educational results.

KEYWORDS: Professional competencies of a physics teacher, problem solv-
ing, subject and personal educational results.
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Педагогическая деятельность учителя направлена на изучение воз-
можностей, потребностей обучающихся, организацию процесса обучения 
в соответствии с возрастными, психофизическими особенностями обуча-
ющихся, с их образовательными потребностями. Такая деятельность может 
быть связана с построением и реализацией индивидуальных образователь-
ных траекторий учащихся, которые обеспечивают не только «ликвидацию 
в пробелах» знаний, но и способствуют достижению предметных и лич-
ностных образовательных результатов.

Эффективность педагогической деятельности складывается из несколь-
ких компонентов.

Во-первых, насколько учитель готов выстраивать образовательную тра-
екторию ученика с точки зрения постановки образовательной цели и напол-
нения его предметным содержанием.

Во-вторых, насколько учитель смог направить образовательные уси-
лия ученика в то русло, которое наиболее соответствует его способностям 
и темпу освоения учебной дисциплины и дополнить этот путь культур-
ной «надстройкой», т. е. показать связь достижений человечества, которые 
были бы невозможны без гениальных открытий в физике.

В-третьих, насколько учитель может выстраивать систему оценки для 
конкретного ученика с учётом его особенностей прохождения той или иной 
программы, участия в конкурсных мероприятиях, соответствующих на-
правлению подготовки обучающегося.

В-четвертых, насколько учитель способен транслировать свой опыт 
среди других педагогов на конференциях, семинарах, круглых столах и т. п.

Каждый ребенок нуждаются в «своем» учителе, именно поэтому необхо-
димо ставить и решать задачу подготовки таких учителей, которые исполь-
зуют методы, более подходящие для организации самостоятельной работы 
учащихся, стимулирующих познавательные процессы и ориентированные 
на творчество и принятие ответственности за свою деятельность, что, не-
сомненно, способствует достижению личностных образовательных резуль-
татов. Чтобы в условиях массовой школы учить «всех по-разному», учитель 
физики должен учитывать различные образовательные запросы обучаю-
щихся и реализовывать разные по объему и содержанию дидактические 
единицы в работе с учащимися. Применительно к изучению физики неотъ-
емлемой частью учебного процесса является решение задач, которые позво-
ляют достигать предметные результаты и готовить учащихся к различным 
олимпиадам и конкурсам в области физики [5].
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Развитие интереса детей к физике может проявляться в различных на-
правлениях: олимпиадах, учебно-исследовательской деятельности, физиче-
ских конкурсах и техническом творчестве.

Олимпиадная подготовка предполагает наибольшую заинтересован-
ность учащихся в приобретении теоретических знаний, решении задач, 
поэтому таких школьников можно назвать — теоретиками. Для них харак-
терны любознательность, настойчивость в поиске ответов, часто задают 
глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памя-
тью, преуспевают в математике.

Исследователи — обучающиеся, которым характерны гибкость мышле-
ния, нешаблонность, неординарность, умение выходить за пределы привыч-
ного способа деятельности, находить новые способы решения проблемы, 
экспериментировать. Для таких учащихся направление деятельности долж-
но обеспечивать результативную подготовку к учебно-исследовательским 
конкурсам.

Популяризаторы — учащиеся, которым характерны умении решать 
сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представ-
лять свои решения, отстаивать свои идеи в учебных дискуссиях, проявляют 
интерес, в том числе, к гуманитарным наукам. Результативность такой дея-
тельности может проявляться в физических конкурсах.

Изобретатели — учащиеся, у которых ведущим видом деятельности 
является творческое отношение к окружающей действительности, непрео-
долимое желание рационализировать, успешны в деятельности связанной 
с ручным трудом. Занятие техническим творчеством возможно при глубо-
ком понимании теоретических положений физики и решении задач.

Для выявления направления подготовки обучающегося необходимо 
провести мониторинг его образовательных достижений, диагностику спо-
собностей, интеллектуальных возможностей и направления подготовки. 
Отслеживается участие школьников в муниципальных и региональных 
этапах олимпиад, конкурсов, учебно-исследовательских работ, технических 
соревнований, с обсуждением результатов в формате «круглого стола». Та-
ким образом, все направления подготовки детей, теоретиков, исследовате-
лей, популяризаторов и изобретателей контролируются и не «упускаются» 
из внимания учителя.

Индивидуальную работу с учащимися необходимо проводить системати-
чески, несколько учебных лет. В 7 классе, начиная изучать физику, необходи-
мо определять у обучающихся вид одаренности — общей или специальной 
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в области физики. В ходе изучения физики, при увеличении объема знаний, 
умений, участвуя в олимпиадах, учебно-исследовательских конкурсах, техни-
ческих соревнованиях обучающиеся проявляют способности в том или ином 
направлении. В 8 классе осуществляется построение индивидуальной образо-
вательной траектории, ее реализация, анализ результатов. Во время обучения 
в 9 классе проводится коррекция индивидуальной образовательной траекто-
рии, возможно значительное изменение направления подготовки, связанное 
с изменением интересов учащегося. Таким образом, подготовка учащихся ох-
ватывает весь курс изучения школьной физики в основной школе и продол-
жает реализовываться в средней школе, где индивидуальный подход важен 
для определения дальнейшей образовательной траектории выпускника. 

Неотъемлемой частью учебного процесса на уроках физики является 
решение задач, которые позволяют мотивировать ученика, формировать 
глубокие знания и понятия, проверять умения применять их на практике 
и таким образом сочетать приемы усвоения и проверки знаний с развити-
ем личности [4]. Сформировать соответствующие умения учащихся может 
только учитель физики с соответствующим уровнем профессиональных 
компетенций. Профессиональную компетентность учителя физики можно 
рассматривать, в том числе как сочетание знаний, умений, опыта и способ-
ностей человека, которые обеспечивают успешное решение различных про-
блем, требующих применения физики [2]. 

Решая одну и туже задачу из курса физики, можно рассматривать раз-
личные варианты подготовки школьников: олимпиадная подготовка, учеб-
но-исследовательская деятельность, физические конкурсы и техническое 
творчество. 

Рассмотрим пример задачи на движение тела под действием нескольких сил. 

Пример 1
Тело аккуратно положили на длинную наклон-
ную плоскость с углом наклона к горизонту α. 
Коэффициент трения между телом и плоскостью 
μ (μ > tgα) Затем плоскость стали двигать так, что 
она с большой частотой меняет свою скорость v 
на противоположную –v (рис. 1). Найти устано-
вившуюся скорость движения тела.

Чтобы наполнить задачу практическим содержанием, нужно предло-
жить конкретные жизненные ситуации. Задача, предложенная в виде по-

Рис. 1.
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знавательной проблемы, способствует лучшему усвоению материала и по-
ниманию сути изучаемых законов физики. Тогда задачу можно предлагать 
школьникам разных направлений: теоретикам, исследователям, популяри-
заторам, изобретателям.

Решение представленной задачи может быть использовано не только для 
олимпиадной подготовки, но и для проведения исследовательской работы 
учащихся. Решение и разбор задач позволяет более детально рассмотреть 
физические явления и процессы, тем самым определить тему исследования 
и, по возможности, провести эксперимент. В случае решения задачи, как 
учебно-исследовательской работы, необходимо выполнить все этапы: опре-
деление объекта и предмета исследования, постановка проблемы (выявле-
ние противоречий), формулирование гипотезы исследования, цели и задач. 
Представленный пример позволяет подробно изучить движение тела по на-
клонной плоскости под действием нескольких сил. Движение интересно 
тем, что тело движется по наклонной плоскости колебательно.

Для популяризаторов, представленная задача дает простор интересного 
объяснения решения, достаточно глубокого понимания законов динамики, 
представления результатов и проведения учебной дискуссии. 

Изобретателям будет интересно найти применение такой модели на пра-
ктике, возможность предложить использование результатов в технических 
устройствах. Достаточно часто, при разработке технических устройств 
или их усовершенствовании, участники не представляют оригинальных 
идей. Одна из причин этого, не понимание принципов работы технических 
устройств и не знание физических законов и принципов, лежащих в их ра-
боте. Для рационализаторской и изобретательской деятельности необходи-
мо владеть соответствующим математическим аппаратом и знанием зако-
нов физики, лежащих в основе работы технических устройств. 

Решение задач на функциональную грамотность, в том числе естест-
веннонаучную, предлагает обучающемуся уже готовую проблемную ситу-
ацию жизненного характера. Такие задачи, как и задачи абстрактного вида, 
требуют глубокого анализа условий, богатого воображения и творческого 
подхода. Рассматривая подобные задания, например, можно рекомендо-
вать учащимся сформулировать на основе текста условие задачи. Большое 
количество таких заданий есть в «Открытом банке заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности» ФГБНУ «Федерального института пе-
дагогических измерений» [6], которые можно использовать не только для 
подготовки к итоговой аттестации обучающихся, но и к исследовательским 
конкурсам и техническому творчеству. 
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Пример 2
Полярные сияния — это электрическое свечение верхних очень разрежен-
ных слоёв атмосферы на высоте (обычно) от 80 до 1000 км. Свечение это 
происходит под влиянием быстро движущихся электрически заряженных 
частиц (электронов и протонов), приходящих от Солнца. Столкновения 
быстрых электронов и протонов с атомами кислорода и азота приводят ато-
мы в возбуждённое состояние. Выделяя избыток энергии, атомы кислоро-
да дают яркое излучение в зелёной и красной областях спектра, молекулы 
азота — в фиолетовой. Сочетание всех этих излучений и придаёт полярным 
сияниям красивую, часто меняющуюся окраску. Взаимодействие солнеч-
ного ветра с магнитным полем Земли приводит к повышенной концентра-
ции заряженных частиц в зонах, окружающих геомагнитные полюса Зем-
ли. Полярные сияния чаще всего наблюдаются в приполярных регионах, 
откуда и происходит это название. Полярные сияния могут быть видны 
не только на далёком Севере, но и южнее. Во времена мощных солнечных 
вспышек, количество заряженных частиц может быть настолько большим, 
что они проходят сквозь магнитное поле Земли не только у полюсов. На-
пример, в 1938 году полярное сияние наблюдалось на южном берегу Крыма, 
а 2 сентября 1859 году произошла сильнейшая за всю историю наблюде-
ний магнитная буря. С наступлением ночи полярные сияния наблюдались 
по всей Земле. Из использовавшихся телеграфных систем валили снопы 
искр, а стрелки компасов будто сошли с ума. Магнитная буря вызвала мно-
гочисленные отключения электроэнергии, перебои связи и вывод из строя 
электрических приборов [5].

Подобные задачи можно решать с продолжением, например, согласно 
современным представлениям, полярные сияния на других планетах Сол-
нечной системы (там, где они возможны) могут иметь такую же природу, 
что и полярные сияния на Земле. Рассмотрите сведения в таблице 1 о плане-
тах Солнечной системы.

Таблица 1

Планета Атмосфера Магнитное поле

Меркурий отсутствует слабое

Марс разреженная слабое

Венера плотная отсутствует
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На какой из указанных в ней планет можно наблюдать полярные сия-
ния? Свой ответ поясните.

Умение видеть физические явления и правильно их объяснять важно 
не только для решения учебных задач по физике, но также является основой 
для изобретательских и рационализаторских решений. Чтобы проводить 
учебные исследования и предлагать новые технические решения необходи-
мо понимать физические явления и процессы, варианты протекания кото-
рых моделируются решением задач по физике и помогают разобраться в их 
сути. Явления электромагнитной индукции широко используется не только 
в промышленной технике, но и в быту.

Пример 3
Изменение магнитного потока производит индуцированное вихревое элек-
трическое поле даже в пустом пространстве. Если металлическая пластина 
вставляется в это пространство, индуцированное электрическое поле при-
водит к появлению электрического тока в металле. Причём чем быстрее ме-
няется магнитный поток, тем больше индуцированный ток.

Эти индуцированные токи называются вихревые токи или токи Фуко — 
в честь ученого Ж. Б. Л. Фуко, изучавшего эти токи. Первым же магнитное 
действие этих токов обнаружил французский ученый Д. Ф. Араго, прово-
дивший в 1824 г. опыт с медным диском, расположенном на оси под враща-
ющейся магнитной стрелкой. В результате диск тоже начинал вращаться. 
Этот эффект стали называть в физике «явлением Араго».

Вредное действие вихревых токов связано с потерями энергии в сердеч-
никах трансформаторов и генераторов из-за выделения большого количе-
ства тепла. Направление и сила вихревого тока зависят от формы образца,

от направления и скорости изменения магнитного поля, от свойств ма-
териала, из которого сделан образец. В массивных проводниках вследствие 
малости электрического сопротивления токи Фуко могут быть очень боль-
шими и вызывать значительное нагревание.

С другой стороны, вихревые токи нашли применение для нагрева 
и плавки металлов в вакууме, для гашения (демпфирования) или предо-
твращения колебаний, возникающих в электроизмерительных приборах 
и других устройствах. Если под качающейся в горизонтальной плоско-
сти магнитной стрелкой расположить массивную медную пластину, то 
возбуждаемые в медной пластине токи Фуко будут тормозить колебания 
стрелки.
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Электромагнитная индукция 
была открыта в 1831 году Майклом 
Фарадеем. Схема одного из опытов 
Фарадея представлена на рисунке 2.

Почти одновременно с Фара-
деем получить электрический ток 
в катушке с помощью магнита пы-
тался швейцарский физик Колла-
дон. Индикатором тока — галь-
ванометром — служила легкая 
магнитная стрелка. Чтобы избе-
жать влияния на нее постоянного 
магнита, который вдвигался в ка-
тушку, эта стрелка была вынесена в соседнюю комнату, туда же были про-
тянуты и провода от катушки. Вставив магнит в катушку, Колладон шёл 
в соседнюю комнату и с огорчением убеждался, что гальванометр ничего 
не показывает [5].

Что же помешало Колладону сделать открытие явления электромагнит-
ной индукции, в чем заключалась ошибка в постановке опыта?

Самостоятельное проведение опытов помогает глубже понять явление 
и осознать, что в момент внесения магнита в катушку Колладон не мог ви-
деть показания гальванометра, находящегося в соседней комнате. Подоб-
ные примеры помогают формировать методологические знания при прове-
дении экспериментов.

Пример 4
Медная пластина, подвешенная 
на длинной изолирующей ручке, 
совершает свободные колебания. 
Что произойдет, если пластину от-
клонить от положения равновесия 
и отпустить так, чтобы она вошла 
со скоростью в пространство меж-
ду полюсами постоянного магнита 
(рис. 3)? [5]

Можно рассматривать различ-
ные варианты решения, в том числе 
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предлагая на выбор варианты возможных ответов с последующим экспе-
риментом.

Жизнь современного человека не мыслима без большого количества 
бытовых приборов, устройство и принцип действия которых бывает не по-
нятен, а вместе с тем, это необходимо не только для правильно использо-
вания, но и таит в себе перспективы их усовершенствования и рационали-
заторских предложений и представления подобных работ в технических 
кон курсах.

Пример 5
Тепловое действие индуцированного тока породило поиски устройств бес-
контактного нагрева вещества. Первые опыты по нагреву стали с использо-
ванием индукционного тока были сделаны Е. Колби в США. Первая успешно 
работающая индукционная печь для плавки стали была построена в 1900 г. 
в Швеции. Российской электротехнологической компанией разработан ряд 
индукционных печей для скоростных плавок чёрных и цветных металлов, 
отвечающих современным требованиям металлургического и литейного 
производства. Принцип работы плавильной печи заключается в том, что 
металлическая деталь помещается в середину электромагнита, в котором 
протекает ток [5]. 

Пример 6
На рисунке 4 представлена схема эксперимента. На ось центробежной ма-
шины насажен диск из толстой листовой меди. Над диском на тонкой нити 
подвешена легкая длинная магнитная стрелка [5].

Объясняя вращение маг-
нитной стрелки, можно пред-
ложить варианты бытовых 
и технических устройств, где 
это может использоваться. 
В обсуждении этого приме-
ра, как и предыдущих, могут 
принимать участие все груп-
пы обучающихся, которых 
мы условно назвали «тео-
ретиками», «исследователя-
ми», «популяризаторами» 
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и «изобретателями». Поэтому такие задачи, для детей, подготавливающих-
ся к олимпиадам и творческим конкурсам, необходимо решать и разбирать. 
По возможность, каждую задачу по физике, можно рассматривать как за-
дание для подготовки к олимпиаде по физике, учебно-исследовательской 
деятельности, физическим конкурсам и техническому творчеству. Такие за-
дачи должны быть высокого уровня сложности, в которых рассматривают-
ся одно или несколько физических явлений или процессов, условие задачи 
может быть задано не только в текстовом виде, в процессе решения, требуе-
мые значения величин находятся опосредованным способом через решения 
уравнений.

Таким образом, решение задач по физике не только совершенствует 
профессиональные компетенции учителя, но и мотивирует его заниматься 
инновационной деятельностью, выражающейся в подготовке обучающих-
ся к творческим конкурсам и олимпиадам. Внимание к воспитательной 
составляющей в деятельности учителя физики, прежде всего, может быть 
связано с достижением личностных результатов обучающимися средствами 
предмета «физика». Ориентация в преподавании предмета на современную 
систему научных представлений об основных закономерностях развития 
природы и общества, взаимосвязях человека и природы способствует раз-
витию общей культуры, трудолюбия, взаимопомощи, взаимовыручки и дру-
гих личностных качеств [3]. Решение задач позволяет не только успешно ос-
ваивать требования ФГОС, но и обеспечивает решение различных проблем, 
требующих применения знаний физики, в том числе при подготовке к кон-
курсам и творческим учебно-воспитательным мероприятиям. Реализация 
этого возможно при непрерывном совершенствовании профессиональных 
компетенций учителя физики, в том числе в системе дополнительного про-
фессионального образования, программы которых предусматривают мето-
дику решения задач школьного курса физики. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся научные и прикладные основы формирования 
экономического мышления курсанта в разрезе возрастной периоди-
зации — от дошкольного возраста до юношеского. Рассматриваются 
цели и задачи основных видов деятельности каждого возрастного 
периода в процессе формирования экономического мышления кур-
сантов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическое мышление, формирование эко-
номического мышления, экономическое мышление детей дошкольного 
возраста, экономическое мышление детей подросткового возраста, 
экономическое мышление курсанта, экономическая безопасность. 
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Экономически мыслящий военнослужащий — это всегда рациональный, 
смекалистый и толковый защитник Родины. Он бережлив, расчетлив, 

понимает и соблюдает меру в потреблении, хорошо знает цену честного 
труда ценит «народную копейку» и старается бережно относится к ресур-
сам воинской части. Познание и анализ экономических фактов и явлений — 
это способность познавать свою экономическую жизнь, мыслить, думать 
не только в своих интересах, но и в интересах общества и есть сформиро-
ванное экономическое мышление. Для того чтобы экономика была эффек-
тивной она должна быть разумной от слова разум; экономика должна быть 
мудрой от слова мудрость. 
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Сегодня, в непростых экономических условиях, нужны не просто вы-
сококвалифицированные в своей области офицеры, но и экономически 
мыслящие.[5] Нужны такие специалисты, у которых бы обязательно при-
сутствовала в работе хозяйственность, рациональность, стремление к опти-
мизации, а также, с уникальной способностью соединять истину достиже-
ния экономической мысли с материальным и духовным. 

Способность познавать, отражать, обобщать принципиально новые про-
цессы и явления, мыслить категориями современной экономической науки, 
применять ее достижения на практике, уметь оценить действительно передо-
вой опыт, предусмотреть перспективы недостатков того или иного новшества 
экономического эксперимента — вот то что должно в самом общем виде ха-
рактеризовать новое экономическое мышление у курсанта — будущего офи-
цера, и сформировать его, значит создать хорошую духовную предпосылку 
для решения хозяйственно-экономических задач в Вооруженных Силах. 

Экономическое мышление как социальное явление можно рассматри-
вать как на макроуровне — то есть проанализировать его зарождение и эво-
люцию сквозь века и народности, так и на микроуровне — то есть, иссле-
довать его формирование и развитие применительно к отдельно взятому 
человеку конкретной эпохи, его личностных качеств и профессиональной 
принадлежности.[2] Но для начала необходимо конкретизировать — что же 
такое «экономическое мышление»?

Экономическое мышление — это способность анализировать и пони-
мать экономические процессы, принимать рациональные решения в обла-
сти финансов, инвестиций, бизнеса и других сферах деятельности.[1] Это 
также означает умение использовать знания экономики для определения 
целей и стратегий развития организации или личных финансовых планов. 
Важными элементами экономического мышления являются аналитические 
навыки, критическое мышление и способность прогнозирования будущих 
тенденций в мире экономики. 

Формирование экономического мышления курсанта начинается как 
и у любого гражданина еще с детства, причем при активном воспитатель-
ном процессе окружающих его взрослых — в семье и в дошкольном учре-
ждении.[3] Основные направления, на которые необходимо обращать вни-
мание при формировании экономического мышления ребенка это: 
 рассказывать ребенку о деньгах и их значении, объяснить, что деньги 

нужны для покупки товаров и услуг;
 учить ребенка экономить и копить деньги с помощью копилки или бан-

ковского счета, начинать с простых вещей, таких как установление еже-
месячного бюджета на карманные расходы и поощрение его сохранения;
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 показывать примеры правильного расходования денег: необходимые по-
купки в первую очередь, а потом уже развлечения, обучать планирова-
нию расходов и четкому следованию плана;

 обучать ребенка финансовой грамотности: как составлять бюджет, как 
управлять своими доходами и расходами;

 организовывать игры-тренинги по экономике (магазин, биржа), чтобы 
ребенок научился принимать правильные финансовые решения в усло-
виях конкурентной среды;

 приводить примеры из жизни — делиться личным опытом экономии де-
нег и бережного отношения к вещам и предметам, показывая ощутимую 
выгоду. 

 развивать ответственность, учить отвечать за свои действия, а также 
за то, что происходит с его и вашим имуществом;

 стимулировать творческое мышление, например, попросить ребенка 
придумать способы использования старых предметов или создания но-
вого из уже имеющегося материала.
Основным видом деятельности дошкольника является игра и именно че-

рез игры возможно формирование экономического мышления.[4]
Цели игр для дошкольников по формированию экономического мыш-

ления: 
1. Развитие понимания ценности денег и умения правильно распоря-

жаться ими. 
2. Формирование навыков планирования бюджета и управления фи-

нансами. 
3. Развитие логического мышления, способности к анализу ситуации 

и принятию решений в условиях ограниченных ресурсов. 
Задачи игр для дошкольников по формированию экономического мыш-

ления: 
1. Обучение основам математики, таким как счет, измерение количест-

ва и стоимости товара. 
2. Участие в различных видеоиграх на тему экономии денежных 

средств: выбор продуктов на базаре или магазине; определение не-
обходимых затрат при подготовке еды; создание своего маленького 
бизнеса (например, продажей самодельной выпечки).[7]

3. Составление списков покупок со строгой оценочной структурой — 
что нужно купить первым/вторым/последним? Какую часть выде-
лить на каждый товар? 

4. Работа над проектами — написать список покупок, выбрать продук-
ты и приготовить блюдо.
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Следующим этапом возрастного периода развития личности курсанта 
является подростковый. Этот период имеет свои характерные особенности 
формирования экономического мышления:
 поддерживать интерес к экономике: чтобы заинтересовать подростка 

в экономических вопросах, можно обсуждать с ним новости из мира 
бизнеса или политики;

 приводить примеры из жизни: поделиться своим опытом экономии 
и рассказать о тех случаях, когда была необходимость экономить или от-
казываться от некоторых вещей ради будущих целей;

 прививать ответственность за расходы: дать подростку возможность 
самому принимать ответственность за свои расходы — например, пред-
ложив ему составить список покупок для семьи или помочь составить 
бюджет на месяц — это поможет ему осознавать цены на товары и услу-
ги и лучше планировать свой бюджет;

 формировать финансовую грамотность: как управлять деньгами и пла-
нировать бюджет, что такое кредиты и проценты по ним, каковы послед-
ствия легкомысленного отношения к кредитам;

 способствовать развитию предпринимательских способностей: если ваш 
ребенок проявляет интерес к созданию своего бизнеса или продажам то-
варов/услуг — помогайте ему развиваться в этой сфере;

 научить подростка сравнивать цены разных товаров перед покупкой — 
это поможет ему выбирать лучшие предложения и экономить деньги;

 организовать игры-соревнования на тему экономики: это может быть 
игра «Миллионер», «Коммерсант», «Биржевые торги» или другие ана-
логичные игры для подростков, поощрять интерес к играм-стратегиям 
по экономике; 

 обучать подростка практическим навыкам: например, умение сравни-
вать цены на товары и услуги, выбирать лучшие предложения или эко-
номить деньги при покупке;

 прививать навык избегания импульсивных покупок: всегда задумывать-
ся над приобретением вещей, которые он хочет купить, и дать себе вре-
мя на размышление;

 поощрять экономию: награждать подростка за экономию — например, 
предложить ему сохранять определенную часть своих денег каждый ме-
сяц и удваивать его накопления через год.[6]
Цели учебно-игровой деятельности школьников по формированию эко-

номического мышления: 
1. Развитие понимания основных экономических принципов и законо-

мерностей. 
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2. Формирование навыков управления финансами и ресурсами. 
3. Развитие креативности, логики, аналитического мышления и способ-

ности к принятию решений в условиях ограниченных возможностей.
Задачи учебно-игровой деятельности школьников по формированию 

экономического мышления: 
1. Познакомить детей с базовыми понятиями из области экономики 

(бюджет, инфляция, налоги). 
2. Обучить детей управлять своим бюджетом: составление расходной 

статьи дохода/затрат; определение приоритетных затрат; контроль 
за своим балансам. 

3. Способствовать развитию коммуникаций между одноклассниками 
через коллективные задачи и проекты. 

4. Вырабатывать навыки работы в команде — создание групп работаю-
щих на одном проекте или целях. 

5. Подготавливать будущих предприимчивых людей — создание мини-
мального бизнес-плана, понимание рыночных условий и конкуренции.

Важно не только объяснять подростку принципы экономии и бережли-
вости, но также показывать свой пример — быть самому экономным и забо-
титься о своих финансах. 

Подростковый период сменяется юношеским и на это время приходится 
учеба в военном вузе, при котором курсант помещается в среду несколько 
отличную от той, что была «на гражданке». Он переходит на полное госу-
дарственное обеспечение — продукты, проживание, обмундирование, об-
учение — все это уже не входит в финансовую ответственность курсанта. 
Вследствие этого, у курсанта формируется представление о вседоступно-
сти материальных ресурсов и сформированное экономическое мышление 
в детском и подростковом периодах останавливается или регрессирует. Тем 
не менее, сформированное экономическое мышление курсанту, как будуще-
му офицеру необходимо. Во-первых, будущий офицер после выпуска из во-
енного вуза вновь столкнется с необходимостью самостоятельного плани-
рования текущих расходов. Во-вторых, будущий офицер своим личным 
примером для сослуживцев и подчиненных обязан показывать рациональ-
ность использования материальных ресурсов, находящихся в ведении воин-
ской части.[8] Отсутствие этих навыков у курсантов — будущих российских 
офицеров может нести угрозу экономической безопасности страны, а в не-
которых случаях и другие угрозы. 

В связи с этим, необходимо так строить образовательный процесс в во-
енном вузе, чтобы формирование экономического мышления осуществля-
лось непрерывно и в полном объеме:



40 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

 изучать принципы Lean Management (управления потоком) и Six Sigma 
(систематического подхода к устранению дефектов), чтобы наладить 
процессы оптимизации;

 анализировать финансовые и хозяйственные процессы воинской части, 
специальных операций, с целью выявления экономической оптимизации; 

 освоить управление рисками: оценивать риски каждого действия перед 
его выполнением и просчитывать меры предосторожности;

 учиться ставить цели по экономии расходов на каждый день/операцию/
проект и следить за достижениями этих целей. Это поможет сократить 
издержки на оборудование, материалы и время;

 изучать культуру непрекращающегося улучшения (Kaizen) всех процес-
сов — от подготовки до выполнения задач. Важно помнить о значении 
бережливости и ее роли в достижении целей. Бережливость и рацио-
нальность позволяют сократить издержки, улучшить качество, повысить 
эффективность работы, а также, способствовать постоянному развитию. 
Цели формирования экономического мышления у военнослужащих: 
1. Понимание взаимосвязи экономических и военных процессов: воен-

ные должны понимать, как экономические факторы могут повлиять 
на возможности для проведения операций и на результаты этих опе-
раций. 

2. Разработка стратегий управления ресурсами: военные должны быть 
способными оптимально использовать имеющиеся ресурсы (людские, 
материальные, финансовые) для достижения поставленных целей. 

3. Анализ экономической ситуации: важно уметь анализировать теку-
щую экономическую ситуацию и прогнозировать ее развитие в буду-
щем.

4. Определение приоритетов расходования бюджета: навыки определе-
ния приоритетных направлений расходования бюджета помогут из-
бежать неэффективного использования государственных средств. 

5. Умение работать со статистикой и данными о состоянии отраслей 
экономики: это поможет лучше планировать действия в условиях из-
меняющихся обстоятельств или кризисной ситуации. 

6. Принятие правильного решения на основании экономических дан-
ных: военные должны уметь принимать решения на основе анализа 
экономической ситуации и оценки возможных последствий. 

7. Развитие навыков предпринимательства: это поможет военным луч-
ше понимать, как функционируют бизнес-структуры и как можно 
использовать этот опыт для достижения целей в области обороны. 
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8. Повышение эффективности работы с поставщиками товаров и услуг: 
навыки управления поставками и контрактными отношениями по-
могут военным более эффективно работать с поставщиками товаров 
и услуг, что может привести к экономии ресурсов и повышению ка-
чества продукции.

Военные операции требуют высокой степени точности, скорости дей-
ствий и максимальной экономии ресурсов. Поэтому, экономическое мыш-
ление является необходимым элементом для успешного выполнения задач 
на поле боя, на учениях или в повседневной деятельности Вооруженных 
Сил. Наконец, чтобы способствовать формированию экономического мыш-
ления у военнослужащих, курсант — будущий офицер должен быть приме-
ром при принятии хазяйственно-экономических рациональных решений 
и определении экономически эффективной стратегии действий.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению роли и вклада профессора, доктора 
педагогических наук Самуила Ефимовича Каменецкого в методику 
преподавания физики. Показана многогранность ученого, педагога, 
научного руководителя большого числа аспирантов, докторантов 
из России, ближнего и дальнего зарубежья. Автор большого числа 
учебных пособий, учебников по дидактике физики, выдержавших 
не одно издание, С. Е. Каменецкий разработал основные идеи, прин-
ципы, методы обучения, позволившие нескольким поколениям педа-
гогов применять их в практике подготовки школьников и студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самуил Ефимович Каменецкий, обучение фи-
зике, принципы и методы обучения, физическая задача, методы ре-
шения.
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Известно, что решение задач является одним из основных методов об-
учения учащихся физике. Без их решения курс физики не может быть 

усвоен. Осознавая значимость применения физических задач в освоении 
курса физики, многие исследователи, начиная с середины XX века, предла-
гали различные подходы к их классификации, разрабатывали методику их 
решения.

В начале 70-х годов XX столетия профессором С. Е. Каменецким в соав-
торстве с В. П. Ореховым написана книга для учителя, посвященная общим 
приемам и методам решения физических задач. Книга выдержала несколько 
изданий [1]. Появление данной книги явилось актуальным и своевремен-
ным событием. Можно без преувеличения сказать, что данная книга стала 
настольной книгой для школьных учителей физики.

S. E. KAMENETSKY’S ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF PRINCIPLES AND 
METHODS OF TEACHING STUDENTS TO 
SOLVE PHYSICAL TASKS
Stefanova G. P.,
Professor
FGBOU VO «Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev», Astrakhan

ABSTRACT
The article is devoted to the study of the role and contribution of Prof. 
Samuel EfimovichKamenetsky, Doctor of Pedagogical Sciences, to the 
methods of teaching physics. The versatility of the scientist, teacher, scien-
tific supervisor of a large number of post-graduate students, doctoral can-
didates from Russia, near and far abroad countries is shown. The author of 
many manuals, textbooks on physics didactics that have stood more than 
one edition, S. E. Kamenetsky developed the main ideas, principles, teach-
ing methods that allowed several generations of teachers to apply them in 
practice of training schoolchildren and students.

KEYWORDS: Samuel EfimovichKamenetsky, teaching physics, principles 
and methods of teaching, physical problem, solution methods.
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Авторами была поставлена цель — ознакомить учителя с типовыми за-
дачами по различным разделам курса физики и описаниями способов рас-
суждения по их решению. Под типовыми задачами понимались задачи сред-
ней сложности, как правило, вычислительного характера. 

Примерами могут служить следующие:
1) Определите сопротивление медного провода длиной 1 км сечением 

10 мм2.
2) При какой скорости масса движущегося электрона вчетверо больше 

массы покоящегося?
3) Бегун бежал 4 с со средней скоростью 10 м/с и 5 с –со скоростью 

12 м/с. С какой средней скоростью он пробежал всю дистанцию.
В современной практике обучения физике такие задачи называют зада-

чами-упражнениями.
В пособии, кроме таких задач, включены задачи повышенной сложно-

сти, которые сопровождаются описаниями их решения, разработанными 
специально для учителя с тем, чтобы обратить его внимание на те или иные 
«тонкости» в их решении, а также помочь организовать индивидуальную 
работу с учащимися.

Каменецким С. Е. впервые в методике преподавания физики разрабо-
тана оригинальная классификация задач. Так, в частности, он выделяет 
качественные задачи (задачи-вопросы и сложные качественные задачи); 
графические задачи; вычислительные задачи; в которых результат решения 
получают с помощью вычислений и математических операций; эксперимен-
тальные задачи; занимательные задачи; задачи с политехническим и истори-
ческим содержанием; практически значимые задачи. Им проводится мысль 
о том, что задачи описывающие физические явления в быту, помогают уча-
щимся видеть физику «вокруг нас», воспитывают наблюдательность [1].

Что касается методов решения физических задач, то профессор С. Е. Ка-
менецкий считал невозможным свести все способы их решения к огра-
ниченному числу, поскольку их многообразие не позволяет сделать этого. 
Однако обучение учащихся как некоторым общим, так и специальным 
приемам решения задач определенных типов является очень важной мето-
дической проблемой. «Идеальным было бы создание для них алгоритмов 
решения, т. е. точных предписаний, предусматривающих выполнение эле-
ментарных операций, безошибочно приводящих к искомому результату. 
Однако многие задачи нерационально решать, а иногда просто нельзя ре-
шить алгоритмическим путем. В одних случаях для решения задачи вооб-



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹2  2023 | 45

Г. П. Стефанова ■ Вклад C. Е. Каменецкого в развитие принципов и методов обучения учащихся...

ще не имеется алгоритма, в других он оказывается очень сложным и гро-
моздким и предполагает перебор громадного числа возможных вариантов. 
Для большинства физических задач можно указать лишь некоторые общие 
способы и правила подхода к решению, которые в методической литературе 
иногда преувеличенно называют алгоритмами, хотя скорее это «памятки» 
или «предписания» алгоритмического типа» [1, с. 8-9].

К попыткам разработать обобщенный подход к решению физических 
задач, который был бы применим ко всем видам задач, С. Е. Каменецкий 
относился с большой сдержанностью. Действительно, в начале 70-х годов 
прошлого столетия разработка этой проблемы сводилась либо к перечисле-
нию этапов решения задач (анализ условия задачи, запись данных, чертеж 
по данным задачи и т. п.), либо к решению вопроса, как поступать на пер-
вом этапе решения задачи, то есть к анализу условия физической задачи, 
что очень важно, но не является обобщенным методом решения.

Будучи не только ученым-теоретиком, но и методистом самого высокого 
ранга, профессор С. Е. Каменецкий руководил многочисленными исследо-
ваниями аспирантов в области методики решения задач. Являясь ведущим 
специалистом в этой области, он вдумчиво относился к новым идеям раз-
работки методов решения задач и способов организации занятий по обуче-
нию учащихся школ и студентов вузов решению физических задач. 

В 1979 году под руководством С. Е. Каменецкого, Стефановой Г. П. 
успешно защищена кандидатская диссертация «Формирование у учащих-
ся обобщенного приема решения физических задач». Автором предложе-
ны обобщенный метод решения физических задач и методика обучения 
школьников. Основой данного метода является применение обобщенного 
понятия «физическое явление» для построения физической модели ситуа-
ции задачи, что позволяет ученику успешно переформулировать ситуацию, 
описанную в условии задачи-проблемы, на язык физики. 

В 2002 году Стефановой Г. П. защищена докторская диссертация «Теоре-
тические основы и методика реализации принципа практической направ-
ленности подготовки учащихся при обучении физике», научным консуль-
тантом которой являлся С. Е. Каменецкий [2].В исследовании предложено 
новое содержание принципа практической направленности обучения физи-
ке, разработан «механизм» выявления типовых задач и методов их решения 
на основе физических знаний. Методика обучения учащихся и студентов 
методам решения типовых задач выстроена в соответствии с закономерно-
стями психолого-педагогической теории деятельности [3].



46 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Проблема, связанная с методикой обучения учащихся и студентов мето-
дам решения физических задач, до сих пор остается актуальной, а результа-
ты ее решения воплощаются в диссертациях, монографиях, учебно-методи-
ческих пособиях, статьях [4-6].

Профессор Самуил Ефимович Каме-
нецкий — выдающийся ученый в области 
теории и методики преподавания физики. 
Доктор педагогических наук, профессор 
С. Е. Каменецкий 10 лет был деканом фи-
зического факультета Московского педа-
гогического государственного института 
им. В. И. Ленина, 25 лет заведовал кафедрой 
теории и методики обучения физики, был 
Председателем диссертационного совета 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций по специальности 13.00.02 — те-

ория и методика обучения и воспитания (физика). На рисунке 1 представ-
лено информационное письмо о начале работы Диссертационного совета 
Д.053.01.16 под председательством Каменецкого С. Е. в июне 1997 года.

Рис.1. Информационное письмо о начале работы Диссертационного совета 
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Под руководством С. Е. Каменецкого защитили кандидатские диссерта-
ции более восьмидесяти аспирантов и соискателей из СССР, России, стран 
дальнего зарубежья — Кубы, Вьетнама, Афганистана, Чехословакии, Болга-
рии, Монголии, Сирии. На рисунке 3 приведены записи, сделанные рукой 
С. Е. Каменецкого об аспирантах, докторантах и соискателях, защитивших 
диссертации до 2003 года.

Отличительной особенностью его руководства было стремление к ши-
рокому и содержательному обсуждению проблем, по которым возникали 
сомнения в процессе работы над диссертацией. Он рекомендовал своим 
аспирантам встретиться с другими учеными с целью выяснить их точку 
зрения на рассматриваемую проблему или полученный результат. Все пре-
подаватели кафедры, которой руководил Самуил Ефимович (а в их число 
входили известные специалисты страны) активно участвовали в работе 
аспирантских семинаров. На этих семинарах разворачивались жаркие 
дискуссии, высказывались не только критические замечания, сомнения, 
но и вносились концептуальные предложения по продолжению исследо-
вания аспиранта или изменению направления работы. Для аспирантов 

Рис. 3. Фрагменты рукописи С. Е. Каменецкого.
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70-х годов, это была замечательная школа подготовки исследователя про-
блем теории и методики обучения физике. На кафедре царил дух доброже-
лательности, но при этом и высочайшей требовательности, ответственно-
сти за выпуск качественных специалистов — кандидатов и докторов наук. 
В 70-х годах на кафедре обсуждались результаты передовых психоло-пе-
дагогических исследований. Благодаря Самуилу Ефимовичу, аспиранты 
и соискатели имели уникальную возможность присутствовать на лекциях 
известных ученых — Талызиной Н. Ф., Разумовского В. Г.,Перышкина А. В., 
ЯворскогоБ.М. и многих других.

Самуил Ефимович отечески заботился об аспирантах, особенно о тех, 
кто жил в общежитии. Он был в курсе всех событий, проблем, связанных 
не только с диссертационным исследованием, но и бытом, семьей, настро-
ением, окружением аспирантов. Каждый аспирант обязан был ежедневно 
звонить домой Самуилу Ефимовичу и порой просто сообщить, что он жив 
и здоров. Если по каким-либо причинам кто-то из них не звонил ему день, 
другой, то Самуил Ефимович «бил тревогу» и был очень обеспокоен. Мария 
Яковлевна, супруга С. Е. Каменецкого, всегда находилась в курсе проблем 
и постоянно проявляла искреннее внимание и интерес к жизни аспирантов. 

Бывшие аспиранты и докторанты Самуила Ефимовича до сих пор дру-
жат, общаются, продолжают его дело, создают в разных вузах научные шко-
лы и передают своим ученикам все лучшее, что было сформировано про-
фессором Самуилом Ефимовичем Каменецким.

В 70-х годах XXвека А. В. Пёрышкин передал руководство кафедрой 
С. Е. Каменецкому, который объединил лучших преподавателей и ученых 
в области частных и общих проблем преподавания физики, истории физи-
ки, активных методов обучения, школьного физического эксперимента — 
Иванову Л. А., Бабкову М. А., Марголиса А. А., Мура Д. М., Анофрикову С. В., 
Парфентьеву Н. Е., Носову Т. И., Пурышеву Н. С., Смирнова А. В., Шароно-
ву Н. В. и многих других.

Кафедра теории и методики обучения физике им. А. В. Пёрышкина 
Московского педагогического государственного университета, научным 
руководителем которой является известный ученый, председатель Диссер-
тационного совета, доктор педагогических наук, профессор Наталия Серге-
евна Пурышева, сохраняет принципы руководства и традиции, заложенные 
С. Е. Каменецким. 
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АННОТАЦИЯ
Дополнительное образования школьников обладает большими воз-
можностями и ресурсами для развития компетенций, которые в ито-
ге могут оказать ключевую роль на выбор будущей профессии и на-
правления деятельности школьника. Подготовка будущего инженера, 
должна начинаться задолго до поступления инженера в ВУЗ. Опти-
мальной средой для развития базовых знаний инженера является 
школьная скамья. Современное инженерное образование представ-
ляет собой процесс и результат целенаправленного формирования 
определенных знаний, умений и методологической культуры, а также 
комплексную подготовку специалистов в области техники и техно-
логии. В статье рассмотрен опыт работы со школьниками в системе 
дополнительного образования в целях развития технического твор-
чества и способностей, характерных для будущего инженера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, инженер, образование, дополнительное 
образование школьников, кванториум, новые технологии, методика 
обучения физике, техническое творчество.
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Современное инженерное образование представляет собой процесс и ре-
зультат целенаправленного формирования определенных знаний, уме-

ний и методологической культуры, а также комплексной подготовки спе-
циалистов в области техники и технологии к инновационной инженерной 
деятельности.

THE PHYSICAL COMPONENT OF THE TRAINING 
OF FUTURE ENGINEERS IN THE FRAMEWORK OF 
ADDITIONAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Sharoshchenko V. S.,
Associate Professor, Department of General Physics
Far Eastern Federal University, Primorsky Krai, Vladivostok

Razumovskaya I. V.,
Doctor of Chemical Sciences, Professor
Moscow State Pedagogical University, Russia, Moscow

Sharonova N. V.,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
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ABSTRACT
Additional education of schoolchildren has great opportunities and re-
sources for the development of competencies, which in the end can have 
a key role in choosing the future profession and direction of activity of the 
student. The preparation of the future engineer should begin long before 
the engineer enters the university. The optimal environment for the devel-
opment of basic knowledge of the engineer is the school bench. Modern 
engineering education is the process and result of the purposeful formation 
of certain knowledge, skills and methodological culture, as well as compre-
hensive training of specialists in the field of technology and technology. 
The article considers the experience of working with schoolchildren in the 
system of additional education in order to develop technical creativity and 
abilities characteristic of the future engineer.

KEYWORDS: physics, engineer, education, additional education of school-
children, quantorium, new technologies, technique of teaching physics, tech-
nical creativity.
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Вызовы последнего десятилетия системе инженерного образования 
России породили серьёзные проблемы, без решения которых обеспечить 
устойчивое развитие инженерного образования в стране будет достаточно 
сложно.

Несмотря на значительный потенциал непрерывного инженерного об-
разования, существует ряд проблем, препятствующих профессиональному 
становлению и развитию инженера: несоответствие подготовки инжене-
ра производственным потребностям работодателей, оторванность знаний 
от практики, низкий уровень умений выпускников применять фундамен-
тальные и общетехнические знания к решению практических профессио-
нальных задач. Все это ведет к тому, что выпускник «может многое знать, 
но далеко не все умеет делать» [2, стр.25]. 

Подготовка будущего инженера, в том числе приобретение им базовых 
компетенций, должна начинаться задолго до поступления инженера в ВУЗ. 
Оптимальной средой для развития базовых знаний инженера является 
школьная скамья. Сейчас считается, что рубежный возраст 12 лет. Если на-
чинать подготовку позже, то отставание от сверстников, которые стартова-
ли до 12 лет, будет невосполнимым.

В рамках общего и дополнительного образования школьников, исполь-
зуя проектную деятельность, кружковое движение, олимпиады и другие 
виды деятельности, можно привить будущим инженерам интерес к профес-
сии, базовые умения и компетенции, которые в итоге могут оказать ключе-
вую роль на выбор будущей профессии и направления деятельности школь-
ника. 

Система общего образования достаточно ограниченно может помочь 
школьнику в инженерном творчестве. Урочная система, большая нагрузка 
и частое отсутствие материальной базы не дают возможность школьникам 
в полной мете раскрыть свои инженерные таланты и способности. 

Система дополнительного образования школьников имеет больше воз-
можностей и ресурсов для организации работы в рамках инженерной дея-
тельности ребят. Система дополнительного образования может опираться 
на главные образовательные ресурсы школьников: личное время, внимание 
и активность, опыт совершения выбора. 

Школьникам и школе не хватает «конструирования» мечты, поиска 
«зоны риска», получения проб и опыта без оценивания, аудита собственных 
целей.
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В системе дополнительного образования России достаточно широко 
представлены организационные структуры, в которых ребята могут проя-
вить себя как будущие инженеры и развить имеющиеся таланты:

1) Центры детского творчества
2) STEM-центры
3) ЦМИТы (Центры молодежного инновационного творчества).
4) Кванториумы
5) Дома научной коллаборации (ДНК)
6) IT кубы
… и другие объединения.
Общим для всех перечисленных организационных объединений явля-

ется то, что они помогают развивать у школьников базовые компетенции, 
необходимые для современного специалиста в области инженерной дея-
тельности. Знание новых технологий, получение навыков работы на сов-
ременном оборудовании, опыт моделирования, визуализации, новейшие 
информационные технологии позволяют ребятам войти в мир современной 
науки, инженерной деятельности и проектирования. 

Детские технопарки «Кванториум» появились практически в каждом 
регионе. Кроме того, в каждом субъекте Российской Федерации к 2024 году 
будут созданы центры выявления и поддержки талантов. Они будут учиты-
вать опыт образовательного фонда «Талант и успех» сочинского «Сириуса». 
Также будет создано не менее 100 центров развития современных компетен-
ций детей на базе университетов. 

С 2018 года стартовал большой профориентационный проект «Билет 
в будущее», рассчитанный на школьников 6-11 классов. При этом дополни-
тельное образование должно изменить свой формат и свои цели. Сегодня 
дополнительное образование рассматривается как мера занятости детей, 
досуговая деятельность воспитанников, целью которого является развитие 
ребёнка. В результате реализации проекта «Успех каждого ребёнка» основ-
ной целью становится не только развитие ребёнка, но и помощь каждому 
ребёнку найти свой путь и помочь ему самореализоваться. Дополнительное 
образование должно не только дать определённые знания, но и стать пра-
ктикоориентированным, привлекая в дополнительное образование органи-
зации высшего и среднего профессионального образования, предприятия 
и организации. Так, например, в рамках обучения ребёнок не просто раз-
рабатывает какой-либо проект, но и получает возможность опробовать его 
в действии, на реальном производстве.
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В последнее время интерес к инженерному дополнительному образо-
ванию детей значительно возрос. Для развития технических способностей 
детей и выращивания инженеров и ученых нового типа внедряются новые 
модели дополнительного образования детей. Среди них: включение России 
в движение WorldSkills International и создание Центров навыков и компе-
тенций SkillsCenter, участие в международных соревнованиях World Robot 
Olympiad и RoboTraffic, открытие детских технопарков «Кванториум» и дру-
гие модели.

В условиях дополнительного образования детей можно выделить две ос-
новные задачи инженерного образования: повышение уровня общей техноло-
гической культуры детей и выявление и поддержка одаренных и талантливых 
в инженерно-технической сфере детей. Исходя из этого, модель инженерного 
дополнительного образования детей может состоять из двух направлений: 
общетехническая подготовка и подготовка будущих инженеров.

Учебные занятия общетехнической направленности проходят как 
в классе, так и вне стен классной комнаты. Дети участвуют в мероприятиях, 
направленных на популяризацию и развитие детского инженерно-техниче-
ского творчества: дни науки, фестивали, выставки, показательные соревно-
вания, круглые столы и др. Основная цель данных мероприятий не столько 
соревновательная, сколько мотивирующая. Дети обучающиеся в этом на-
правлении в дальнейшем могут не выбрать инженерные профессии, но они 
станут более восприимчивыми и подготовленными к использованию тех-
нических и технологических новшеств в быту и на рабочем месте.

Вторая часть модели инженерного образования в условиях организации 
дополнительного образования может быть названа «Подготовка будущих 
инженеров». Здесь инженерное образование предполагает организацию спе-
циальной работы с детьми, проявившими способности к инженерно-техни-
ческому творчеству, поскольку именно через развитие своих способностей 
человек достигает вершин в профессиональном и личностном смыслах.

В организации занятий наиболее значимой является творческая деятель-
ность, которая заставляет ребенка думать. Она всегда связана с созданием 
чего-то нового, открытием нового знания, обнаружением в себе новых воз-
можностей. Кроме того, творческая деятельность укрепляет положитель-
ную самооценку, повышает уровень притязаний и порождает уверенность 
и чувство удовлетворенности от достигнутых результатов.

Важным стимулом к занятию инженерным творчеством на углублен-
ном уровне является подготовка к участию и участие детей в соревновани-
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ях, олимпиадах, конкурсах различного уровня: от уровня образовательной 
организации, районного, городского, регионального до всероссийского 
и международного. В качестве примеров территориально-распределенных 
мероприятий инженерно-технической направленности можно привести 
следующие:

 Российская научно-социальная программа для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее».

 Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест».
 Всероссийская Робототехническая Олимпиада.
 Всероссийские соревнования ИКаР и ИКаРенок (Инженерные кадры 

России).
 Всероссийский конкурс «Первый элемент».
Еще одним направлением подготовки будущих инженеров является со-

трудничество с промышленными предприятиями, которое может быть реа-
лизовано через организацию экскурсий на производства, консультирование 
детей при выполнении технических проектов, проведение специалистами 
предприятия занятий и мастер-классов.

Подготовка будущих инженеров в довузовский период в условиях до-
полнительного образования детей имеет содержательные, методические 
и организационные ресурсы. Вместе с тем материально-техническая база 
и кадровое обеспечение для занятий научно-техническим творчеством уча-
щихся требует поддержки государства, бизнеса и общества.

Процесс обучения в системе дополнительного образования школьников 
опирается на знания детей, полученные в общеобразовательной школе, ув-
лечениях и заинтересованности ребёнка в то или иной сфере, личных до-
стижений обучающихся и др. Педагог системы дополнительного образова-
ния осуществляет образовательную деятельность в рамках своего кружка 
(объединения) и выходить за рамки программы, например, далеко и надо-
лго погружаться в школьную базовую программу по предметам естествен-
нонаучного цикла не может. 

Исходя из этого, важным фактором успешности обучения детей на всех 
стадиях, достижений и побед детей, являются в том числе и базовые знания, 
которые обучающийся получает, например в общеобразовательной школе.

Знание базовых понятий, которые изучаются в общеобразовательной 
школе на уроках математики, физики, информатики, биологии и др. пред-
метов позволят обучающемуся легче адаптироваться к процессу обучения 
в системе дополнительного образования.
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Физико-математическое и естественнонаучное образование является 
основой инженерного образования, на развитие которого нацелено все ми-
ровое сообщество, которое характеризуется стремительными процессами 
глобализации, обновления новых знаний и технологий. 

Большая часть направлений обучения в кружках и объединениях сис-
темы дополнительного образования имеют тесную связь с базовым курсом 
физики. Знание физических основ явлений, позволит обучающимся без тру-
да освоить новые технологии в и получить новые знания в кружках: робото-
техники, авиа — судомоделирования, автомобильном и др.

По мере развития у учащихся реалистичных представлений об окру-
жающем мире можно рассматривать инженерные аспекты, и, в разумной 
деталировке, сообщать о современных теоретических моделях физической 
реальности. Таким образом, освещение вопросов о фактическом поведении 
физических свойств реальных веществ требует особого внимания при реа-
лизации образовательной программы подготовки будущих инженеров.

Решение жизненных задач и реальные проекты с техническим содер-
жанием позволяют показать практическую значимость физики, ее роль 
в развитии техники и вносят существенный вклад в развитие инженерного 
мышления учащихся. 

Для формирования инженерного мышления на занятиях можно осу-
ществлять решение профессионально-направленных заданий, которые мо-
гут представлять реальную жизненную ситуацию, которую предстоит ре-
шить будущим инженерам. 

Одним из примеров развития инженерного образования в системе до-
полнительного образования, являются детские технопарки «Кванториум». 
На базе кванториума в г. Владивостоке по направлению «Энержиквантум» 
(преподаватель Шарощенко В. С.) обучаются дети от 12 до 18 лет. Данная 
программа является модульной и разбивается на краткосрочные програм-
мы, реализуемых в течение 72 академических часов в течение 18 недель 
(4 академических часа в неделю). 

Число человек в группе — 8. Разделение на учебные группы происходит 
исходя из возраста учащихся, с учетом их интересов и базовых навыков, для 
выявления которых проводятся входное тестирование и стартовое собесе-
дование перед началом обучения. 

Программа выполняет как образовательную, так и профориентационную 
роль и позволяет учащемуся приобрести базовые и предпрофессиональные 
компетенции в области альтернативной энергетики, теории электрических 
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схем, гибридных энергоустановок, проектирования энергетических систем 
и оценить свои способности в этой области. Успешное прохождение ввод-
ной программы «Энерджиквантум (Вводный уровень)» является необходи-
мым условием для дальнейшего обучения на программе «Энерджиквантум 
(углубленный уровень)». После успешного изучения программы подготовки 
«углубленного уровня», обучающимся предлагают перейти на «проектный 
уровень». По результатам обучения каждому прошедшему программу уча-
щемуся выдается сертификат, где перечислены полученные им компетенции 
и реализованные в рамках курса проекты и кейсы.

В качестве примеров кейсов, которые предлагаются для изучения обуча-
ющимся энержиквантума «вводного модуля», можно привести следующие: 

1. Ветер как эффективный источник электрической энергии. 
2. Солнечный свет как эффективный источник электрической энергии.
3. Поиск оптимальной системы энергопитания модели автомобиля.
4. Поиск оптимальной системы энергоснабжения модели автомобиля, 

работающей на суперконденсаторах.
Для ребят из углубленного и проектного модулей, важными и инте-

ресными являются проекты, которые были реализованы и над которыми 
в данный момент работают обучающиеся. Данные проекты представляют 
не только интерес как учебные проекты, многие их них имеют достаточно 
большую практическую значимость и могут с успехом быть внедрены в ре-
альный сектор экономики. Среди проектов, реализованных в рамках про-
граммы подготовки «энержиквантум» в кванториуме г. Владивосток, можно 
выделить следующие:

1. Создание радиоуправляемой модели гоночного автомобиля, рабо-
тающего на водороде (участие во всероссийском конкурсе «Первый 
элемент»).

2.  Автономная комнатная теплица (АКТ-1).
3. «Проект канатной дороги Эгершельд-Чуркин».
4. Создание автономной гибридной установки обеспечения электроэ-

нергией пользователей программы «Дальневосточный гектар».
Вся проектная работа в рамках энержиквантума опирается на базовые 

знания ребят в области физики. Знания физических основ функциони-
рования робототехнических устройств, электронных схем, новых видов 
источников энергии, микро- и наноструктур позволят выпускникам кван-
ториумов сформировать техническое мышление, а преподавателям и на-
ставникам работающим в кваториумах воспитытать будущие инженерные 
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кадры, создать условия для исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, изучения ими естественных, физико-математических и тех-
нических наук, занятий научно-техническим творчеством, организация те-
матического отдыха и сетевого проектного взаимодействия.

В качестве дополнительного примера взаимодействия классической си-
стемы школьного физического образования можно привести опыт работы 
учителей Университетской школы Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ, г. Владивосток) с лабораториями, кафедрами и департа-
ментами университета на кампусе о. Русский. В рамках «Дня университета» 
школьники 8-11 классов раз в неделю имеют возможность посещать лабо-
ратории, лекции, практические занятия в университете. В образовательном 
плане по физике нашли отражение следующие мероприятия:

 экскурсия и знакомство с деятельностью лаборатории магнитных 
наноструктур и новых материалов, лаборатории ядерной физики, ла-
боратория физики электротехники и электроники, лаборатория фи-
зико-химических методов анализа и др. 

 выполнение лабораторных работ на оборудовании и базе универси-
тета,

 образовательные интенсивы в области физики наноструктур, судо-
строения, 3d моделирования и сварочного производства, проектная 
деятельность на базе центра проектной деятельности. 

Кроме подготовки в области физики, ребята знакомятся с современным 
оборудованием, направлениями научной деятельности и проектами в обла-
сти химии, биологии и других дисциплин. 

Опыт работы со школьниками в рамках «Дня университета» с 2020 
по 2023 гг, показал: ребята имеют возможность получения новых знаний 
в области физики и других естественных наук, пообщались с передовы-
ми учеными университета, познакомились с оборудованием лабораторий, 
раскрыли для себя специфику и особенности инженерной и творческой 
деятельности, а также познакомились с образовательными направлениями 
университета.

Таким образом, современное дополнительное образование школьников 
рассматривается как форма занятости детей, досуговая деятельность воспи-
танников, целью которой является не только развитие ребёнка, но и помощь 
каждому ребёнку найти свой путь и помочь ему самореализоваться.  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ проблем современного про-
фессионального образования и проблемы его модернизации. Об-
суждаются проблемы направленности на принципиально новое 
качество профессионального образования, основные социальные 
смыслы которого заключаются в том, что у обучающихся в процессе 
профессионального обучения должны быть сформированы общие 
и специальные профессиональные компетенции, удовлетворяющие 
современные потребности государства, общества, рынка труда и по-
требности развития потенциала личности каждого обучающегося.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, многофункци-
ональность, социальная роль, образовательные ресурсы, профессио-
нальные компетенции.
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ВВЕДЕНИЕ

В целях совершенствования системы профессионального образования 
на основе передового зарубежного опыта, подготовки квалифициро-

ванных и конкурентоспособных кадров для рынка труда путем внедрения 
уровней начального, среднего и среднего специального профессионального 
образования, а также широкого привлечения работодателей к данному про-
цессу: [1]. На сегодняшний день система профессионального образования 
вызывает высокий интерес, внимание обращено вопросам модернизации 
всей системы профессионального образования со стороны многих исследо-
вателей, средств массовой информации и общественного мнения Узбекиста-
на. Согласно Закона Республики Узбекистан «Об образовании»от от 23 сен-
тября 2020 года за №ЗРУ-637 государством особое значение отводится 
расширению потенциала образовательной системы в подготовке профес-
сиональных кадров. Расширена классификация форм получения образо-
вания: с отрывом (дневное) и без отрыва от производства (заочное, вечер-
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нее, дистанционное); дуальное, сочетающее теорию — в образовательной 
организации и практику — на рабочем месте обучающегося; образование 
в семье и самообразование; обучение и образование взрослых; инклюзив-
ное образование для детей (лиц) с физическими, умственными, сенсорными 
или психическими нарушениями; экстернат — самостоятельное освоение 
учебных программ с последующей итоговой и государственной аттестацией 
в государственных образовательных учреждениях; подготовка кадров в об-
ласти обороны, безопасности и правоохранительной деятельности [2].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ
В свою очередь, к наиболее социально важным, приоритетным направле-
ниям и глобальным тенденциям развития всей сети профессиональных 
учебных заведений страны необходимо отнести следующее: возможности 
и реальные современные рыночные потребности востребованности специ-
алистов; развитие максимальной вариативности и всесторонней гибкости 
образовательных учебных программ; диверсификация профилей профес-
сиональных учебных заведений в направлении их многоуровневости и по-
лифункциональности; расширение взаимодействия с другими уровнями 
профессионального образования во всей системе непрерывного професси-
онального образования.

В развитии современного профессионального образования главным 
образом выражена направленность на принципиально новое качество про-
фессионального образования, основные социальные смыслы которого за-
ключаются в том, что у обучающихся в процессе профессионального обуче-
ния должны быть сформированы общие и специальные профессиональные 
компетенции, удовлетворяющие современные потребности государства, об-
щества, рынка труда и потребности развития потенциала личности каждого 
обучающегося.

Наряду с этим, в соответствии с общими и профессиональными компе-
тенциями образовательный процесс должен быть ориентирован на выра-
ботку социальных и гуманитарных знаний и умений, т. е. качественно новых 
компетенций, развивающих личность. Отмеченные моменты способствуют 
всемерному повышению социальной роли профессионального образования 
в удовлетворении образовательных запросов всего населения, реальных 
кадровых потребностей современной экономики и всей социальной и куль-
турной сферы [2].

Вместе с тем, профессиональные компетенции призваны не только фор-
мировать способности квалифицированной производственной деятельнос-



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023 | 65

С. Ю. Ашурова ■ Современные подходы модернизации системы профессионального образования...

ти, но и создавать в целом облик высококлассного специалиста нового типа, 
восприимчивого к инновационным процессам, способного к обучению но-
вым методам и к самообучению, которые являются профессионально-обра-
зовательным ресурсом, определяющим индивидуальные профессиональ-
но-образовательные траектории выпускников колледжей и техникумов, 
а параметры профессионально-образовательных ресурсов и индивидуаль-
ные профессионально-образовательные траектории выступают важным 
страто-образующим фактором, во многом определяющим социальную 
структуру современного общества.

Так, профессионально-образовательная компетентностная составляю-
щая модернизации современной системы профессионального образования 
в ее социальных смыслах ориентации на новое качество профессионального 
образования в формировании ключевых профессиональных компетенций, 
требуемых новыми государственными образовательными стандартами, вы-
ражающими институциональные параметры качества профессиональной 
подготовки и в коренном преобразовании формы, характера и содержания 
профессионального образования и личностного развития, направленных 
на соответствие потребностям личности, общества, государства и работо-
дателя;
 образовательно-профессиональных компетенций, которые являются па-

раметрами внутрисистемного (в переделах самого профессионально-обра-
зовательного процесса) и внесистемного (соответствия потребностям лич-
ности, социальных институтов, общества в целом и бизнес-сообщества) 
качества профессиональной подготовки, выражая в первом случае обра-
зовательно-педагогические, а во втором — социологические институци-
ональные индикаторы, гармонизируя социальные интересы социальных 
институтов и факторов профессионально-образовательного процесса;

 общие и специальные профессиональные компетенции, являющиеся це-
левыми нормативами государственного образовательного стандарта как 
системы институциональных требований качества профессиональной 
подготовки выполняют профессионально-ориентирующие, професси-
онально-мотивирующие, профессионально-квалифицирующие, про-
фессионально-адаптирующие и профессионально-ресурсные функции; 
проанализированы компетентностные принципы государственного 
образовательного стандарта как системы институциональных требо-
ваний качества профессиональной подготовки в виде единства обра-
зовательно-учебной и профессионально-практической деятельности, 
принципа единства задач формирования общих и профессиональных 
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компетенций специалиста, принципа модульности профессиональ-
но-образовательного процесса, принципа единства внутрисистемных 
и внесистемных параметров качества профессиональной подготовки, 
принципа единства профессиональной результативности и социально-
личностной эффективности, принципа социального и профессиональ-
ного партнерства, принципа минимальной достаточности и рациональ-
ной функциональности;

 выбор профессии, коррелирующий с объективными социальными ха-
рактеристиками факторов профессионально образовательного процесса, 
предопределяющий различные индивидуальные образовательно-про-
фессиональные траектории, является фактором приобретения професси-
онального, социального и личностного статуса (профессиональной иден-
тификацией, направленной либо на стабилизацию профессионального 
статуса, либо на превышение его, местом в социальной стратификации 
и личностной самоидентификацией),что выступает важным социально-
стратифицирующим фактором (либо местом в стабильном сегменте ра-
бочей силы низкой и средней квалификации, либо местом в динамичной 
страте высококвалифицированных специалистов) [4].
Важно отметить что профессионально-образовательная компетентност-

ная составляющая модернизации современной системы профессионального 
образования выражается в ее новых социальных смыслах ориентации на но-
вое качество профессиональной подготовки, которое выражается в форми-
ровании ключевых профессиональных компетенций, требуемых новыми 
государственными образовательными стандартами, выражающими институ-
циональные параметры качества. Также необходимы коренные преобразова-
ния формы, характера и содержания профессионального образования и лич-
ностного развития, направленные на соответствие потребностям личности, 
общества, государства и работодателя, что соответствует согласованности 
и гармонизации интересов и ценностных социальных и профессиональных 
ориентаций государства, общества, бизнес сообщества (рынка труда), про-
фессиональных учебных заведений и самих обучающихся.

При этом, образовательно-профессиональные компетенции как зна-
ния, навыки и умения, включая профессиональные компетенции, базовые, 
ключевые, социальные, личностные, креативно эвристические, инфор-
мационные, коммуникативные являются параметрами внутрисистемного 
(в переделах самого профессионально-образовательного процесса) и внеси-
стемного (соответствия потребностям личности, социальных институтов, 
общества в целом и бизнес-сообщества) качества современной професси-
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ональной подготовки, соответствующей требованиям модернизации всей 
системы профессионального образования [5].

Кроме того, как внутрисистемные параметры качества они характеризуют 
образовательный процесс изнутри: как качество методики обучения, как ха-
рактеристики образовательного процесса, как эффективные способы и мето-
ды обучения и выражают педагогические индикаторы качества, характеризуя 
профессиональную результативность образовательного процесса.

Также, как внесистемные (по отношению ко всей системе профессио-
нального образования как социального института) параметры качества 
профессиональной подготовки они характеризуют соответствие потребно-
стям рынка труда, работодателям, общества, государства и самой личности, 
равно как и всем другим факторам образовательного процесса и выражают 
конкретные социологические индикаторы нового качества, характеризуя 
социальную эффективность функционирования среднего профессиональ-
ного образования как социального института.

В свою очередь следует отметить, что общие и специальные профес-
сиональные компетенции, являющиеся целевыми нормативами государ-
ственного образовательного стандарта как системы институциональных 
требований нового качества профессиональной подготовки выполняют про-
фессионально-ориентирующие функции (ориентация в выборе профессии), 
профессионально-мотивирующие функции (мотивация овладения профес-
сией), профессионально-квалифицирующие функции (обеспечение получе-
ния профессиональной квалификацией) и профессионально-адаптирующие 
функции (адаптация специалиста к требованиям и запросам рынка труда, 
к социальным, профессиональным и межличностным отношениям) и про-
фессионально-ресурсные функции (обеспечение профессионально-обра-
зовательного ресурса, определяющего профессионально-образовательные 
стратегии и индивидуально-личностные образовательные траектории) [6].

РЕЗУЛЬТАТ
В данном случае, компетентностные принципы государственного образова-
тельного стандарта как системы институциональных требований качества 
профессиональной подготовки формулируются в виде принципов: единства 
образовательной и профессиональной деятельности (интеграция системы 
профессионального образования в экономико-производственную сферу); 
единства задач формирования общих и профессиональных компетенций 
специалиста (формирование специалиста, личности и гражданина); модуль-
ности профессионально-образовательного процесса (целостный и системный 
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набор профессиональных умений, знаний, отношений и опыта, выраженный 
в соответствии учебно-образовательных дисциплин конкретным определен-
ным задачам, функциям и видам профессиональной деятельности); единства 
внутрисистемных и внесистемных параметров нового качества профессио-
нальной подготовки; единства профессиональной результативности и со-
циально-личностной эффективности; профессионального и социального 
партнерства (включенность в разработку стандартов различных социальных 
партнеров образовательных учреждений); минимальной достаточности (тре-
бование минимального объема содержания профессиональной подготовки, 
который обеспечивает эффективную профессиональную востребованность 
и трудоустройство по избранной профессии); функциональности (построе-
ние и структурирование государственных образовательных стандартов на ос-
нове набора профессиональных функций, выделенных в результате функцио-
нального анализа профессиональной деятельности).

ОБСУЖДЕНИЕ
Особо следует отметить, что профессиональные мотивации, при всем их 
разнообразии, показывают, что выбор профессии коррелирует с объек-
тивными социальными характеристиками факторов профессионально-
образовательного процесса, в соответствии с чем низкоресурсные по про-
фессиональному старту представители социальных групп (не обладающие 
наличием необходимых компетенций) ориентированы в выборе профессии 
на решение насущных жизненных проблем (оплата труда, востребованность 
и т. п.), а высокоресурсные — на ценностно-обоснованный выбор престиж-
ной профессии, что, соответственно, предопределяет профессионально-
образовательные стратегии обучающихся (стремление достичь вершин ма-
стерства и профессиональных знаний в выбранной профессии, постоянное 
самосовершенствование в профессии, пополнение профессионально-обра-
зовательного ресурса) и их индивидуальные профессионально-образова-
тельные траектории (профессиональную квалификацию, квалификацион-
ный разряд, социально-профессиональный статус и соответствующее место 
в социальной структуре современного общества).

Вместе с тем, выбор профессии, коррелирующий с профессиональными, 
социальными и индивидуально-личностными характеристиками факторов 
профессионально-образовательного процесса (наличием или отсутстви-
ем профессионально-образовательного ресурса), предопределяющий раз-
личные индивидуальные образовательно-профессиональные траектории, 
является фактором приобретения профессионального, социального и лич-
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ностного статуса и важным социально-стратифицирующим фактором, что 
выражается в следующем: профессионально-образовательные ресурсы, 
обусловленные самооценками и самоидентификацией, направлены либо 
на стабилизацию и удержание приобретенного профессионального стату-
са, либо на превышение его,что выражается в развитии профессиональных, 
социальных, креативно-творческих и индивидуально-личностных компе-
тенций, в повышении своего профессионального и социального статуса, 
в увеличении личностного капитала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в развитии современного профессионального образования 
явным образом выражена направленность на принципиально новое каче-
ство профессионального образования, основные социальные смыслы кото-
рого заключаются в том, что у обучающихся в процессе профессионального 
обучения необходимо формирование общих и специальных профессио-
нальных компетенций, удовлетворяющих современным потребностям го-
сударства, общества, рынка труда и потребностям развития потенциала 
личности каждого обучающегося. 
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АННОТАЦИЯ
Статья касается вопросов реализации положений Концепции гу-
манитарной политики РФ и их возможного приложения на заня-
тии по иностранному языку. В этой связи, сформулированы основ-
ные принципы обучения иностранному языку в медицинском вузе. 
Подчеркивается, что обучение дисциплинам гуманитарного цикла 
в медицинском вузе должно быть направлено на разностороннее ин-
теллектуальное и духовное развитие будущего врача, а также ориен-
тировано на формирование общекультурных и межкультурных ком-
петенций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Концепция гуманитарной политики РФ, прин-
ципы обучения иностранному языку, студенты медицинского вуза.
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На современном этапе, в период трансформации политической системы 
гуманитарная составляющая мировой цивилизации приобретает пер-

востепенное значение, поскольку роль культуры и качества человеческого 
капитала неоспоримы для дальнейшего развития общества. Говоря о со-
циально-гуманитарном потенциале человека, следует, в первую очередь, 
иметь в виду такие характеристики как образование, патриотизм, профес-
сионализм, навыки межкультурной коммуникации. При этом направление 
структурных изменений образовательной системы должно соответствовать 
запросу государства и общества [2, С.172]. Согласно Концепции гумани-
тарной политики Российской Федерации, утвержденной указом президента 
№ 611 от 5 сентября 2022 года, национальные интересы РФ в гуманитарной 
сфере за рубежом связаны, как с развитием международного гуманитарного 

BASIC PRINCIPLES OF TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE TO MEDICAL STUDENTS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF 
HUMANITARIAN POLICY 
Ilyushina A. V.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Foreign 
Languages with a Russian language course 
Ryazan State Medical University named after academician I. P. Pavlov

ABSTRACT
The article deals with the implementation of the provisions of the Concept 
of Humanitarian Policy of the Russian Federation and their possible ap-
plication in a foreign language classroom. In this regard, the basic princi-
ples of teaching a foreign language at a medical university are formulated. 
It is emphasized that the humanitarian disciplines at high medical school 
should be aimed at the versatile intellectual and spiritual development of 
the future doctor, as well as focused on the formation of general cultural 
and intercultural competencies.

KEYWORDS: Concept of Humanitarian Policy of the Russian Federation, 
principles of teaching a foreign language, students of medical university



ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА

72 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

сотрудничества и взаимообогащением культур народов, так и, что наиболее 
существенно, с защитой традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, трансляцией исторического и культурного наследия Российской 
Федерации и его достижений [10]. Для достижения поставленных целей 
и задач, как подчеркивается в документе, необходимо сохранять и укре-
плять потенциал и конкурентоспособность высшего образования, готовить 
специалистов, способных продвигать идеалы и традиции Русского мира, 
представлять достижения культуры, науки, образования, спорта и способ-
ствовать усилению роли и значения Российского государства. 

Сфера медицины становится тем окном, через которое осуществляет-
ся постоянный обмен знаниями, опытом, передовыми достижениями, что 
способствует укреплению международного сотрудничества. Работа ученого 
в сфере медицины, клинического медицинского специалиста неотделимо 
связана с межкультурной коммуникацией. Соответственно, обучение дис-
циплинам гуманитарного цикла в вузе должно быть направлено на разно-
стороннее интеллектуальное и духовное развитие будущего врача, а также 
ориентировано на общекультурные и межкультурные ценности. Особое ме-
сто в этом цикле занимает дисциплина «Иностранный язык». 

В процессе обучения иностранному языку в медицинском вузе ре-
шается сразу несколько задач. Во-первых, студенты изучают профессио-
нально-ориентированную лексику и терминологию, с целью обогащения 
словарного запаса и сравнения терминологического поля языков, во-вто-
рых, существенным является обучение профессиональной коммуникации 
в сфере медицины, правилам и принципам общения как в рамках ситуации 
врач-пациент, так и для реализации научной презентации и обмена опытом 
с коллегами. Принципы обучения иностранному языку охватывают широ-
кий пласт учебно-методической деятельности и включают общедидактиче-
ские, методические и лингводидактические принципы [12]. Особые изме-
нения, ознаменованные новейшими тенденциями в высшем образовании, 
в целом, и преподавании иностранного языка, в частности, обозначили 
приоритетные направления педагогической работы и выявили проблемные 
направления. Изменение отношения к языку, как к средству познания куль-
турного кода, и собственного народа, и представителей страны изучаемого 
языка, позволило использовать занятие по иностранному языку в качестве 
средства нравственного и культурного обогащения. Методологизация обра-
зовательного процесса дала возможность расширить изучаемые концепты 
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и формировать у студентов качественно новый уровень мышления и вос-
приятия.

Несмотря на объективные трудности, обусловленные политической 
ситуацией, с целью продвижения науки и образования за рубежом, Кон-
цепция гуманитарной политики утверждает необходимость повышения 
академической мобильности обучающихся, научных и педагогических 
работников, поддерживается участие российских специалистов в между-
народных проектах и исследованиях, программах по обмену, зарубежных 
научных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, с целью трансляции рус-
ской культуры. Соответственно, очевидной становится необходимость 
владения профессионально-ориентированным иностранным языком 
на должном уровне, коммуникативной компетенцией, умениями и навы-
ками межкультурного общения, с одной стороны, и обладания знания-
ми собственной истории, культурных традиций и способности говорить 
об этом на иностранном языке, с другой. Это определяет основные прин-
ципы подготовки медицинского специалиста в процессе обучения ино-
странному языку, а именно:

 принцип субъектности;
 принцип самостоятельного мышления; 
 принцип равенства; 
 принцип прагматизма; 
 принцип диалога; 
 принцип межпредметной интеграции;
 принцип нравственного обогащения;
 принцип сотрудничества;
 принцип ценности знания;
 принцип высокой мотивации [6].
Следует внести некоторые пояснения и объяснить реализацию данных 

принципов на практике. Так, под принципом субъектности мы понима-
ем, прежде всего, формирование системных качеств личности. Занятие 
по иностранному языку служит хорошей платформой для формирования 
субъектных характеристик, отвечающих за поведение человека в процес-
се целенаправленной деятельности, ценностных и моральных установок. 
Через тщательно подобранное содержание текстового материала, охваты-
вающего не только научные и медицинские, но и общечеловеческие про-
блемы, осуществляется работа по формированию особого научного и про-
фессионального мировоззрения. А индивидуальный подход к каждому 
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обучающемуся позволяет раскрыть потенциал, выявить способности и на-
править студента, показать весь спектр перспектив и возможностей. Лич-
ность педагога в этой связи также имеет огромное значение. Индивиду-
альный подход реализуется, например, в процессе выполнения проектной 
деятельности, что позволяет опытному преподавателю раскрыть каждого 
студента, помочь определиться со сферой научных и профессиональных 
интересов, повысить активность в выполнении задач, стремление стать 
субъектом деятельности, определить пути ее достижения.

Проекты, кроме того, способствуют развитию способности к самосто-
ятельному решению проблем в разных видах деятельности, положитель-
но влияют на мышление и когнитивное восприятие, самостоятельность 
в интерпретации получаемой профессиональной информации и форми-
рование навыков самосовершенствования, что, в свою очередь, помогает 
реализации принципа самостоятельного мышления. Следует подчеркнуть, 
что реализация выше обозначенных принципов, носит комплексный ха-
рактер, работая над формированием одного навыка, опытный педагог вы-
страивает системную работу, ориентируясь на комплекс целей и задач.

В качестве примера, можно привести подготовку и презентацию проек-
та «Современные методы диагностики пациента». Данный вид учебной ра-
боты позволяет студентам научиться анализировать и систематизировать 
современную литературу, дает возможность изучить новейшие открытия 
в сфере диагностики, а затем представить результаты своих изысканий, 
выступить с докладом на мини-конференции. Особенностью проекта яв-
ляется интеграция профессиональной, научной и языковой деятельности. 
Используя элементы soft CLIL (предметно-языкового интегрированного 
обучения) преподаватель предлагает студентам ознакомиться с аутентич-
ным материалом по теме, проработать основной пласт профессиональной 
лексики, связанный с методами инструментальной диагностики, а затем 
самостоятельно обработать научные источники на иностранном языке, 
найти, обобщить и отобрать информацию по заданному вопросу, что спо-
собствует воплощению принципа межпредметной интеграции. Поскольку 
каждая учебная дисциплина должна ставить своей целью развитие интег-
ративного стиля мышления, формировать умения комплексного подхода 
к решению поставленных задач с учетом всех приобретенных знаний [5, 
С. 115]. 

Принцип прагматизма на занятии по иностранному языку реализует-
ся в процессе обучения коммуникативным навыкам и выражается в фор-
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мировании у студентов способности устранения проблемных ситуаций 
при помощи реконструкции опыта деятельности в изменяющемся мире, 
что является незаменимым навыком в рамках межкультурной коммуника-
ции. Философия прагматизма также ратует за признание равнозначности 
традиций и творчества, равноправия всех философских взглядов в рамках 
единой гуманистической системы ценностей. Научить студентов любить 
и понимать свой язык и культуру можно не только, изучая родной язык, 
историю, литературу, но и сравнивая традиции и достижения своей роди-
ны с мировым опытом, а реализация этой деятельности на иностранном 
языке дает возможность посмотреть на вопрос со стороны, тем самым 
глубже его изучить и проанализировать [13]. 

Эффективным способом формирования вышеперечисленных навыков 
является работа со студентами в рамках различных активных и интерак-
тивных мероприятий. Например, проведение ролевой игры или круглого 
стола является интересным способом выведения обучающихся из зоны 
комфорта, что, тем самым, стимулирует познавательную активность, от-
ветственность, позволяет моделировать ситуации будущей профессио-
нальной деятельности и открывает широкое поле для обсуждения различ-
ных противоречивых социальных и научных вопросов [8].

На круглых столах «Проблемы вакцинации» или «Система здравоох-
ранения в России и за рубежом» студенты на иностранном языке говорят 
о проблемах, которые беспокоят не только медицинских специалистов, 
но и общественность в целом. Путем сравнения различных подходов к ре-
ализации задач здравоохранения, выявляются как профессиональные, так 
и культурные традиции. Определяются национальные особенности, об-
уславливающие выбор той или иной стратегии. Интересным и показатель-
ным является сравнение западной и восточной систем. 

Соблюдение принципов диалога и сотрудничества позволяет осу-
ществлять коммуникацию на должном уровне, то есть добиться не од-
ностороннего представления информации, а именно живой дискуссии, 
обмена мнениями. Сюда же можно включить так часто описываемый 
в литературе принцип коммуникативной направленности [11]. Использо-
вание активных речевых заданий позволяет студентам не только освоить 
речевые конструкты, преодолеть межъязыковую и внутриязыковую ин-
терференцию, но и выразить свое мнение по различным вопросам. Кроме 
того, реализация занятия по иностранному языку с применением актив-
ных и интерактивных технологий подразумевает обучение сотрудничест-
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ву, умению работать в коллективе, в больших и малых группах, что также 
является залогом эффективной коммуникации. Соответственно, на заня-
тии по иностранному языку студенты получают возможность не только 
приобрести навыки межкультурной коммуникации, но и выстроить свою 
позицию, отстоять ее, сравнить с мнением сокурсников [14]. Давно ис-
пользуемый принцип интерактивности привел к изменению структуры 
коммуникации на занятии по иностранного языку. Слово предоставляет-
ся в первую очередь студентам. При этом, грамотная работа педагога по-
зволяет раскрыть каждого студента, направляя дискуссию в нужное русло. 
Распределение ролей также является важной задачей в организации ин-
терактивных мероприятий. Индивидуальный подход к каждому студенту 
дает, в этом случае, возможность скорректировать план занятия, изменить 
ход работы. Работа в каждой группе отличается ввиду разнообразия лич-
ного опыта и интересов обучающихся. 

Важным является соблюдения принципа признания равенства людей. 
Концепция гуманитарной политики призывает к расширению контактов 
между людьми, развитию международного гуманитарного сотрудничест-
ва на справедливой, взаимной, открытой и недискриминационной основе. 
Достижение этой цели невозможно без воспитания уважения к личности 
и принятия каждого человека как равного себе вне зависимости от наци-
ональной и культурной принадлежности. На занятии по иностранному 
языку эффективно формируется межкультурная и лингвострановедческая 
компетенции, что, в свою очередь, способствует более глубокому понима-
нию культур, традиций, принятию разнообразия человеческой природы 
и, следовательно, осмыслению и принятию общегуманистических цен-
ностей.

Следует отдельное внимание уделить соблюдению принципа ценности 
знания. Здесь речь идет о хорошо известной всем цели любого обучения, 
а именно о получении и расширении знаний в различных областях дея-
тельности. Однако следует подчеркнуть, что мы так привыкли к лозунгу 
«Знание-сила», что порой забываем насколько широко его значение. Пе-
ред преподавателем иностранного языка стоит задача не только передать 
знания о языке и культуре, но дать хорошее обоснование того, зачем они 
нужны студенту, каково их практическое применение, основной целью 
является понимание ценности знания студентом. Причем, мы говорим 
не только о профессиональных знаниях, но о любой общекультурной, об-
щепрофессиональной информации, необходимой для всестороннего раз-
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вития личности специалиста. Таким образом, педагог обеспечивает и реа-
лизацию принципа нравственного обогащения. Занятие по иностранному 
языку должно не только расширять научную картину мира, но и служить 
источником нравственного и личностного роста, помогая, через форми-
рование собственных ценностей студента, понимать и принимать картину 
мира людей различных культурных принадлежностей. 

Принцип высокой мотивации имеет огромное значение при обучении 
иностранному языку, так как соблюдение этого принципа обеспечивает 
успешную реализацию вышеуказанных принципов и всего образователь-
ного процесса, в целом. Формирование внутренней мотивации и создание 
условий для появления новых внешних мотивов напрямую зависит от на-
личия творческой доброжелательной атмосферы на занятии, от создания 
условий для эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 
[9]. Следует уделить особое внимание вовлечению студентов в учебный 
процесс, необходимо максимально использовать всю методическую базу 
для построения разнообразной, но, в тоже время, продуктивной учебной 
деятельности. Изучение привычных тем с применением новых популяр-
ных технологий (SWOT анализ, квиз и т. д.), направленных на активиза-
цию аналитических способностей обучающихся, способствует повыше-
нию интереса к предлагаемому материалу, вносит элементы здоровой 
конкуренции, помогает показать возможности практического применения 
полученных знаний. Отдельное место занимает самостоятельная работа 
и внеучебная деятельность студентов. Участие в олимпиадах, конкурсах, 
различных общественных проектах должно быть обусловлено личной 
заинтересованностью. Потребность молодежи в изучении иностранного 
языка может поддерживаться за счет гуманизации образования на госу-
дарственном уровне и новая концепция гуманитарной политики, несом-
ненно, этому способствует.

Следует также отметить, что профессиональная языковая подготовка 
медицинского специалиста не эффективна без осуществления межкуль-
турной коммуникации в процессе обучения [1,4]. Общение между пред-
ставителями разных культур, изучение обычаев и традиций разных стран, 
особенностей менталитета различных национальностей имеет огромное 
значение для формирования общекультурной и общепрофессиональной 
компетентности специалиста в любой области профессиональной дея-
тельности. Различные авторы представляют процесс межкультурной ком-
муникации как общение между представителями человеческих культур, 
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как процесс сотрудничества между лицами социокультурной деятельнос-
ти, как комплекс процессов общения (вербального и невербального) лю-
дей разной культурной принадлежности и др. Однако большинство уче-
ных говорят о передаче, двустороннем обмене и принятии культурного 
кода партнера по коммуникации. Непосредственно в профессиональной 
деятельности участники коммуникационного процесса ставят главной це-
лью обмен опытом деятельности с одной стороны, и достижения наибо-
лее эффективных результатов взаимодействия, с другой. Соответственно, 
будущий специалист должен обладать необходимыми знаниями, особы-
ми навыками, демонстрировать целый набор личностных качеств с целью 
полноценного усвоения социокультурного опыта. Процесс подготовки та-
кого специалиста — это долгосрочный процесс, охватывающий все уров-
ни высшего образования со своей спецификой на каждом этапе. 

Многоуровневая структура профессиональной языковой подготовки 
во многих неязыковых вузах состоит из следующих этапов: 1) базовый 
уровень преподавания иностранного языка, обычно преподаваемая дис-
циплина носит название «Иностранный язык» или «Иностранный язык 
в профессиональной деятельности»; 2) профессионально-ориентиро-
ванная языковая подготовка, в разных вузах представленная как обяза-
тельными дисциплинами, например «Профессиональная коммуникация 
врача-лечебника, так и дополнительными программами переподготовки 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; 3) иностранный 
язык для научных целей (уровень магистратуры и аспирантуры). 

На каждом из вышеназванных этапов применение коммуникативного 
подхода доказало свою эффективность [7]. Тем не менее, наладить эффек-
тивную межкультурную коммуникацию, организовать особую межкуль-
турную образовательную среду не всегда представляется возможным. 
По большей части, в процессе профессиональной языковой подготовки 
пассивная межкультурная коммуникация преобладает над активной. Это 
означает, что обучающиеся знакомятся с культурой других стран, особен-
ностями профессиональной среды через посредника в виде преподавате-
ля, или через просмотр медиа контента без осуществления непосредст-
венного контакта с представителями иноязычных культур. Достаточно ли 
этого для формирования межкультурной компетенции, для развития не-
обходимых личностных качеств будущего специалиста, для расширения 
общекультурного кругозора? Данный вопрос занимает многих исследова-
телей. 
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Не смотря на то, что образовательная среда большинства вузов явля-
ется поликультурной, это не означает, что абсолютно все студенты вовле-
чены в процесс межкультурной коммуникации, так как общение между 
студентами носит добровольный характер. На начальном этапе профес-
сиональной языковой подготовки, в рамках работы над закреплением 
грамматических навыков, расширения общенаучного и общепрофессио-
нального вокабуляра, важно не оставлять без внимания межкультурный 
компонент обучения иностранному языку. В первую очередь необходи-
мо осуществлять регулярный мониторинг динамики сформированно-
сти коммуникативной, социокультурной и межкультурной компетенций 
с целью своевременного корректирования учебного процесса. Эффектив-
ность процесса межкультурной коммуникации также напрямую зависит 
от обеспечения современными ИКТ (видеоаппаратурой, интерактивны-
ми досками, электронными учебными пособиями, онлайн-курсами и др.) 
Уровень информационной компетентности преподавательского состава 
также имеет огромное значение. Организация полноценного доступа сту-
дентов к актуальной интересной достоверной поликультурной информа-
ции одна из основных задач преподавателя [3]. Кафедры иностранных 
языков неязыковых вузов имеют широкие возможности для осуществле-
ния внеаудиторной работы со студентами. Свою эффективность в поддер-
жании процесса межкультурной коммуникации уже показали языковые 
клубы, тематические вечера, конференции, дискуссионные мероприятия.

Таким образом, концепция гуманитарной политики, через поставлен-
ные задачи, призывает к формированию целого ряда компетенций бу-
дущих специалистов. Для расширения международного сотрудничества 
в научной среде, для популяризации российской науки и культуры специ-
алисты в области медицины должны демонстрировать высокий уровень 
гуманитарных знаний, владеть иностранными языками, иметь сформиро-
ванные навыки межкультурной коммуникации. Следовательно, занятие 
по иностранному языку должно быть акцентировано на создание условий 
для актуализации полученных знаний умений и навыков за счет мобили-
зации творческой и исследовательской активности студентов. При этом, 
наличие заинтересованности и мотивации студентов значительно повы-
шает эффективность усвоения знаний. 
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные этапы становления менеджмента ка-
чества в системе образования и развитие отечественной системы 
управления качеством образования. На примере Московского педа-
гогического государственного университета рассмотрена внутренняя 
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Менеджмент качества в системе образования необходим для постоян-
ного совершенствования деятельности образовательной организации. 

Это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ре-
сурсов, необходимых для общего управления качеством. К вопросу о воз-
никновении данного компонента в общем менеджменте как «менеджмент 
качества» ученые и практики возвращаются постоянно. Интерес к общему 
понятию менеджмент качества возник во время становления массового 
промышленного производства. С конца 19 века и до настоящего момента 
менеджмент качества прошел не один этап, связанный с развитием опреде-
ленных потребностей к конечному продукту или результату. В этой связи 
развитие общего понятия менеджмент качества можно разделить на не-
сколько этапов.

Говоря о первом этапе, можно отметить акцентуализацию на контроль 
характеристик и параметров конечного продукта, а также выявление его 
проблем. Данный этап берет свое начало в конце XIX в. и он, в большей сте-
пени, относится к производственным работам. 

Второй этап развития менеджмента качества принято считать периодом 
20-х — 50-х гг. XXв. Данный этап считается «этапом контроля процессов» 
или «управления процессами». Такой переход стал возможен за счет раз-
работки статистических методов контроля процессов и контрольных карт. 
В результате чего появилась возможность снизить расход на контроль и по-
высить качество конечного продукта.

Третий этап принято считать этапом гарантии качества или же этапом 
повышения качества. Данный этап устанавливается в исторических рамках 
50-е — 80-е гг. XX в. И связан он по большей части с возникновением кон-
куренции на рынке, а следовательно, с усилиями компаний и производств 
в повышении той самой конкуренции. Фокус менеджмента качества в дан-
ный период переходит на улучшение и реорганизацию подсистем в ком-
плексе всех текущих процессов.

Четвертый этап можно характеризовать как этап планирования качест-
ва. В период 60-х — 70-х гг. XX в. значительно выросла конкуренция, сле-
довательно, в данном этапе уделяется особое внимание потребителю и его 
настроению по отношению к итоговому продукту. 

Становление менеджмента качества образования отражено в исследова-
ниях зарубежных ученых У. Деминга, Дж. Джурана, А. Фейгенбаума, У. Шу-
харта, проводимых в прошлом столетии. 
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Уолтер Шухарт является своего рода родоначальником статистическо-
го управления качеством и в первой половине XX в. в своих исследовани-
ях пришел к выводу, что на качество услуг влияют, как и все процессы, так 
и вся структура организации. В этой связи он предложил метод улучшения 
качества всех циклов работы организации. В свою очередь Эдвардс Деминг 
в последствии, вдохновившись работой Уолтера Шухарта, разработал цикл, 
на который в настоящее время применяется во многих организациях, в том 
числе образовательных. Цикл Деминга включает в себя действия по управ-
лению процессом и достижению целей — цикл PDCA (планирование → вы-
полнение → проверка → действие) (рис. 1). Также стоит отметить, что Эд-
вардс Деминг является одним из основоположников всеобщего управления 
качеством или TQM (Total Quality Management). В своих работах он прора-
батывал 14 пунктов решения проблем. 

Рис. 1 Цикл Деминга (PDCA)

Американский инженер и консультант по вопросам управления Джо-
зеф Джуран в середине XX в. доработал уникальную концепцию всеобщего 
управления качеством или TQM (Total Quality Management), ссылаясь на 8 
пунктов. В настоящий момент именно методика Джурана имеет архиваж-
ную роль в построении образовательного процесса. И, стоит отметить, что 
главная идеология менеджмента качества отечественных вузов в настоящее 
время базируется нескольких принципах TQM (таблица 1).

Хотелось бы также отметить и вклад в историческое развитие менед-
жмента качества образования такого американского эксперта как Арманд 
Фейгенбаум, который разработал теорию комплексного управления качест-
вом. Основной идеей данной теории является — управление, которое затра-
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гивает все жизненные циклы организации: технический, экономический, 
организационный и социально-психологический. 

Различные аспекты оценки качества в отечественном образовании 
на разных этапах развития рассматривали такие ученые как В. И. Байденко, 
Н. А. Селезнев, В. В. Гузеев, С. В. Менькова, Н. В. Щипачева.

Рассмотрим развитие менеджмента качества отечественного образова-
ния. Послевоенное время стало началом развития лидерства СССР по всем 
показателям в сравнении со странами Запада. Для данных целей шло укре-
пление административной системы управления образования. 1946 год стал 
началом существования Министерства высшего образования СССР и От-
дела науки и высших учебных заведений. Советская система менеджмента 
качества образования базировалась на следующих принципах: 

 Доступность и универсальность. Данный принцип был закреплен 
в Конституции СССР 1977 года, существовала также четкая система 
вертикали начальная школа -> средняя школа -> техникум -> вуз -> 
аспирантура -> докторантура. 

 Фундаментальность и метапредметность. Качество образования 
основывалось на синхронизации полученных знаний. 

Таблица 1
Основные идеи TQM Особенности системы менеджмента качества 

в вузе

Скорость 
Быстрое реагирование на изменение спроса 
заинтересованных сторон.
Скорость в принятии управленческих решений

Ориентация на потребителя 
Изучение и прогнозирование потребностей 
потребителей

Ориентация на результат Основное понимание нужд потребителей

Непрерывное обучение, 
улучшение и инновации

Управление знаниями и опытом. 
Изменения на основе инновационного подхода

Развитие партнерских 
отношений

Поиск и реализация партнерских отношений 
внутри и вне вуза для достижения 
определенных целей

Нацеленность в будущее 
Планирование и понимание долгосрочной 
перспективы, оказывающей влияние на рынок 
образовательных услуг
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 Стимул и вовлеченность в учебный процесс. Строгая система оце-
нивания, шефство над более слабыми учащимися, а также равные ус-
ловия для всех давали стимул для стремления к лучшим результатам. 

В конце 90-х годов прошлого столетия отечественным вузам была дана 
рекомендация по разработке собственной внутренней системы менеджмен-
та качества. В 2003 году Российская Федерация присоединяется к Болонско-
му процессу. Этот фактор становится отправной точкой в развитии новых 
для России подходов к современному образованию. Отныне единая система 
поступления и обучения делает ее доступной для всех абитуриентов, также 
стоит отметить ускоренное развитие вузов за счет обмена навыками на ме-
ждународном уровне.

В настоящее время система образования РФ включает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и феде-

ральные государственные требования, образовательные стандарты, 
образовательные программы различных вида, уровня и (или) на-
правленности;

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педа-
гогических работников, обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-
ственное управление в сфере образования, и органы местного само-
управления, осуществляющие управление в сфере образования, со-
зданные ими консультативные, совещательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования1.

Говоря детальнее о системе образования в РФ, необходимо обозначить 
структуру: 

 Общее образование, включающее в себя дошкольное образование, 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
(полное) общее образование.

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 10, п. 1



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023 | 87

Е. А. Чомова ■ Становление менеджмента качества в системе образования

 Профессиональное образование, включающее в себя среднее профес-
сиональное образование, высшее образование (бакалавриат, специа-
литет, магистратура, подготовка кадров высшей категории). 

 Дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнитель-
ное профессиональное образование. 

 Профессиональное обучение.
На примере Московского педагогического государственного универси-

тета (МПГУ) хотелось бы отметить, как реализуется внутренняя система 
управления качеством образования. 

Впервые вопросы по созданию системы качества стали обсуждаться 
в 2002 году. 

В «Комплексной стратегической программе развития МПГУ на 2006-
2010гг.» поставлена задача «повысить эффективность функционирования 
внутривузовской системы контроля качества образования, разработать 
план проведения ее международной сертификации». В 2007 году начинает-
ся разработка и осуществление плана по созданию и внедрению внутри-
вузовской системы гарантии качества, названной, согласно терминологии 
ИСО, системой менеджмента качества (СМК). С целью исполнения работ 
по созданию и поэтапному введению СМК МПГУ было произведено ис-
следование исходного состояния СМК, составлена концепция организаци-
онно-технических мероприятий, назначены уполномоченные по качеству 
в подразделениях, основан рабочий состав по разработке документации 
СМК, отвечающей условиям ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Реали-
зованы курсы повышения квалификации для уполномоченных по качеству 
на факультетах, общеуниверситетских кафедрах и руководителей админис-
тративных подразделений по теме «Разработка и внедрение Системы менед-
жмента качества вуза»

В 2008 году для координации работ по созданию и внедрению СМК 
в рамках был открыт отдел мониторинга качества образования. После раз-
работки и утверждения ректором МПГУ нормативной базы СМК, старто-
вало ее внедрение в подразделениях, обеспечивающих учебный процесс. 
Разрабатываются и вводятся в практику диагностические материалы для 
исследования мнений потребителей и проведен мониторинг:

 удовлетворенность работников условиями работы;
 удовлетворенность учащихся учебно-методическим, информаци-

онным и библиотечным обеспечением и состоянием материальной 
базы учебного процесса;
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 удовлетворенность студентов выпускных курсов условиями выпол-
нения ВКР;

 удовлетворенность работодателей качеством подготовки учащихся 
и выпускников.

В 2009 года подготовлен и проведен частичный внутренний аудит 
в подразделениях МПГУ с целью оценки соответствия СМК требовани-
ям регламентирующих документов, по результатам внутреннего аудита 
и корректирующих действий составлен отчет. В этом же году Ассоциация 
по сертификации «Русский Регистр» приняла решение о МПГУ сертифика-
тов соответствия от «Русского Регистра» и Международной Сети Сертифи-
кации IQNet. 

С 2019 года в МПГУ реализуется внутривузовская независимая оценка 
качества образования (ВНОКО), которая включает в себя: 

 оценку качества подготовки студентов и удовлетворенности качест-
вом обучения; 

 оценку качества работы преподавателей; 
 оценку качества ресурсного обеспечения. 
Ключевыми целями реализации ВНОКО являются: 
 формирование объективной оценки качества подготовки обучаю-

щихся по итогам освоения образовательных программ; 
 совершенствование структуры и образовательных программ; 
 совершенствование ресурсного снабжения образовательного процес-

са в вузе; 
 повышение компетентности и уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза; 
 повышение мотивации студентов к успешному освоению образова-

тельных программ; 
 усиление взаимодействия МПГУ с профильными организациями 

по вопросам улучшения образовательного процесса. 
ВНОКО реализуется в рамках промежуточный аттестации; по итогам 

прохождения практик; по итогам выполнения курсовых работ и проек-
тов; мониторинга портфолио достижений студентов; проведения олимпи-
ад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам, также 
государственной итоговой аттестации. С целью недопущения нарушений 
процедур ВНОКО в качестве наблюдателей приглашаются представители 
Первичной профсоюзной организации сотрудников и обучающихся МПГУ. 
Внутривузовская независимая оценка качества ресурсного обеспечения 
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образовательного процесса может производиться в рамках ежегодного са-
мообследования. На основании итогов ВНОКО составляется план меропри-
ятий по устранению несовершенств. 

Становление менеджмента качества безусловно рассматривается как 
длительный процесс, важно также понимать, что развитие данной системы 
на сегодняшний день не стоит на месте. Рассмотрев более подробно систему 
менеджмента качества в системе образования на примере Московского пе-
дагогического государственного университета, можно сделать вывод об эф-
фективности системы в современных реалиях. Однако, необходимо более 
детальное исследование практики менеджмента качества в педагогическом 
вузе для своевременного совершенствования системы.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные методы определения электрической 
оси сердца: графический и аналитический при изучении физики в ме-
дицинском университете. Проиллюстрированы различия при опре-
делении угла электрической оси при анализе электрокардиограмм, 
полученных с помощью стационарного кардиографа и мобильного 
кардиокомплекса «ECG Dongle». Проведены исследования по поиску 
оптимальных положений электродов кардиофлешки на поверхности 
грудной клетки человека, для наилучшего совпадения результатов 
по определению угла электрической оси сердца. Представлены най-
денные положения электродов при которых значения угла электриче-
ской оси сердца, полученного с помощью стационарного кардиогра-
фа и мобильного кардиокомплекса «ECG Dongle» совпадают.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, суммарный вектор, электрическая ось, 
разность потенциалов, отведения, электрокардиограмма, электро-
ды.
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Впервые студенты медицинского университета знакомятся с электриче-
ской осью сердца на первом курсе при изучении физики. Нахождение 

данной оси позволяет им примерно определить анатомическое расположе-
ние сердца в грудной клетке человека. Пространственный подход играет 
важную роль в формировании медицинских знаний не только при изучении 
анатомических органов, но и является одним из главных в познавательной 
деятельности человека [1].

ABOUT VARIOUS METHODS OF DETERMINING 
THE ELECTRICAL AXIS OF THE HEART WHEN 
STUDYING PHYSICS AT A MEDICAL UNIVERSITY 
Yeltsov A. V.,
Ph.D. (Education) Professor, Chair of Mathematics, Physics and Medical Information 
Technology, 
Ryazan State Medical University named after Academician Ivan Pavlov, Ryazan, Russian 
Federation

Trushin D. A., 
student, 
Ryazan State Medical University named after Academician I. P. Pavlov, Ryazan, Russian 
Federation

ABSTRACT
The article discusses various methods for determining the electrical axis of 
the heart: graphical and analytical when studying physics at a medical uni-
versity. The differences in determining the angle of the electric axis in the 
analysis of electrocardiograms obtained using a stationary cardiograph and 
a mobile cardiocomplex «ECG Dongle» are illustrated. Studies have been 
conducted to find the optimal positions of the electrodes of the cardioflash 
on the surface of the human chest, for the best match of the results for de-
termining the angle of the electrical axis of the heart. The positions of the 
electrodes found at which the values of the angle of the electrical axis of the 
heart obtained using a stationary cardiograph and a mobile cardiocomplex 
«ECG Dongle» coincide are presented.

KEYWORDS: physics, total vector, electric axis, potential difference, leads, 
electrocardiogram, electrodes.
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Электрическая ось сердца совпадает с направлением максимально-
го суммарного электрического вектора, возникающего при возбуждении 
кардиомиоцитов желудочков. В наибольшей степени направление элек-
трической оси сердца определяется массой кардиомиоцитов, участвующих 
в возбуждении и положением сердца в теле человека. Поэтому выявление 
расположения оси сердца является важным диагностическим параметром 
для анализа электрокардиограммы (ЭКГ). Зная положение оси сердца 
во фронтальной плоскости можно безошибочно определить полярность 
зубцов R в стандартных и усиленных отведениях. 

Существует множество методов определения электрической оси сердца, 
в данной работе мы остановимся на рассмотрении только двух из них: гра-
фическом и аналитическом. 

При возбуждении миокарда не все участки одновременно вовлекаются 
в этот процесс, между возбужденным и невозбужденным участками воз-
никает разность потенциалов, имеющая определенную величину. Можно 
доказать, что эта разность потенциалов, пропорциональна дипольному мо-
менту разноименных объемных зарядов, имеющихся в определенном ме-
сте сердца, поэтому ее можно изобразить в виде вектора Р в направлении 
от минуса к плюсу по ходу распространения возбуждения. Так как сердце 
объемный орган, то в нем имеется множество возбуждающихся участков, 
и в каждый момент времени существует множество таких векторов различ-
ных по величине и направлению. Их можно суммировать в один результи-
рующий интегральный электрический вектор сердца (ИЭВС) — суммарный 
вектор, сердечный диполь.

В. Эйнтховен, рассматривая сердце как источник биотоков в объемном 
проводнике, предложил концепцию равностороннего треугольника, углы 
которого образуют три конечности: правая рука, левая рука и левая нога. 
Каждая сторона треугольника образует соответствующую ось отведения, 
на которую проецируется ИЭВС в каждый момент времени. Если напря-
жение измерять попарно между тремя точками А, В и С, расположенными 
в вершинах равностороннего треугольника таким образом, что диполь, 
создающий поле, будет находиться в центре этого треугольника, то эти на-
пряжения будут относиться друг к другу, как величины проекций вектора 
дипольного момента на соответствующие стороны треугольника 

UAB : UBS : UCA = PAB : PBC : PCA
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Рис. 1. Треугольник Эйнтховена и проекции ИЭВС на соответствующие стороны.

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой динамику изменения 
во времени проекции ИЭВС на оси отведения. Следовательно, если суммар-
ный вектор- сердечный диполь является функцией времени, то и его про-
екция на соответствующую ось отведения также зависит от времени. Раз-
вертка во времени каждой из мгновенных проекций суммарного вектора 
на соответствующую ось (отведение) есть электрокардиограмма в соответ-
ствующем отведении (рис. 2) [2].

Рис. 2. Векторные петли сердечного возбуждения, которые описывает конец ИЭВС 
за время одного сердечного цикла и их развертка во времени.

Разность потенциалов достигает максимума в тот момент времени, когда 
возбуждением охвачена примерно половина клеток миокарда. Из-за боль-
шей мышечной массы левого желудочка суммарный вектор в данный мо-
мент направлен вниз к верхушке сердца и влево, на ЭКГ это отражается 



ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

94 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

большим положительным зубцом R. Зубец R отражает собой сокращение 
самого большого количества кардиомиоцитов, а направление интегрально-
го вектора сердца в данный момент обуславливает положение электриче-
ской оси сердца (ЭОС).

Для определения электрической оси сердца графическим методом не-
обходимо построить равносторонний треугольник Эйнтховена. Провести 
высоты к сторонам треугольника, соответствующим I и III отведениям, 
которые будут являться медианами и биссектрисами. От центральных 
точек соответствующих сторон необходимо отложить высоту значения 
зубца R в миллиметрах, соблюдая полярность. Далее через точки, соответ-
ствующие концам отложенных отрезков, проводятся линии параллельные 
проведенным высотам и находится их точка пересечения. Линия, сое-
диняющая центр треугольника с найденной точкой, будет образовывать 
электрическую ось сердца. Угол α образованный этой осью со стороной 
треугольника, соответствующей I отведению, определяет положение дан-
ной оси. 

Рис. 3. Графический метод построения электрической оси сердца по известным ам-
плитудам зубца R в первом и третьем отведении. 

По значению угла α определяют три положения оси сердца: горизонталь-
ная — α от 0° до +30°, нормальная α от +30° до +70°, вертикальная α от +70° 
до +90°. 
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Для определения ЭОС аналитическим методом можно вычислить угол 
α по формуле:
                                                               1         2U3tg α = ___  (_______  + 1),
                                                              √

-
3         U1

где U3 и U1 разности потенциалов соответствующие зубцу R в III и I отведе-
ниях. Разность потенциалов высчитывается по формуле U = h/S, h — высота 
зубца в мм, S — выбранная чувствительность прибора.

Сегодня все большую популярность для мониторинга работы сер-
дца приобретает кардиофлешка ECG Dongle, произведенная компанией 
Nordavind. Этот аксессуар подключается к телу пациента с помощью че-
тырех специальных электродов, причем пациент может сделать это само-
стоятельно при появлении симптомов нарушения нормальной сердечной 
деятельности (рис.4). Подключение ECG Dongle к мобильному устройству 
пациента осуществляется при помощи имеющегося в комплекте кабеля 
и специальных переходников. Для получения информации о работе сердца 
достаточно скачать соответствующее приложение на смартфон или план-
шет. Питание кардиофлешки обеспечивается аккумулятором мобильного 
устройства, считывает 6 отведений (3 стандартных и 3 усиленных). Мобиль-
ное приложение «ECG Dongle» совместимо с устройствами на платформах 
Android и iOS. Оно позволяет не только сохранять данные в различных 
форматах (PDF, MIT-BIH и EDF), но и отправлять полученную электрокар-
диограмму наблюдающему пациента кардиологу для получения професси-
онального анализа. Интеграция с интернет-сервисом «КардиоОблако» дает 
возможность также отправить полученные данные независимым экспертам, 
которые сформируют мнение о состоянии исследуемой сердечно-сосуди-
стой системы и предоставят пациенту соответствующие рекомендации для 
коррекции образа жизни, посещения специалиста и проведения дополни-
тельных диагностических мероприятий [3].

При анализе электрокардиограмм, полученных с помощью кардиофлеш-
ки (рис. 4), также можно определить положение оси сердца. Проведенные 
нами исследования показали, что положение ЭОС, полученной с помощью 
данного кардиокомлекса, не всегда совпадало с положением оси, получен-
ной на основе данных специализированного стационарного кардиографа. 

Была выдвинута гипотеза, что искажение результатов происходит 
за счет того, что углы между расположенными на грудной клетке электрода-



ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

96 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

ми кардиофлешки не соответствуют углам равностороннего треугольника 
Эйнтховена.

Для проверки выдвинутой нами гипотезы был проведен анализ электро-
кардиограмм, полученных при помощи стационарного кардиографа и сов-
ременного кардиокомплекса «ECG Dongle».

При снятии стандартных отведений ЭКГ с помощью кардиографа элек-
троды располагаются на теле человека следующим образом: красный — пра-
вая рука, желтый — левая рука, зеленый — левая нога, черный — правая 
нога (рис. 5).

Рис. 4. Кардиокомплекс «ECG Dongle».

Рис. 5. Положение электродов и ЭКГ в I и III отведении на стационарном кардио-
графе
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Амплитуда зубца R по полученным ЭКГ в I и III отведении составила 
соответственно 6 и 10 мм, при выбранной чувствительности прибора S — 
10 мм/мВ. 

По имеющимся данным был определен угол оси сердца α ≈ 68°, сначала 
аналитическим методом (рис. 6), а затем графическим методом:

                                 1        2U3                 1       2 × 1
tg α = ____ (______ + 1) = ____ (_______ + 1) =2,501 ∠α ≈ 68°

                                √
-
3       U1                            √

-
3       0,6

 Рис. 6. Графический метод определения 
оси сердца (электрокардиограф).

При снятии ЭКГ с помощью карди-
офлешки электроды на грудной клет-
ке, согласно рекомендациям крепятся 
следующим образом: красный — под 
акромиальным концом правой клю-
чицы, желтый — под акромиальным 
концом левой ключицы, зеленый — 
в левом подреберье, черный — в пра-
вом подреберье (рис. 7). 

Рис. 7. Положение электродов и ЭКГ в I и III отведении для кардиофлешки.

По полученным кардиограммам величина зубца R в I и III отведении со-
ставила: RI = 3, RIII = 7. (при выбранной чувствительности S= 5 мм/мВ)

Аналитический метод дал следующие результаты по определению угла α. 
                               1        2U3                 1       2 × 1,4

tg α = ____ (______ + 1) = ____ (_________ + 1) = 3,272 ∠α ≈ 73°
                             √

-
3        U1                         √

-
3          0,6
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Графический метод подтвердил полученное значение, расхождение 
со стационарным кардиографом составило 5 градусов (рис. 8).

 Рис. 8. Графический метод определения 
оси сердца (кардиофлешка)

Мы задались целью найти опти-
мальные места прикрепления элек-
тродов кардиофлешки чтобы углы 
ЭОС полученные, с помощью ком-
плекса «ECG Dongle» и стационар-
ного кардиографа совпадали. Пере-
мещая электроды по поверхности 
грудной клетки, эта задача была ре-
шена. Наилучшее совпадение углов 
электрической оси сердца обнаружи-

лось при следующем расположении электродов: красный — под ключицей 
на среднеключичной линии справа, желтый — под ключицей на средне-
ключичной линии слева, зеленый — на мечевидном отростке, черный — 
в правом подреберье (рис. 9).

Рис. 9. Наилучшее положение электродов и ЭКГ в I и III отведении для кардиоф-
лешки.

Определив по ЭКГ RI = 2, RIII = 3,5 (при выбранной чувствительности S = 
5 мм/мВ) аналитический метод 

                               1        2U3                 1       2 × 0,7
tg α = ____ (______  + 1) = ____ (________  + 1) = 2,598 ∠α ≈ 69°

                              √
-
3       U1                           √

-
3         0,4
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и графический метод позволили получить угол электрической оси сердца, 
такой же как и при анализе ЭКГ, полученной с помощью стационарного кар-
диографа (рис.10.)

 Рис. 10. Графический метод определе-
ния оси сердца (кардиофлешка с найден-
ными положениями электродов)

ВЫВОД: Выдвинутая нами гипотеза 
подтверждена, так как в данном случае 
красный, желтый и зеленый электро-
ды образуют вершины равносторон-
него треугольника.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема в сущности педа-
гогического воспитания на методиках великого педагога, писателя, 
пенитенциариста, воспитателя А. С. Макаренко, в процессе его рабо-
ты с трудными подростками из разных социумах, с разными и слож-
ными характерами, с различными судьбами. Оказание им помощи 
в процессе их становления в новом жизненном пути.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитатель, воспитанник. дисциплина, про-
изводительный труд, образовательный процесс, отечественная пе-
дагогика, коллектив.
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ВВЕДЕНИЕ

Тринадцатого марта двух тысяча двадцать третьего года исполнилось 135 
лет со дня рождения А. С. Макаренко. Он был выдающимся педагогом, 

писателем, великим пенитенциаристом. Он был признан на самом высоком 
уровне в мире. В одна тысяча девять сот восемьдесят восьмом году в честь 
его столетнего юбилея был объявлен ЮНЕСКО годом А. С. Макаренко.

Это говорит о том, что своим трудом, не жалея своих сил, своего здоро-
вья, порой рисковал своей жизнью достиг мировой славы на всей планете 
земли. А. С. Макаренко написал три художественно-педагогические книги, 
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это: «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Книга для родителей» 
Все книги несут по себе судьбу детей с разными судьбами, многие из них 
в то время оказались в детской колонии за уголовные преступления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Одной из колоний А. С. Макаренко являлся директором этой воспитатель-
ной колонии. Для многих подростков осужденных он был отцом и воспита-
телем. Грамотно им построен педагогический процесс не наносил никакого 
вреда в процессе их воспитания. Осужденные подростки понимали его ха-
рактер, доброту, его ответственность за них, они старались также поступать 
и делать добро своему воспитателю. На его добрых отношениях к ним они 
перестраивали свой характер, свои отношения к воспитателям, к своим то-
варищам и самому себе. А. С. Макаренко замечал, как меняются осужден-
ные подростки в лучшую сторону. У них вырабатываются положительные 
качества, возрастает ответственность в труде, повышаются человеческие 
ценности, без которых в детской колонии прожить очень сложно. 

Воспитательные методики, которые разрабатывал сам А. С. Макаренко, 
они модернизировались, то есть менялись на ходу, так как дети были слож-
ные и несли по себе отрицательные явления, к каждому подростку нужен 
был особый подход. В книге «Педагогическая поэма», очень много сказано 
о воспитании сложных детей и об отношениях с ними в детской колонии, 
а в книге «Флаги на башнях»

Говорится о том как подростки находящиеся в детской колонии из раз-
ных семей в конце рабочей смены после производительного труда в пе-
нитенциарных учреждений, вся работа ребятами выполнялась по графи-
ку звено, которое отличалась за хороший труд награждалась флажками 
и за высокие показатели в труде отмечались флажками на башне. 

В книге для родителей повествуется о том, какие отношения склады-
ваются между отцом и матерью. Нередко такие отношения носят отрица-
тельный характер. Порой дети не выдерживают таких грубых и жестоких 
походов с применением физического насилия, дети убегают из своей семьи, 
затем попадают в плохие компании, совершают различные уголовные пре-
ступления, после этого попадают детские воспитательные колонии для не-
совершеннолетних осужденных. 

А. С. Макаренко видел хорошее во всех видах трудовой деятельности 
положительные результаты для формирования личности у ребенка, его ка-
чественные отношения к труду. Именно качественное отношение человека 
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к своим действиям становится наиболее свободно ориентироваться в про-
изводстве, в быту, легче преодолевать свои трудности и быть примером 
для своих воспитанников. Сама практичность вырабатывается за счет ка-
чественного труда. А. С. Макаренко «высоко» ценил «практичность» труда. 
В беседе с родителями он говорил поучительные и полезные слова, которые 
нам сегодня не хватает, а именно: «Мы хорошо знаем на сколько веселее 
и счастливее живут те люди, которые многое умеют делать сами, у которых 
все удается и спорится, которые не потеряются ни при каких жизненных об-
стоятельствах, которые умеют владеть вещами и командовать ими. 

И наоборот, всегда вызывают нашу жалость те люди, которые перед ка-
ждым пустяком становятся в тупик, которые не умеют обслуживать самих 
себя, а всегда нуждаются в то в няньках, то в дружеской услуге, то в помо-
щи, а если им никто не поможет, живут в неудобной обстановке, неряшле-
во, грязно, растерянно». Методики А. С. Макаренко, великого человека, как 
в XX веке, так и в XXI веке, нашли свое отражение в новом современном 
измерении. 

По мнению ученой Е. С. Протанской организации менеджмента в Япо-
нии, выстроена система на фундаментальной основе А. С. Макаренко. 
Основными компонентами у Японцев являются: мотивированное отноше-
ние к труду, жесткая дисциплина, гибкая система поощрения за труд, взаи-
мовыручка в процессе труда, умение правильно работать в своем коллекти-
ве, создавать в нем микроклимат, и быть востребованным не только в нем, 
но и в обществе в целом. 

Развивая наставничество, как одно из основных приоритетов для моло-
дых специалистов[1]. Не смотря, на все положительные результаты, которые 
происходят не в нашей стране с применением методик советских великих 
ученых, целостный педагогический приобретает иной характер. Система 
воспитания не только в образовательных организациях, но и во многих 
коллективах, потеряла свою актуальность и требует новых изменений 
в этом направлении. 

Гуманистические ценности и чувственные отношения, духовно-нравст-
венное воспитание, семейные ценности, которыми были внесены в педаго-
гическую науку великими выдающимися учеными — педагогами, как лич-
ности это Ушинский К. Д., Макаренко А. С., Выготский Л. С., Макаров С. О., 
Иванов П. И. Ученые Д. М. Чапкова. Г. Хиллинг считают, что в настоящее 
время вытесняли другие науки, как искусственный интеллект, информа-
ционно-технологические науки, дистанционное обучение который наносят 
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большой ущерб в формировании и развитии умственных и других способ-
ностей у обучающихся[2]. 

Г. Хиллинг писал, о Макаренко как о внимательном воспитателе, отно-
сящийся к воспитательному процессу как основному постулату. Основным 
направлением у него являлось это «воспитание» нежели образование. В его 
методиках строилось на взаимоуважениях друг другу, не взирая на то, пе-
дагог ты или воспитанник, вежливые и добрые отношения при выше всего 
в коллективе, на которых формируется человеческая личность и отношения 
к нему[3]. 

Особенно среди осужденных подростков находящихся в детских вос-
питательных колониях. В современной России. Не все Макаренковские 
методики прижились в пенитенциарных учреждениях особенно в детских 
воспитательных учреждениях. Много негатива было высказано против его 
методов. А именно «методов воспитания»

В советской и российской педагогической науке носили искаженный 
материал в педагогическом пространстве, были сделаны нелепые высказы-
вания о «коллективе» как казарменный метод воспитания несовершенно-
летних осужденных подростков. Противопоставляли тому, что личностный 
подход в коллективном воспитании является как отрицательный феномен. 
Утверждались в педагогической науке такие высказывания, что коллекти-
ве ребенок воспитывается только лишь для «пользы коллектива» а не для 
«общества» Где ребенок в этом случае не предоставлен самому себе как та-
кового[4]. 

Почему же опыт Макаренко не находит должного применения в отечест-
венной педагогике? Этому немало поспособствовали противники методов 
А. С. Макаренко. Например, его «идеи воспитания в коллективе неодно-
кратно ис¬кажались в педагогической литературе. То писали, что коллек-
тив — это казарма, которая нивелирует детей. То противопоставляли кол-
лективное воспитание личностному подходу к детям и пытались доказать, 
что они несовместимы. То утверждали, что в коллективе ребёнка воспиты-
вают лишь «для коллектива», а не в интересах общества и его собственных 
интересах» [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время доказано, что через Макаренковские пенитенциарные 
учреждения прошли не одна тысяча несовершеннолетних осужденных 
и взрослых, которые в свое время оступились и по разным уголовным ста-
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тьям отбывали уголовные наказания. Возвращаясь в новый социум из мест 
лишения свободы они становились замечательными людьми,честными 
и справедливыми, прямыми и трудолюбимыми, достойными гражданами 
любимой страны. 
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АННОТАЦИЯ
Предлагается система оценивания метапредметных результатов 
в урочной деятельности на основе метода накопительной оценки, 
обеспечивающая систематический анализ динамики развития уни-
версальных учебных действий обучающихся. Раскрываются особен-
ности применения данной системы на уроках физики.
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ABSTRACT
The system of evaluation of metasubject results in the course activity based 
on the method of cumulative evaluation is proposed, which provides a sys-
tematic analysis of the dynamics of the development of universal educa-
tional actions of students. The features of the application of this system in 
physics lessons are revealed.
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В соответствии с требованиями обновленных ФГОСов в примерных 
программах по всем предметам мтапредметные результаты (далее 

МПР) детализированы. Сохраняется требование их оценки, однако чет-
ких рекомендаций по оцениванию по-прежнему не представлено [1]. При 
этом системная работа, направленная на достижение метапредметных ре-
зультатов невозможна без систематического контроля и анализа динами-
ки этого процесса. Нужна универсальная система оценивания МПР для 
любых предметов, на любом уроке, которая в тоже время могла бы учиты-
вать особенности изучаемой предметной области, подобная той, что при-
меняется для оценки предметных результатов. Эта система должна также 
обеспечивать возможность анализа динамики формирования метапред-
метных умений. При этом новая система оценки не должна перегружать 
и без того загруженных педагогов. Нам представляется возможным со-
здать такую систему по аналогии системы оценивания предметных ре-
зультатов (далее ПР) на основе метода накопительной оценки.

В основу современной системы оценивания ПР положено оценивание 
усвоения различных тем и овладение различными видами деятельности 
с выставлением итоговой отметки по среднему или средневзвешенному 
балу. Аналогичным образом может выставляется отметка за МПУ.

Виды МПУ (познавательные, регулятивные, коммуникативные) могут 
быть аналогичны типам урока. Основанием для такой аналогии являет-
ся то, что некоторые типы уроков, такие как лабораторная работа или 
развитие речи уже сейчас применяются для оценивания особых умений. 
Лабораторные работы для базовых исследовательских умений, а урок 
развития речи — для коммуникативных. Реализация данной аналогии 
позволит также проводить анализ динамики формирования метаперд-
метных умений обучающихся. В ЭЖ предусмотрена возможность быстро 
построить отчет с отметками по определенным типам уроков.

Следующая аналогия, которая заслуживает внимания, это аналогия 
межу темой урока и группами УУД (для познавательных МПР это базо-
вые логические действия, базовые исследовательские действия и работа 
с информацией). Внесением в журнал, аналогично темам урока групп 
УУД, формируемых на уроке, можно обеспечить контроль МПР в пол-
ном объеме. Детализацию УУД вносить в журнал не следует, также как 
мы не детализируем в журнале познавательные единицы темы. Однако, 
для организации оценивания необходимо определить наиболее целесо-
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образные формы контроля по каждому конкретному УУД. В таблице1 
представлен небольшой фрагмент этой работы.

Таблица 1
Формы контроля при оценивании МПР на уроках физики

Контроль (У — устный, П — письменный, ПП — по процессу, ПР — по результату)

УУД У П ПП ПР

Познавательные: базовые логические действия 

—выявлять и характеризовать существенные 
признаки объектов (явлений);

+ + +

Познавательные: базовые исследовательские действия

—проводить по самостоятельно составленному 
плану опыт, не  сложный физический эксперимент, 
небольшое исследование физического явления;

+ + + +

Коммуникативные: общение

—выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах;

+ + + +

Коммуникативные: совместная деятельность

—понимать и использовать преимущества командной 
и индивидуальной работы при решении конкретной 
физической проблемы;

+ + +

Регулятивные: самоорганизация

—оценивать соответствие результата цели и условиям. + + +

Также стоит заметить и то, что для достижения МПР нужно значи-
тельно больше времени, поэтому наполняемость отметок в этом случае 
должна быть значительно ниже наполняемости отметок за предметные 
результаты.

Следующим основанием для аналогии является диагностические про-
цедуры с возможным выставлением двойной отметки за один вид рабо-
ты, например, сочинение. Первой отметкой в сочинении оценивается со-
держание и речевое оформление, что по сути дела является оцениванием 
коммуникативных УУД, а вторая отметка выставляется за грамотность, 
то есть является оценкой ПР. Если для оценки ПР использовать такие оце-
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ночные процедуры, которые одновременно позволяют оценить и МПР, то 
нагрузка на педагога в связи с необходимостью дополнительно оценивать 
МПУ будет минимальной.

Контрольные работы, например, могут включать задания на знание ма-
териала, его понимание, применение знаний в знакомой ситуации, а также 
в незнакомой ситуации. За такую работу можно выставить двойную от-
метку. Оценивать МПР в этом случае можно по проценту выполнения за-
дания на понимание и применение в незнакомой ситуации.

Широкий спектр заданий, позволяющих оценить базовые логические 
действия, представлен во Всероссийских проверочных работах. Напри-
мер, задания на сравнение или классификацию, а также задания на работу 
с различными видами предъявления информации. В этом случае отметка 
за предметный результат позволяет оценить в том числе и метапредмет-
ные умения. При подборе таких заданий следует учитывать уровень ус-
воения учащимися различных понятий, который по-Рубенштейну «су-
щественно зависит от уровня заключённого в соответствующем понятии 
обобщения, от близости или отдалённости от наглядного содержания, 
от смежности его опосредования» [2, с. 425], или по Фишеру, имеет нали-
чие трёх взаимосвязанных «ярусов» (типов) усеваемых навыков: сенсо-
моторных, репрезентативных и абстрактных. То есть можно учесть то, что 
обобщение в процессе образования понятий осуществляться на конкрет-
ном, опосредованном или абстрактном уровнях и исходя из этого, зада-
ния, в которых представлены понятия более высокого уровня обобщения, 
оценивать более высоким балом за метапредметный результат. На уроках 
физики основными формируемыми понятиями являются объекты и про-
цессы. Уровни их обобщения мы сопоставили с уровнем их восприятия. 
В таблице 2 представлены критерии, по которым задание можно отнести 
к определенному уровню и оценить соответствующим баллом.

Перейдем к анализу оценивания МПУ в процессе выполнения обуча-
ющимися лабораторных работ, которые представляют собой уникальный 
инструмент оценивания МПУ, поскольку дают возможность оценить од-
новременно всю совокупность МПР.

Познавательные МПУ (базовые исследовательские умения и работа 
с информацией) оцениваются «обычной» отметкой за работу.

Коммуникативные МПУ (совместная деятельность) — по результатам 
наблюдения за парной работой учащихся. Работали дружно, совместно 
весь урок — 5 баллов; работали вместе периодически — 4 балла; наблю-
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далась фрагментарная совместная деятельность — 3 балла; поссорились 
во время работы — 2 балла.

Регулятивные МПУ можно оценить по результатам наблюдения, а так-
же по самоанализу к лабораторной работе. Самоанализ — это особый 
жанр, в котором обучающиеся в нескольких фразах пишут о достижении 
поставленных целей, о том, что получилось или не получилось в процессе 
работы, а также о том, что понравилось им в работе, а что не понравилось. 
Цели достигнуты, самоанализ адекватный — 5 баллов; цели достигнуты, 
самоанализ неадекватный или цели достигнуты частично, самоанализ 
адекватный — 4 балла; цели достигнуты частично, самоанализ неадек-
ватный или цели не достигнуты, самоанализ адекватный — 3 балла; цели 
не достигнуты, самоанализ неадекватный — 2 балла.

Таким образом за лабораторную работу можно выставить 3 отметки 
по каждому виду МПР. Аналогично можно оценить и другие виды группо-
вой и парной работы.

Таблица 2 
Критерии оценивания МПР

Уровень 
восприя-
тия

Непосред-
ственный.
Органы чувств

Опосредованный.
Приборы, устройства

Абстрактный.
Мышление

Объекты Существуют 
реально и вос-
принимаются 
органами чувств

Существуют реально, 
но могут восприни-
маться только с по-
мощью технических 
устройств (микро-
скоп, телескоп, фото 
и др.)

1.Существуют реально, 
но могут воспринимать-
ся только при помощи 
моделей (атомное ядро)
2.Не существуют реаль-
но (материальная точка)

Процессы 
или явле-
ния

Реальные 
и наглядно 
наблюдаемые 
(механическое 
движение)

Реальные, но наблю-
даемые с помощью 
приборов (эл ток) 
или по проявлениям 
(электризация) 

1.Реальные, но могут 
восприниматься только 
при помощи моделей 
(движение электрона 
в атоме)
2.Не существуют ре-
ально (движение без 
трения)

Баллы 3 4 5
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За решение качественных задач (устное и письменное), устный ответ, 
решение задачи у доски также можно выставить дополнительную отметку 
за коммуникативные УУД. В русском языке выделено довольно много ре-
чевых ошибок. Мы выбрали те, которые наиболее часто встречаются в от-
ветах учащихся на уроках физики: употребление слов в несвойственных 
им значениях; тавтология; речевая недостаточность (пропущено нужное 
слово); употребление лишних слов; неудачное употребление местоимений; 
неоправданное повторение слов. Полагаем, что учитель физики может 
оценивать коммуникативные умения обучающихся по наличию речевых 
ошибок и по их влиянию на восприятие текста ответа. Речевые ошибки: 
отсутствуют — 5 баллов; 1-2 ошибки, незначительно ухудшается восприя-
тие текста — 4 балла; 2-3 ошибки, сильно ухудшается восприятие текста — 
3 балла; более 3-х ошибок, искажается смысл текста — 2 балла.

Таким образом, построение системы оценивания МПР возможно по ана-
логии с оцениванием ПР на основе метода накопительной оценки непосред-
ственно в процессе обучения, в том числе и на уроках физики. 
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АННОТАЦИЯ
Как глубоко цифровые технологии способны изменить изучение фи-
зики в основной школе? Пятилетний опыт внедрения цифровой сре-
ды и цифровых инструментов в образовательном процессе АНОО 
«Хорошевская школа» показывает, насколько глубокой и эффектив-
ной в реализации ФГОС ООО может быть цифровая трансформа-
ции учебного предмета, если она охватывает все стороны обучения 
физике. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-29-14215.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика обучения физике; цифровая транс-
формация; цифровая среда; цифровая платформа; цифровые инстру-
менты.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SCHOOL 
PHYSICS
Lovyagin S. A.,
Candidate of Sciences in Pedagogy, Physics Teacher
ANOO Khoroshevskaya School, Moscow

ABSTRACT
How can digital technologies change the study of physics in the school? 
The five-year experience using digital environment in the educational pro-
cess of Khoroshevskaya School shows how deep and effective the digital 
transformation can be in the implementation of the Federal State Educa-
tional Standard, if it covers all aspects of teaching physics. 

KEYWORDS: methods of teaching physics; digital transformation; digital 
environment; digital platform; digital tools.
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ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования требует от школы высокой эффективности в до-

стижении широкого спектра образовательных результатов. Наряду с пред-
метными все более важную роль играют метапредметные и личностные 
результаты, которые требуют от учителя владения разнообразными и гиб-
кими педагогическими приемами. Удерживать в сознании, планировании, 
проведении и оценке уроков такое обилие компонентов чрезвычайно слож-
но. В итоге результаты международных сравнительных исследований, ори-
ентированных на оценку естественнонаучной грамотности, демонстрируют 
каждый раз невысокие показатели российских учащихся. При этом оценка 
предметных результатов по физике в формате государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ) на протяжении последних десяти лет также демонстриру-
ет стабильно низкие показатели, средний уровень которых близок к отметке 
«тройка» [5].

Для повышения результативности образовательного процесса требует-
ся эффективный педагогический инструментарий. Наибольшим потенци-
алом в этом отношении обладают разнообразные цифровые инструменты 
и сервисы. Согласно аналитическому обзору ВШЭ, цифровая трансформа-
ция образования — это системное обновление требуемых образовательных 
результатов, содержания образования, организационных форм и методов 
учебной работы, оценивания образовательных результатов, использующее 
потенциал цифровых технологий для повышения эффективности образова-
тельного процесса [6]. Авторы обзора уверены, что именно цифровая транс-
формация образования способна совершить качественный скачок в реали-
зации ФГОС.

Цифровая трансформация начинается с внедрения в образовательный 
процесс цифровой платформы, которая решает целый ряд задач: фиксация 
и дифференциация целей, прямой и постоянный доступ учащихся к содер-
жанию образования, персонализированный учебный процесс с расширен-
ным благодаря цифровым технологиям спектром форм и методов учебной 
работы, постоянная оперативная оценка и мониторинг образовательных 
результатов. В АНОО «Хорошевская школа» этот процесс был запущен 
в 2018 году. За пять лет реализации проекта накоплен большой опыт, разра-
ботаны цели, содержание, учебные материалы, средства и технологии оце-
нивания образовательных результатов, формы учебной работы в гибрид-
ном формате. В публикуемом материале описана проекция этого процесса 
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на учебный предмет «Физика» для 7–9 классов. Апробация и совершенст-
вование модели цифровой трансформации курса физики [4] проходит уже 
пятый цикл. Содержание предмета отражено в рабочей программе, опубли-
кованной в монографии [1].

Нами был выбран 4-й уровень цифровой трансформации [7], в котором 
при помощи цифровых технологий меняются все стороны образовательного 
процесса: образовательные результаты, содержание образования, организа-
ция учебной работы и способы оценивания ее результатов. Ниже описано, 
какие изменения были сделаны в учебном предмете на уровне основного 
общего образования.

Система учебных ориентиров и целей учебного предмета
Для формирования регулятивных действий самоорганизации и самокон-
троля учащимся предлагается система учебных ориентиров разного мас-
штаба:

 межпредметные понятия (универсальные концепты);
 «большие идеи» — ключевые идеи, принципы, теории, которые обра-

зуют основную структуру содержания предмета;
 система разноуровневых целей — образовательных результатов.

Таблица 1. 
Уровневое описание образовательных результатов (пример 

предметных результатов модуля «Всемирное тяготение»)

Уровень 
сложности

Обучающийся научится:

Целевой объяснять движение планет и космических аппаратов;

Базовый − рассчитывать центростремительное ускорение, линейную 
и угловую скорости;

− использовать закон всемирного тяготения для расчета масс 
и расстояний взаимодействующих тел;

− описывать закономерности движения планет и спутников,

− рассчитывать скорость планет и космических аппаратов;

− объяснять причину невесомости;

− объяснять, почему тела различной массы имеют одинаковое 
ускорение свободного падения.
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Описание предметных образовательных результатов (учебных це-
лей) дается отдельно для каждого учебного модуля (тематического блока) 
и сгруппировано по уровням сложности: целевой (3.0, высокий) и базовый 
(2.0, средний). Целевой результат в сжатом виде описывает основное, ког-
нитивно сложное действие учащегося, демонстрация которого свидетельст-
вует о полном освоении данного тематического блока программы. Целевой 
результат носит комплексный характер и складывается из нескольких более 
простых, базовых действий (табл. 1).

Используя цифровую платформу, учащийся видит содержание предмета 
на весь учебный год, понимает, каковы цели каждой изучаемой темы, и пла-
нирует свой уровень достижений образовательных результатов.

Модульная структура содержания учебного предмета
Содержание предмета структурировано в укрупненные тематические блоки 
(учебные модули), объединяющие несколько элементов содержания, тесно 
связанных друг с другом. Это создает возможности интеграции материала 
вокруг большой идеи, концентрированно выражающей самую важную ин-
формацию учебного модуля. 

Модуль обеспечивает достижение соответствующей учебной цели. К ка-
ждому элементу цели (целевому и базовому) учащемуся предлагаются учеб-
ные задания на выбор, а также задания для самопроверки и фиксации до-
стигнутого результата. 

Содержание учебного модуля избыточно, что дает возможность уча-
щимся выбирать задания. По мере продвижения учащегося, совокупность 
его выборов складывается в уникальную для каждого образовательную 
траекторию (табл. 2–4).

Основу содержания составляют экспериментальные исследовательские 
задания, которым мы дали название «лабораторные исследования». Фор-
мулировка заданий дает возможность учащимся проводить исследование 
с высокой степенью самостоятельности. Выполнение исследовательских за-
даний предполагает использование цифровых инструментов для фиксации 
результатов, обработки и представления данных, моделирования. Лабора-
торное исследование, включает создание отчета и презентацию результатов. 
Оно рассчитано на 30–40 минут учебного времени. В процессе выполнения 
исследовательских заданий наряду с предметными знаниями и умениями 
формируются исследовательские и цифровые навыки, а также компетенции 
XXI века, самоорганизация и самоконтроль.
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Та
бл

иц
а 

2.
 

М
од

ул
ьн

ая
 с

тр
ук

ту
ра

 к
ур

са
 ф

из
ик

и 
в 

7 
кл

ас
се

.

№
Н

аз
ва

ни
е 

мо
ду

ля
Ча

сы
Об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
ре

зу
ль

та
т:

 «
Уч

ен
ик

 
мо

ж
ет

» 
Бо

ль
ш

ая
 и

де
я

1
И

сс
ле

до
-

ва
те

ль
ск

ий
 

мо
ду

ль
6

Сп
ла

ни
ро

ва
ть

 и
 п

ро
ве

ст
и 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

 
пр

ед
ло

ж
ен

но
й 

си
ту

ац
ии

.
М

ож
но

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

по
лу

чи
ть

 в
ер

но
е 

зн
ан

ие
, е

сл
и 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 н
ау

чн
ы

й 
ме

то
д.

2
Ст

ро
ен

ие
 

ве
щ

ес
тв

а
4

Об
ъя

сн
ят

ь 
ра

зл
ич

ия
 а

гр
ег

ат
ны

х 
со

ст
оя

ни
й 

с 
по

мо
щ

ью
 м

ол
ек

ул
яр

но
й 

мо
де

ли
 

П
ри

 д
ел

ен
ии

 в
ещ

ес
тв

а 
ес

ть
 п

ре
де

л,
 к

от
о -

ры
й 

на
зы

ва
ет

ся
 а

то
м 

ил
и 

мо
ле

ку
ла

.

3
М

ех
ан

ич
ес

ко
е 

дв
иж

ен
ие

4
Оп

ре
де

ли
ть

 п
ут

ь,
 в

ре
мя

 и
ли

 с
ко

ро
ст

ь 
дв

иж
ен

ия
 те

ла
 п

о 
ус

ло
ви

ям
 з

ад
ач

и 
ил

и 
гр

аф
ик

у 

Ск
ор

ос
ть

 —
 у

ни
ве

рс
ал

ьн
ое

 п
он

ят
ие

, к
от

о -
ро

е 
мо

ж
но

 п
ри

ме
ни

ть
 к

 л
ю

бо
му

 п
ро

це
сс

у.

4
За

ко
н 

Гу
ка

6
Ск

он
ст

ру
ир

ов
ат

ь 
ди

на
мо

ме
тр

 и
 и

зм
ер

ит
ь 

с 
ег

о 
по

мо
щ

ью
 в

ес
 п

ре
дм

ет
а

П
ри

ро
да

 п
од

чи
ня

ет
ся

 с
тр

ог
им

 м
ат

ем
ат

ич
е-

ск
им

 з
ак

он
ам

.

5
Гр

ав
ит

ац
ия

4
И

зм
ер

ит
ь,

 р
ас

сч
ит

ат
ь 

и 
об

ъя
сн

ит
ь 

ра
зл

и-
чи

е 
ве

ли
чи

н:
 в

ес
, м

ас
са

, с
ил

а 
тя

ж
ес

ти

Зе
мл

я 
дв

иж
ет

ся
 в

ок
ру

г С
ол

нц
а 

по
 то

й 
ж

е 
пр

ич
ин

е,
 п

о 
ко

то
ро

й 
яб

ло
ко

 п
ад

ае
т н

а 
зе

м-
лю

.

6
Тр

ен
ие

6
Эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
 о

пр
ед

ел
ит

ь 
ко

эф
ф

иц
и-

ен
т т

ре
ни

я 
ск

ол
ьж

ен
ия

Бе
з 

тр
ен

ия
 м

ы
 н

е 
мо

гл
и 

бы
 х

од
ит

ь 
и 

ез
ди

ть
.
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№
Н

аз
ва

ни
е 

мо
ду

ля
Ча

сы
Об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
ре

зу
ль

та
т:

 «
Уч

ен
ик

 
мо

ж
ет

» 
Бо

ль
ш

ая
 и

де
я

7
За

ко
н 

Ар
хи

-
ме

да
6

Оп
ре

де
ли

ть
 п

ри
 п

ом
ощ

и 
из

ме
ре

ни
й 

и 
ра

с-
че

то
в,

 б
уд

ет
 л

и 
пр

ед
ме

т п
ла

ва
ть

 и
ли

 то
ну

ть

Ж
ид

ка
я 

и 
га

зо
об

ра
зн

ая
 с

ре
да

 д
ей

ст
ву

ет
 

на
 те

ло
 с

 с
ил

ой
, н

ап
ра

вл
ен

но
й 

пр
от

ив
оп

о-
ло

ж
но

 гр
ав

ит
ац

ии
. Е

е 
ве

ли
чи

на
 те

м 
бо

ль
-

ш
е,

 ч
ем

 б
ол

ьш
е 

об
ъе

м 
те

ла
.

8
Д

ав
ле

ни
е

6
П

ри
ме

ни
ть

 з
ак

он
 П

ас
ка

ля
 и

 ф
ор

му
лы

 д
ав

-
ле

ни
я 

тв
ер

до
го

 те
ла

 и
 ж

ид
ко

ст
и 

дл
я 

об
ъя

с-
не

ни
я 

и 
ра

сч
ет

а

Вс
е 

мо
ря

 и
 о

ке
ан

ы
 З

ем
ли

 с
вя

за
ны

 д
ру

г 
с 

др
уг

ом
 п

о 
пр

ин
ци

пу
 с

оо
бщ

аю
щ

их
ся

 с
о-

су
до

в.

9
Ат

мо
сф

ер
но

е 
да

вл
ен

ие
6

Об
ъя

сн
ят

ь 
ф

из
ич

ес
ки

е 
яв

ле
ни

я,
 и

сп
ол

ьз
уя

 
по

ня
ти

е 
«а

тм
ос

ф
ер

но
е 

да
вл

ен
ие

»

М
ы

 ж
ив

ем
 н

а 
дн

е 
во

зд
уш

но
го

 о
ке

ан
а,

 к
о -

то
ры

й 
св

ои
м 

ве
со

м 
и 

по
ст

оя
нн

ы
м 

дв
иж

е-
ни

ем
, в

ы
зы

ва
ем

ы
м 

на
гр

ев
ан

ие
м 

Со
лн

ца
, 

ок
аз

ы
ва

ет
 н

а 
на

с 
не

пр
ер

ы
вн

ое
 в

оз
де

йс
т -

ви
е.

10
П

ро
ст

ы
е 

ме
-

ха
ни

зм
ы

8
П

ри
ме

ни
ть

 з
ак

он
 р

ы
ча

га
 и

 п
он

ят
ие

 ц
ен

тр
а 

тя
ж

ес
ти

 д
ля

 р
ас

че
та

 с
ил

 и
 а

на
ли

за
 с

ит
уа

-
ци

й 
ра

вн
ов

ес
ия

Те
ло

 ч
ел

ов
ек

а 
по

дч
ин

яе
тс

я 
ф

из
ич

ес
ки

м 
за

ко
на

м.
 З

на
ни

е 
эт

их
 з

ак
он

ов
 п

ом
ож

ет
 

те
бе

 л
уч

ш
е 

уп
ра

вл
ят

ь 
св

ои
м 

те
ло

м.

11
М

ех
ан

ич
ес

ка
я 

эн
ер

ги
я

12
Оп

ре
де

ли
ть

 з
ат

ра
ты

 э
не

рг
ии

 с
об

ст
ве

нн
ог

о 
те

ла
 н

а 
дв

иж
ен

ие

Н
ич

то
 н

е 
мо

ж
ет

 н
ар

уш
ит

ь 
за

ко
на

 с
ох

ра
-

не
ни

я 
и 

пр
ев

ра
щ

ен
ия

 э
не

рг
ии

. Э
не

рг
ию

 
не

во
зм

ож
но

 с
оз

да
ть

 и
з 

ни
че

го
.
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Та
бл

иц
а 

3.
 

М
од

ул
ьн

ая
 с

тр
ук

ту
ра

 к
ур

са
 ф

из
ик

и 
в 

8 
кл

ас
се

.

№
Н

аз
ва

ни
е 

мо
ду

ля
Ча

сы
Об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
ре

зу
ль

та
т:

 «
Уч

ен
ик

 
мо

ж
ет

» 
Бо

ль
ш

ая
 и

де
я

1
Те

пл
ов

ы
е 

яв
ле

ни
я 

4
Об

ъя
сн

ят
ь 

те
пл

ов
ы

е 
яв

ле
ни

я 
с 

по
мо

щ
ью

 
мо

ле
ку

ля
рн

ой
 те

ор
ии

. 
Те

мп
ер

ат
ур

а 
—

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

ск
ор

ос
ти

 д
ви

-
ж

ен
ия

 м
ол

ек
ул

.

2
Те

пл
оп

ер
е-

да
ча

 
4

Об
ъя

сн
ят

ь 
яв

ле
ни

я 
на

гр
ев

ан
ия

 и
 о

хл
аж

де
-

ни
я,

 о
пи

сы
ва

я 
сп

ос
об

 те
пл

оп
ер

ед
ач

и.

П
ос

то
ян

но
е 

дв
иж

ен
ие

 з
ем

но
й 

ат
мо

сф
ер

ы
 

вы
зв

ан
о 

ра
зл

ич
ны

ми
 с

по
со

ба
ми

 п
ер

ед
ач

и 
те

пл
а,

 п
ол

уч
ае

мо
го

 о
т С

ол
нц

а.

3
Вн

ут
ре

нн
яя

 
эн

ер
ги

я
6

Ра
сс

чи
ты

ва
ть

 к
ол

ич
ес

тв
о 

те
пл

от
ы

 в
 э

кс
пе

-
ри

ме
нт

е.
Те

пл
о 

—
 э

то
 э

не
рг

ия
 в

ну
тр

ен
не

го
 д

ви
ж

е-
ни

я 
мо

ле
ку

л.

4
Аг

ре
га

тн
ы

е 
со

ст
оя

ни
я 

8
Об

ъя
сн

ят
ь 

из
ме

не
ни

е 
эн

ер
ги

и 
те

ла
 п

ри
 

см
ен

е 
аг

ре
га

тн
ог

о 
со

ст
оя

ни
я.

См
ен

а 
аг

ре
га

тн
ы

х 
со

ст
оя

ни
й 

со
пр

ов
ож

да
-

ет
ся

 и
зм

ен
ен

ие
м 

вн
ут

ре
нн

ей
 э

не
рг

ии
. 

5
Те

пл
ов

ы
е 

дв
иг

ат
ел

и
6

П
ре

дл
аг

ат
ь 

и 
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 

ва
ри

ан
ты

 
со

кр
ащ

ен
ия

 в
ы

бр
ос

ов
 С

О2
 в

 а
тм

ос
ф

ер
у, 

ис
по

ль
зу

я 
зн

ан
ие

 о
 те

пл
ов

ы
х 

яв
ле

ни
ях

.

Те
пл

ов
ы

е 
дв

иг
ат

ел
и 

зн
ач

ит
ел

ьн
о 

ув
ел

и-
чи

ва
ю

т в
оз

мо
ж

но
ст

и 
че

ло
ве

ка
, н

о 
на

но
ся

т 
вр

ед
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

ре
де

.

Эл
ек

тр
ич

е -
ск

ий
 з

ар
яд

6
Об

ъя
сн

ят
ь 

яв
ле

ни
я 

эл
ек

тр
ос

та
ти

че
ск

ог
о 

пр
ит

яж
ен

ия
 и

 о
тт

ал
ки

ва
ни

я,
 и

сп
ол

ьз
уя

 
по

ня
ти

е 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
го

 з
ар

яд
а.

Вс
е 

ат
ом

ы
 с

ос
то

ят
 и

з 
за

ря
ж

ен
ны

х 
ча

ст
иц

. 
В 

но
рм

ал
ьн

ом
 с

ос
то

ян
ии

 п
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
й 

за
ря

д 
ск

ом
пе

нс
ир

ов
ан

 о
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
м.

 
Эл

ек
тр

ич
ес

ко
е 

по
ле

 н
аб

лю
да

ет
ся

 в
 те

х 
ме

ст
ах

, г
де

 з
ар

яд
а 

од
но

го
 з

на
ка

 б
ол

ьш
е,

 
че

м 
др

уг
ог

о.
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№
Н

аз
ва

ни
е 

мо
ду

ля
Ча

сы
Об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
ре

зу
ль

та
т:

 «
Уч

ен
ик

 
мо

ж
ет

» 
Бо

ль
ш

ая
 и

де
я

Эл
ек

тр
ич

е -
ск

ий
 то

к
6

Об
ъя

сн
ят

ь 
св

яз
ь 

си
лы

 то
ка

 и
 м

ас
сы

 о
са

-
ж

де
нн

ой
 н

а 
эл

ек
тр

од
ах

 м
ед

и.

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

й 
то

к 
—

 в
ы

ну
ж

де
нн

ое
 д

ви
-

ж
ен

ие
 з

ар
яж

ен
ны

х 
ча

ст
иц

 п
од

 д
ей

ст
ви

ем
 

вн
еш

не
й 

си
лы

.

За
ко

н 
Ом

а
10

Эк
сп

ер
им

ен
та

ль
но

 о
пр

ед
ел

ят
ь 

со
пр

от
ив

-
ле

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка
. 

Си
ла

 то
ка

 з
ав

ис
ит

 о
т с

оо
тн

ош
ен

ия
 н

ап
ря

-
ж

ен
ия

 и
 с

оп
ро

ти
вл

ен
ия

. П
ри

 м
ал

ом
 с

о-
пр

от
ив

ле
ни

и 
си

ла
 то

ка
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 о

че
нь

 
ве

ли
ка

. Э
то

 о
па

сн
о!

Ра
бо

та
 э

ле
к -

тр
ич

ес
ко

го
 

то
ка

6
Ра

сс
чи

ты
ва

ть
 э

ле
кт

ри
че

ск
ую

 э
не

рг
ию

 
и 

мо
щ

но
ст

ь 
по

 д
ан

ны
м 

эк
сп

ер
им

ен
та

.
Эф

ф
ек

ти
вн

ое
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 э
ле

кт
ро

эн
ер

-
ги

и 
мо

ж
ет

 с
бе

ре
чь

 п
ла

не
ту

.

Эл
ек

тр
ом

аг
-

ни
тн

ы
е 

яв
ле

-
ни

я
6

Об
ъя

сн
ят

ь 
ра

бо
ту

 э
ле

кт
ро

дв
иг

ат
ел

я 
по

ст
о-

ян
но

го
 то

ка
.

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
и 

ма
гн

ит
ны

е 
яв

ле
ни

я 
вз

а-
им

ос
вя

за
ны

.

Эл
ек

тр
ом

аг
-

ни
тн

ая
 и

нд
ук

-
ци

я
6

Об
ъя

сн
ят

ь 
ра

бо
ту

 и
нд

ук
ци

он
но

го
 ге

не
ра

то
-

ра
 э

ле
кт

ри
че

ск
ог

о 
то

ка
. 

Эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ая

 и
нд

ук
ци

я 
—

 о
сн

ов
но

й 
сп

ос
об

 п
ол

уч
ен

ия
 э

ле
кт

ро
эн

ер
ги

и.
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Та
бл

иц
а 

4.
 

М
од

ул
ьн

ая
 с

тр
ук

ту
ра

 к
ур

са
 ф

из
ик

и 
в 

9 
кл

ас
се

.

№
Н

аз
ва

ни
е 

мо
ду

ля
Ча

сы
Об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
ре

зу
ль

та
т:

 «
Уч

ен
ик

 
мо

ж
ет

» 
Бо

ль
ш

ая
 и

де
я

1
М

ех
ан

ич
е-

ск
ое

 д
ви

ж
е-

ни
е

12
Эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
 о

пр
ед

ел
ят

ь 
ус

ко
ре

-
ни

е 
на

 о
сн

ов
е 

да
нн

ы
х 

за
ви

си
мо

ст
и 

пу
ти

 
от

 в
ре

ме
ни

.

М
од

ел
ир

ов
ан

ие
 —

 у
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
й 

на
уч

ны
й 

ме
то

д 
по

зн
ан

ия
. 

2
За

ко
ны

 
Н

ью
то

на
12

Оп
ре

де
ля

ть
 с

ил
у 

ил
и 

ма
сс

у 
те

ла
, а

на
ли

зи
-

ру
я 

пр
ич

ин
ы

 и
зм

ен
ен

ий
 в

 е
го

 д
ви

ж
ен

ии
.

Зн
ан

ие
 п

ар
ам

ет
ро

в 
дв

иж
ен

ия
 п

оз
во

ля
ет

 
пр

ед
ск

аз
ат

ь 
бу

ду
щ

ее
 с

ис
те

мы
.

3
Вс

ем
ир

но
е 

тя
го

те
ни

е
12

Об
ъя

сн
ят

ь 
дв

иж
ен

ие
 п

ла
не

т и
 к

ос
ми

че
-

ск
их

 а
пп

ар
ат

ов
.

За
ко

н 
гр

ав
ит

ац
ии

 и
ме

ет
 у

ни
ве

рс
ал

ьн
ое

 
зн

ач
ен

ие
: п

ла
не

ты
, к

ос
ми

че
ск

ие
 с

та
нц

ии
, 

га
ла

кт
ик

и 
ис

пы
ты

ва
ю

т п
ри

тя
ж

ен
ие

 н
еб

ес
ны

х 
те

л,
 к

от
ор

ое
 те

м 
бо

ль
ш

е,
 ч

ем
 о

ни
 м

ас
си

вн
ее

, 
и 

те
м 

си
ль

не
е,

 ч
ем

 о
ни

 б
ли

ж
е 

др
уг

 к
 д

ру
гу
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Благодаря постоянной работе в цифровой среде у учащихся формиру-
ется широкий спектр цифровых навыков. Это дало возможность расши-
рить список метапредметных образовательных результатов рабочей про-
граммы по физике, включив в него в явном виде компоненты цифровой 
грамотности в виде следующих умений (универсальных учебных дейст-
вий):

 использовать возможности цифровой платформы для индивидуаль-
ного планирования, самоконтроля и самооценки учебного процесса;

 собирать данные с помощью цифровых датчиков;
 применять инструменты визуализации и обработки данных;
 проводить компьютерные эксперименты;
 использовать компьютерное моделирование;
 применять фотофиксацию, видеосъемку и видеоанализ;
 использовать алгебраические калькуляторы для расчетов;
 применять виртуальную и дополненную реальность.

Организация процесса обучения
Процесс обучения выстроен в логике персонализированной модели образо-
вания [2]. Он обеспечивает ученику возможность выбора: уровня образо-
вательных результатов; способов их достижения; темпа учебного процесса; 
способа демонстрации результатов.

Занятия проходят в формате сдвоенных уроков, что позволяет выпол-
нить полный цикл освоения предметной темы: от постановки проблемы 
и целей занятия через экспериментальное исследование к ответу на про-
блемный вопрос, формулированию большой идеи (основной мысли), при-
менению полученных знаний, самопроверке и самооценке достигнутых ре-
зультатов.

Внутри каждого учебного модуля планирование достижения его целей 
отражается в навигаторе. Навигатор содержит список планируемых обра-
зовательных результатов учебного модуля, а также перечень всех заданий, 
выполнение которых формирует и проверяет соответствующие знания 
и умения. Для каждого задания указано примерное время выполнения, ори-
ентированное на ученика со средним темпом учебной работы. Навигатор — 
важнейший инструмент для формирования регулятивных учебных дейст-
вий: он обеспечивает учащемуся опору в самостоятельном планировании, 
мониторинге и оценке результатов учебного процесса. 
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Таблица 5. 
Планирование (навигатор) модуля «Колебания»,  

6 часов, 9 класс.

Цель изучения: «Я могу…» Задания. Время в минутах

План на первую неделю модуля. Математический маятник

2.0 Измерять период 
и амплитуду колебаний,
Рассчитывать частоту 
колебаний по измерениям 
периода,
Использовать для расчетов 
формулу периода колебаний 
математического маятника,
Определять по графику 
основные параметры 
колебаний, 

Для чего в первых механических часах был 
маятник? Мотивирующее задание. 5
Демонстрация. Нитяной маятник. 5
Лабораторное исследование. От чего 
зависит период колебаний нитяного 
маятника? 20 
Математический маятник. Посмотри, 
почитай, законспектируй.10
Задачи на математический маятник. 15
Тест. Математический маятник. 5 
Симуляция. Математический маятник. 15

План на вторую неделю модуля. Пружинный маятник

2.0 Использовать для расчетов 
формулу периода колебаний 
пружинного маятника,
Описывать превращение 
энергии при колебаниях,
Описывать условия 
и результат резонанса. 

Демонстрация. Пружинный маятник. 5 
Лабораторное исследование. От чего 
зависит период колебаний пружинного 
маятника? 20 
Пружинный маятник. Посмотри, почитай, 
законспектируй. 10 
Задачи на пружинный маятник. 10 
Тест. Колебания. 5 
Демонстрация. Резонанс. 5 
Симуляция. Определение массы тела 
по периоду колебаний. 10 
Карта понятия «Колебания». 20 

Подведение итогов модуля

3.0 Экспериментально 
определять параметры 
колебаний маятника.

Итоговая. Определение жесткости 
пружины/ускорения свободного падения 
с помощью маятника. 40 
Итоговое обсуждение большой идеи 
модуля. 5 
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Навигатор состоит из нескольких горизонтальных блоков — по числу 
учебных недель, выделенных рабочей программой на изучение данного 
модуля. Внутри каждого блока указана связь заданий и тех результатов, 
на которые эти задания работают или с помощью которых констатируется 
достижение этих результатов. Последовательность заданий каждого блока 
навигатора фактически отражает полный микроцикл обучения (табл. 5).

Для реализации персонализированного подхода в начале каждого за-
нятия формулируются цели (образовательные результаты), демонстри-
руется общий план учебной работы, направленной на достижение этих 
целей. В конце занятия проводится рефлексия в форме самооценки ре-
зультатов, достигнутых индивидуально каждым. Это помогает учащимся 
формировать регулятивные умения. 

На основе выводов и обобщений, сделанных в итоге лабораторных ис-
следований, осваивается теоретический материал, вводятся новая термино-
логия, даются формулировки законов. Освоение теоретического материала 
дополняется компьютерным экспериментом с использованием виртуаль-
ных лабораторий и симуляций. Решение задач использует инструменты 
компьютерной алгебры, облегчающие процесс преобразований и расчета.

Оценивание образовательных результатов учебного предмета
Оценивание образовательных результатов использует компетентностный 
(результативный) подход и уровневую дифференциацию. 

Формулировки образовательных результатов представляют собой описа-
ния действий учащегося и допускают непосредственную оценку и самооценку.

Оценивание выполненных учащимся заданий фиксирует уровень до-
стигнутых ими образовательных результатов. Основной способ оцени-
вания — формирующее: задания, которые предлагаются учащимся для 
последовательного достижения учебной цели, сами по себе являются диаг-
ностическим материалом. Благодаря использованию цифровой платформы 
результат их выполнения фиксируется и дает достаточно подробную карти-
ну прогресса каждого ученика.

Констатирующее оценивание по каждому модулю опирается на итого-
вые проверочные работы, имеющие чаще всего формат индивидуально вы-
полняемых экспериментальных заданий и набор критериев оценки достиг-
нутого образовательного результата. 

В каждом модуле оценка результата соответствующего уровня происхо-
дит в простой форме: достигнут — не достигнут, или достигнут при условии 



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023 | 125

С. А. Ловягин ■ Цифровая трансформация школьного курса физики

оказания помощи. Недостигнутый результат — это не двойка, а необходи-
мость вернуться к учебным заданиям. Балльная отметка за выполненное 
задание не ставится. Это дает возможность слабым учащимся быть успеш-
ными, шаг за шагом достигая результатов базового уровня.

Благодаря цифровой платформе реализуется система полного освоения, 
поскольку она дает возможность оценить каждый образовательный резуль-
тат у каждого учащегося (рис. 1).

Цифровая образовательная среда
В качестве основного инструмента реализации цифровой трансформации 
используется цифровая платформа «Сберкласс». Ее концепция и структура 
вынуждают разработчика учебного курса выстраивать модульную структу-
ру, формулировать большие идеи и образовательные результаты для каждо-
го модуля, опираться на планируемые результаты при разработке заданий 
и оценке их выполнения [3]. Платформа применяется учителями в варианте 
смешанного обучения: учебный процесс проходит очно, в лаборатории фи-
зики; учитель организует и наблюдает учебный процесс и взаимодействие 
учащихся, дает устную обратную связь. Цифровая платформа поддерживает 
учащихся в этом процессе, выполняя одновременно функцию учебника, за-
дачника и частично учителя (навигация и оценка). Она обеспечивает:

 персонализированный учебный процесс; 
 высокую степень самостоятельности учебной работы; 
 прямой и постоянный доступ учащихся к содержанию образования; 
 уровневую дифференциацию; 
 постоянную оперативную оценку и мониторинг образовательных ре-

зультатов; 
 фиксацию цифрового следа учащегося.
На уроке и дома каждый ученик использует персональное цифровое 

устройство: планшет, ноутбук или смартфон; в первую очередь для доступа 
к цифровой платформе, а также к многообразным цифровым инструментам 
измерения, моделирования, обработки, визуализации и анализа данных, де-
монстрации результатов учебной работы. Существенно, что персональное 
устройство необходимо учащимся не более 20% времени урока (таблица 1): 
это выполнение тестов, использование ресурсов Интернета, чтение текстов 
заданий и сдача результатов на платформу (в основном в виде фотокопий). 
Дополнительно — для компьютерного моделирования, получения и обра-
ботки данных с цифровых датчиков.
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Таблица 6. 
Распределение времени по видам учебной работы в модуле 

(на примере модуля «Колебания», 9 класс,  
длительность 6 уроков по 40 минут).

Виды учебной работы в учебном модуле Время, 
минуты

Доля 
от общего 
времени, %

1. Планирование, оценка и самооценка результатов 10 4

2. Наблюдение и описание экспериментов (демонстра-
ционных и лабораторных)

25 10

3. Лабораторные эксперименты, включая итоговую 
работу (за вычетом расчетной части)

80 33

4. Обсуждение (проблемных вопросов, итогов лабора-
торных исследований, большой идеи)

15 6

5. Решение задач (включая расчеты в лабораторных 
и учитывая расчеты с применением компьютера)

35 15

6. Самопроверка в тестовом формате (на платформе) 15 6

7. Работа с информационными источниками и кон-
спектирование 

20 8

8. Повторение и систематизация информации 25 10

9. Виртуальные эксперименты на компьютере 15 6

Всего 240

Разнообразные цифровые инструменты (датчики, симуляторы, редакто-
ры, виртуальные среды, алгебраические калькуляторы, интернет, смартфон, 
ноутбук) значительно расширяют возможности учебной работы и проведе-
ния исследований.

Заключение
Реализуемая школой цифровая трансформация образования способствует 
решению целого ряда проблем повышения эффективности образователь-
ного процесса:

1. облегчает ориентацию ученика в целях, содержании и способах до-
стижения результатов (регулятивные действия);
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2. обеспечивает прямой и постоянный доступ учащихся к содержанию 
образования, фиксирует структуру и иерархию предметного содер-
жания;

3. помогает учителю организовывать учебный процесс, обеспечивая са-
мостоятельную работу учащихся (индивидуализация);

4. позволяет учитывать достижение каждого образовательного резуль-
тата у каждого учащегося;

5. обеспечивает оперативную оценку и мониторинг образовательных 
результатов.

Основные результаты апробации: перевод школы в дистант в 2020 г. 
практически не сказался на результативности учебной работы благодаря 
опыту смешанного обучения; проведенная в 2021 г. внешняя экспертиза 
учебных материалов показала высокую степень соответствия ФГОС, в том 
числе на предмет развития метапредметных умений; результаты внешних 
процедур оценивания (МЦКО) показывают, что предметные результаты 
учащихся по физике выше среднего по г. Москве. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об эффективности разработанной модели цифро-
вой трансформации образовательного процесса.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются цели, задачи, принципы организации 
самостоятельной работы студентов, предусматривающей их пра-
ктическую подготовку в соответствии с требованиями Ядра педа-
гогического образования. Представлена апробированная методика 
организации самостоятельной работы, направленной на формирова-
ние универсальных компетенций обучающихся (относящихся к ка-
тегориям «Разработка и реализация проектов», «Командная работа 
и лидерство», «Коммуникация»). Методическая модель разработана 
с учетом особенностей взаимодействия в современной цифровой 
среде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа, речевые практики, 
Ядро педагогического образования 
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Актуальность темы, которой посвящена настоящая статья, обусловлена 
необходимостью разработки и апробации эффективных способов ре-

шения современных задач высшего педагогического образования. В первую 
очередь — задачи внедрения в образовательный процесс Ядра высшего пе-
дагогического образования («Методических рекомендаций по проектирова-
нию образовательных программ педагогической направленности на основе 
единых подходов к их структуре и содержанию»). Одним из важнейших 
требований Ядра педагогического образования является увеличение само-
стоятельной работы студентов, усиление ее эффективности, реализация ее 
практической направленности (ориентации на педагогическую профессию). 

FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES 
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 
INDEPENDENT WORK
Erokhina E. L.,
Doctor of Pedagogy, Head of the Department of Rhetoric and Culture of Speech
Moscow Pedagogical State University (MPGU)

Mustafaeva G. M.,
department assistant, teacher of Russian language and literature
Moscow Pedagogical State University (MPSU), School № 2048, Moscow

ABSTRACT
The article discusses the goals, objectives, principles of organizing students’ 
independent work, which provides for their practical training in accor-
dance with the requirements of the Core of Pedagogical Education. A prov-
en methodology for organizing independent work aimed at developing the 
universal competencies of students (related to the categories «Development 
and implementation of projects», «Teamwork and leadership», «Commu-
nication») is presented. The methodological model has been developed 
taking into account the peculiarities of interaction in the modern digital 
environment.

KEYWORDS: independent work, speech practices, The core of teacher edu-
cation
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Самостоятельная работа студента педагогического вуза рассматривается 
нами как процесс преобразования учебного материала в систему получения 
знания, умений и навыков, которые необходимы ему для реализации прин-
ципа непрерывности образования, а также для освоения содержания его бу-
дущей профессии и развития профессионально-личностных компетенций 
будущего специалиста. 

Самостоятельная работа обучающегося призвана закрепить и расши-
рить знания, умения и навыки, получаемые во время очных занятий. Это 
особенно важно, если учебный курс ограничен небольшим количеством 
аудиторных часов. Кроме того, именно самостоятельная работа позволя-
ет студентам приобретать компетенции в области проектной и исследо-
вательской деятельности. Самостоятельность в решении учебных и пра-
ктических задач — это условие формирования регулятивных умений 
обучающихся, способности организовать свою деятельность и командное 
взаимодействие. 

Эффективность самостоятельной работы студентов обеспечивается со-
блюдением следующих педагогических и методических принципов:

 принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного 
диалога и обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль 
и коррекцию действий студента, в том числе с использованием циф-
ровой образовательной среды);

 принцип развития интеллектуального потенциала студента (форми-
рование алгоритмического, наглядно-образного, теоретического сти-
лей мышления, умений принимать оптимальные или вариативные 
решения в сложной ситуации, умений обрабатывать информацию);

 принцип обеспечения целостности и непрерывности обучения [1, с. 
1462].

В практике организации самостоятельной работы как правило выделя-
ются следующие ее основные виды:

 составления текстов письменных работ по заданной теме (рефераты, 
статьи, курсовые работы и др.);

 выполнения разноуровневых домашних заданий; 
 подготовка к участию в научных конференциях.
Самостоятельная работа может быть произведена в условиях аудитор-

ных занятий, в условиях исследовательских работ под руководством препо-
давателя, в дистанционном формате или по инициативе студента при вы-
полнении обязательных творческих заданий.
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В качестве мотивирующих факторов самостоятельной работы студента 
педагогического вуза мы рассматриваем следующие:

 полезность самостоятельной работы при дальнейшем прохождении 
курса (результаты выполненной работы будут использованы на лек-
ции, в исследовательской работе, при подготовке к публикации 
и др.);

 практикоориентированность самостоятельной работы;
 реализация активных методов обучения (интерактивность при само-

стоятельной работе студента, например, участие в тренингах, дискус-
сиях, риторических играх, при выполнении кейсов и т. д.);

 участие в конкурсах, научно-исследовательских конференциях;
 регламентируемость формы, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов как 
стимулирующий контроль. Иными словами, наличие гибкости сис-
темы оценки качества знаний студентов: баллы, рейтинг, нестандарт-
ный подход к итоговым экзаменационным процедурам. В данных 
условиях реализуется принцип состязательности студентов; 

 личность преподавателя и манера преподавания. Преподаватель мо-
жет выступать образцом профессионализма и креативности. Ориен-
тируясь на этот образец, студент может раскрыть творческий потен-
циал, определить перспективы внутреннего роста;

 наличие творческого начала в самостоятельной работе студента [2, 
с. 70]. 

Как показывает практика, несмотря на большой объем самостоятельной 
работы (от 40-60% по очной форме, 70-75% — по очно-заочной и 90-95% — 
по заочной), активная деятельность студентов без участия преподавателя 
в большинстве случаев отсутствует. Таким образом, остро стоит вопрос 
о расширении вариативности и творческого подхода при разработке учеб-
но-методического обеспечения самостоятельной работы студентов в целях 
повышения ее эффективности. В данной статье мы рассматриваем вовле-
ченность в творческий процесс и реализацию активных методов как моти-
вирующие факторы самостоятельной работы студентов, будущих педагогов. 

Разработанная нами учебная задача, основанная на сочетании традиций 
отечественной методики высшего образования и инновационных подходов, 
связанных, в частности, с использованием потенциала цифровой и медиа-
среды, была апробирована при реализации учебной дисциплины «Речевые 
практики» [3] — практикоориентированного курса, нацеленного на фор-
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мирование компетенций в области устной и письменной коммуникативной 
деятельности и готовности использовать их в процессе реализации профес-
сиональных задач. В ходе освоения тематического блока «Приемы создания 
текстов различных жанров в ситуации учебно-научного общения» студен-
там было дано задание самостоятельно разработать полноценный анонс 
мероприятия (акции, встречи, запуска приложения и т. д.) в мессенджере 
Telegram.

Основная интенция анонса — «сообщение предварительной информа-
ции о событии, но при этом дополнительной интенцией становится ком-
муникативное намерение заинтересовать публику, установить контакт 
и укрепить его благодаря сформированному интересу» [4, с. 276]. Эта осо-
бенность анонса позволяет развивать при его создании комплекс коммуни-
кативно-речевых умений обучающихся: отбирать информацию; передавать 
содержание лаконично, точно, выразительно; ориентироваться на адресата 
в процессе тектопорождения; владеть речевыми средствами воздействия 
на адресата и др. Эти компетенции чрезвычайно важны в ситуации педаго-
гического взаимодействия. Кроме того, в медийном пространстве анонс — 
это поликодовый текст, состоящий из двух разнородных частей: вербальной 
и невербальной. Поликодовость анонса в социальных сетях рассматривает-
ся нами как совмещенное пространство изображения и слова. Это целая си-
стема ориентирования адресата, который поэтапно считывает информацию 
от отправителя. 

Самостоятельная работа студентов «Аннотация в Telegram» делится 
на два этапа:

1. Создание полноценного анонса мероприятия в мессенджере 
Telegram. Для размещения анонса можно создать канал для группы 
студентов, где они будут размещать готовые работы. 

2. Представление результатов своей творческо-цифровой деятельности 
на занятии.

Отметим, что при создании анонса в Telegram студент должен учитывать 
следующее особенности создаваемого текста: 

1) гипертекстовость (нелинейсность письма и чтения в цифровой среде);
2) интерактивность (доступность публикации всем пользователям, 

возможность одобрения или критики размещенных автором мате-
риалов; более того, именно количество комментариев часто является 
показателем популярности публикации);

3) императивный характер анонса-публикации; 
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4) большой объем поликодовых сообщений, содержащих текстовый, 
визуальный компоненты (вербальный и невербальный уровни текс-
тового компонента).

Структура анонса, который создает студент в качестве выполнения са-
мостоятельной работы, может состоять из трех уровней.

1. На первом (верхнем) уровне должна содержаться самая важна ин-
формация, одновременно содержательная и лаконичная. Важно 
объяснить студенту, что именно на данном уровне адресат его анон-
са-публикации принимает важное решение: читать дальше или нет. 
Описание события должно обязательно содержать ответы на следу-
ющие вопросы: Что? Кто? Когда? Где? Как? Сколько? Данная простая 
и очевидная, на первый взгляд, информация часто отсутствует в ра-
ботах студентов.

2. На втором уровне описываются подробности мероприятия, приво-
дятся факты и цифры.

3. На третьем уровне можно уже более подробно рассказать о деталях, 
о темах выступлений, возможно, указать имена приглашенных вы-
ступающих, описать интересные факты о месте проведения и др. 

Дополнительно можно перечислить, что планируется изучить в ходе ме-
роприятия или что приобретут участники.

Таким образом, анонс студента может содержать следующую информа-
цию: 

 дату и время;
 формат и название;
 наличие/отсутствие записи (для онлайн мероприятия); 
 ссылки или QR-коды с дополнительной информацией или для реги-

страции
 информация о выступающих или организаторах;
 ссылки на отзывы участников прошлых мероприятий;
 фотоотчеты;
 ссылки на более подробную информацию о регалиях выступающе-

го — для вебинара или творческой встречи; программу — для конфе-
ренции или фестиваля.

Далее обучающимся необходимо объяснить, от чего лучше отказаться 
при создании анонса:

 не использовать шаблонные слова: «уникальное», «долгожданное», 
«первое», «самое масштабное» и т. д. Лучше подчеркнуть масштаб-
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ность и уникальность мероприятия фактами, цифрами или фотоот-
четами;

 не акцентировать внимание на недостатках и, наоборот, не заявлять 
в анонсе то, чего не ожидается, дезинформируя тем самым аудито-
рию;

 придерживаться простых для понимания речевых формулировок;
 не использовать Caps Lock, большое количество эмоджи и восклица-

тельных предложений с целью привлечения внимания.
Следует отметить еще один важный приём при создании текста анон-

са — диалогизацию. Это стратегия речевого поведения, предполагающая 
активную, равноправную роль адресата анонса в процессе коммуникации. 
Важно, чтобы студент смог наделить монологический текст своей работы 
чертами диалога.

Для создания визуальной составляющей анонса студенты могут исполь-
зовать любые программы: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Capture, Adobe Photoshop Sketch, Adobe Photoshop Lightroom для мо-
бильных устройств, Picsart и др.

После публикации анонса в специально созданной группе, в которой 
у студентов будет возможность ознакомится с работами своих одногрупп-
ников, оценить их и даже прокомментировать, обучающимся необходимо 
будет представить свои работы на занятии: раскрыть содержание работы, 
рассказать о приемах, используемых ими в ходе создания гипертекста и др. 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы «Анонс 
в Telegram» представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Критерии и шкала оценивания профессионально-ориентированного 

проекта (вербальный компонент)

Содержание речи (соответствие содержания теме и цели выступле-
ния) и ее композиция (логичность, аргументированность, завершен-
ность выступления).

1 балл

Качество выступления группы (выразительность, мастерство и ар-
тистизм) 

1 балл

Эффективное распределение ролей в группе выступающих (взаимо-
дополнение, направленность каждого на достижение общей цели)

1 балл

Всего 3 балла
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Таблица 2
Критерии и шкала оценивания профессионально-ориентированного 

проекта (невербальный компонент)

Содержание речи (соответствие содержания теме и цели 
выступления)

1 балл

Качество наглядного материала (точность, логичность, 
выразительность)

1 балл

Участие членов группы в подготовке наглядного представления 
проекта выступающих (взаимодополнение, направленность каждого 
на достижение общей цели)

1 балл

Всего 3 балла

Представленная выше nаблицы 1 и 2 содержатся в РПД «Речевые пра-
ктики», разработанной кафедрой риторики и культуры речи МПГУ, в раз-
деле «Фонды оценочных средств. Оценочные материалы для проведения 
текущего контроля успеваемости».

Приведем примеры наиболее интересных, на наш взгляд, анонсов, со-
зданных студентами (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Примеры создания анонсов в Telegram-канале
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Рис. 2. Пример создание анонса мероприятия при помощи инструментов Adope 
Photoshop для последующей публикации в Telegram-канале
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Подведем итог. На основе научных принципов школы «Риторика обще-
ния» (реализуется на кафедре риторики и культуры речи Института фило-
логии МПГУ), целей реализации дисциплины «Речевые практики», с учетом 
особенностей современной коммуникативной и социокультурной ситуации 
мы разработали и апробировать методику проведения практического заня-
тия с использованием результатов проектной деятельности обучающихся, 
осуществленной ими в рамках самостоятельной работы. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные воздействия магнитных полей 
на биологические организмы. Рассмотрено влияние переменного 
магнитного поля на мозг человека. Проиллюстрирован метод транс-
краниальной магнитной стимуляции в зависимости от формы ин-
дуктора. Показаны области воздействия на мозг и глубина проникно-
вения магнитного поля в зависимости от используемого индуктора. 
Отмечены физические составляющие данного метода при изучении 
физики в медицинском университете. Показаны преимущества мето-
да транскраниальной магнитной стимуляции перед транскраниаль-
ной электростимуляцией

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, магнитное поле, биологические орга-
низмы, мозг, стимуляция, ТЭС, ТМС, индуктор. 
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Сезонная навигация у птиц и рыб вдоль линий магнитного поля (МП) 
Земли выявили его влияние на жизнедеятельность других простейших 

организмов (молюсков, червей, растений и т. д.). Многие живые организ-
мы содержат в себе особые частицы — магнетиты (Fe3O4). Так есть бакте-
рии, которые содержат такое количество таких частиц, что они оказывают 
влияние на их расположение и ориентацию вдоль линий магнитного поля. 
Кристаллы магнетитов присутствуют в теле голубей, пчел, многих млеко-
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ABSTRACT
The article considers various effects of magnetic fields on biological organ-
isms. The influence of an alternating magnetic field on the human brain is 
considered. The method of transcranial magnetic stimulation depending 
on the shape of the inductor is illustrated. The areas of influence on the 
brain and the depth of penetration of the magnetic field are shown, de-
pending on the inductor used. The physical components of this method 
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питающих и в мозге человека. Расположение таких частиц может усиливать 
влияние внешних МП, например, изменять поток ионов через мембраны 
клеток. В последнее время детальное изучение свойств магнитных полей 
обусловили использование их для диагностики и лечения. 

Сегодня можно выделить различные воздействия МП на биологические 
организмы:

— усиление кровотока и улучшение транспортной функции крови; 
— снижение вязкости крови и изменение ее реологических свойств;
— увеличение скорости движения ионов кальция Ca2+;
— изменение (pH) кислотно-щелочного баланса различных жидкостей;
— изменение скорости различных биохимических процессов;
— увеличение скорости выработки гормонов 
Магнито-резонансная томография (МРТ) основана на использовании 

однородного импульсного магнитного поля большой интенсивности.
Сегодня можно утверждать, что МП оказывают значительное влияние 

на все живые организмы нашей планеты, хотя большинство компонентов 
живых организмов, благодаря наличию воды обладают слабыми диамагнит-
ными свойствами. Под действием внешних МП электроны молекул воды 
могут лишь незначительно изменять свое положение, образованные этим 
токи смещения создают собственное МП противоположного направления, 
во много раз меньше приложенного. При исчезновении внешних магнит-
ных полей электроны возвращаются на свои первоначальные орбиты, и мо-
лекулы воды перестают обладать магнитными свойствами. МП не изменяет 
химическую структуру воды, могут изменяться лишь силы взаимодействия 
для некоторых химических соединений. Известно, что при магнитной об-
работке воды молекулы солей кальция теряют способность выпадать в оса-
док и кристаллизуются в виде мелкодисперсной взвеси. При контакте воды, 
подвергшейся магнитной обработке, с уже выделившимися солями проис-
ходит их частичное растворение, а также разрушение до мелкого легкоуда-
ляемого состояния. 

В организме человека, согласно последним исследованиям, свободные 
ионы кальция рассматриваются как своеобразные «магниторецепторы», ко-
торые участвуют в преобразовании внешней магнитной энергии в нервные 
импульсы. Под воздействием внешних МП концентрация биоактивных ио-
нов кальция Ca2+ в межклеточной жидкости понижается, значение потен-
циала покоя уменьшается. При деполяризации пресинаптических нейронов 
повышается проницаемость мембран для входа Na+ и появляются импуль-
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сы у «молчавших» нейронов. Доказано, что МП могут оказывать непосред-
ственное влияние на структуры головного мозга.

Переменные магнитные поля существенно отличаются от постоянных, 
поскольку, изменяющееся во времени МП индуцирует электрическое поле. 
Электрические поля оказывают определенное воздействие на биологиче-
ские процессы в головном мозге и нервных тканях. В настоящее время по-
казано, что при лечении депрессии, шизофрении, эпилепсии, болезни Пар-
кинсона современным средством является транскраниальная магнитная 
стимуляция (ТМС). 

Метод ТМС заключается в создании индукционного электрическо-
го тока в определенной области человеческого мозга человека с помощью 
катушки (индуктора) подключенной к голове испытуемого. Программно 
создаваемые в катушке индуктивности электрические импульсы, длитель-
ностью в миллисекунду каждый, приводят к возникновению переменного 
МП, которое индуцирует ток в исследуемой области мозга. Форма катуш-
ки играет ключевую роль, определяя направление и интенсивность вектора 
электромагнитной индукции и возникающего электрического тока. 

Важными аспектами метода, при изучении его физических составляю-
щих, являются импеданс различных участков мозга (кора, белое вещество, 
базальные ганглии), глубина и площадь стимулируемых участков, влияю-
щая на проницаемость магнитного воздействия и последующее возникно-
вение электродвижущей силы (ЭДС). Из этого следует необходимость рас-
смотрения катушек разных форм с различной интенсивностью воздействия 
для имеющихся сопротивлений тканей головного мозга.

Для определения направления и величины индукционного тока необхо-
димо учитывать, что возникающая ЭДС будет определяться законом элек-
тромагнитной индукции: 

         dФε = – _____,
       dt

где изменение магнитного потока dФ = BdScosα (В — вектор индукции 
магнитного поля, dS — площадь контура, ограниченного катушкой) Сило-
вые линии МП замкнуты, направление индукционного тока определяется 
по правилу Ленца (возникающий в замкнутом контуре индукционный ток, 
всегда имеет такое направление, что созданное им МП стремится проти-
водействовать изменению МП, его породившему). Направление индукци-
онного тока определяется по правилу правого винта (если совместить на-
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правление вращения винта с направлением силовых линий индукционного 
магнитного поля, то поступательное движения винта укажет направление 
индукционного тока). 

Магнитное поле, генерируемое катушкой, способно воздействовать 
на ионы, находящиеся в зоне его действия. Следовательно, возникающие 
в тканях мозга ионные токи лежат в плоскостях перпендикулярных плоско-
стям внешнего МП. Изменяя форму и расположение катушки относительно 
тканей головного мозга пациента, можно регулировать интенсивность воз-
действия на них. 

Существуют 3 вида наиболее часто используемых индукторов: большая 
кольцевая катушка (a), малая кольцевая катушка (б), катушка типа «вось-
мерка» (в) (рис. 1).

Рис. 1. Наиболее распространенные типы индукторов

Силовые линии магнитного поля данных катушек, будут зависеть от их 
формы (рис. 2) и соответственно площадь воздействия также будет нахо-
дится в прямой зависимости от формы индуктора. Следовательно, эффек-
тивность создаваемых в тканях мозга токов также находится в непосредст-
венной связи с геометрией излучателя магнитного поля.

Рис. 2. 
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На рисунке 3 показана площадь и плотность индукционного тока на по-
верхности мозга при использовании большого кольцевого индуктора: 

а — вид сверху, б — вид сбоку

Рис. 3. Воздействие на мозг большим кольцевым индуктором

На рисунке 4 соответственно площадь и интенсивность индукционного 
тока на поверхности мозга при использовании малого кольцевого кондук-
тора;

Рис. 4. Воздействие на мозг малым кольцевым индуктором

На рисунке 5 показана площадь и плотность индукционного тока на по-
верхности мозга при использовании индуктора в виде восьмерки.

Приведенные выше рисунки указывают на наличие корреляции между 
формой генератора магнитного поля катушки-индуктора, площадью рас-
пределения токов в тканях и его плотностью, в различных участках мозга.
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Рис. 6. Глубина проникновения магнитного поля и форма области возбуждения в за-
висимости от типа индуктора: а- кольцевой индуктор, б- индуктор типа «вось-
мерка»

Из приведенного выше рисунка видно, что от формы индуктора также 
зависит глубина проникновения магнитного поля в ткани головного мозга.

Проникающее вглубь мозга магнитное поле индуцирует в тканях голов-
ного мозга электрическое поле, под воздействием которого происходят де-
поляризация мембран нейронов c возникновением потенциалов действия 
и распространение возбуждения в стимулируемых участках коры головного 
мозга.

Очевидным преимуществом ТМС перед транскраниальной электрости-
муляцией головного мозга (ТЭС) является значительно меньшая активиза-
ция болевых рецепторов, что позволяет применять этот метод для большего 

Рис. 5. Воздействие на мозг индуктором типа восьмерка
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количества обследуемых. С помощью ТМС возможно исследовать не только 
двигательные, но и другие зоны коры головного мозга.

С помощью восьмиобразной катушки можно осуществлять локальную 
стимуляцию близких к поверхности скальпа образований мозга, таких как 
кора полушарий большого мозга и мозжечок. Индуктор располагают тан-
генциально к скальпу, при этом вероятность стимулирования нервных 
структур максимальна в тех участках, которые ориентированы параллельно 
центральным сегментам катушки. Стимуляция более обширных участков 
проводится с помощью круглых индукторов.  
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АННОТАЦИЯ
Обсуждаются особенности представлений о материнстве у жен-
щин в период молодости, обусловленные наличием или отсутст-
вие ребенка, ценностными и мотивационными аспектами. Пред-
ставления о материнстве оказывают непосредственное влияние 
на ожидание женщины от материнства и во многом на выполне-
ние ею роли матери.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: материнство, молодость, беременность, лич-
ность, ребенок, представление, воспитание.
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Родительство имеет черты уникальности как для отдельного человека, так 
и для общества в каждый период его существования. В определенной 

степени оно является индикатором, отражающим социальное состояние об-
щества. Женщина может быть мотивирована на материнство не только ис-
ходя из стремления к самореализации, но и ради поддержания социального 
статуса за счет материнства. Современная женщина готовит себя к новой 
социальной роли самостоятельно, непосредственно готовясь или вступая 
в материнство. Данный факт позволяет женщине устанавливать искажен-
ные представления о том, что значит растить ребенка, не столкнувшись 
с этим до момента его рождения.

Исследование представлений о материнстве у женщин в молодости по-
могает более глубоко понять, какие мотивы и ценности стоят за этим вы-
бором, какие социальные и культурные факторы на него влияют, и в какой 
степени это влияет на жизнь женщины и ее семью.

Методологической основой исследования выступили следующие идеи:
Идея Аристотеля о различных видах общения на уровне государства, 

поселения и на уровне семьи; на каждом из указанных уровней общение 
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происходит по-разному и имеет свою цель [1]; общение в семье «организу-
ется ради блага, причем к наивысшему из благ стремится то общение, кото-
рое обнимает собой все остальные общения»[1];

Идея В. С. Мухиной о том, что «бытие общественных отношений в лич-
ности формируется через «присвоение» человеком общественно значимых 
ценностей, через усвоение социальных нормативов и установок; при этом 
потребности и мотивы человека как личности отражают в себе обществен-
но-исторические ориентации той культуры, в которой развивается и дейст-
вует данный человек» [2].

Идея Г. Г. Филипповой о материнстве в контексте субъектности матери, 
в котором материнство рассматривается не в качестве условия для развития 
ребенка, а как «особая потребностно-мотивационная составляющая психо-
логии женщины, формирующаяся на протяжении всей жизни» [3]. Авто-
ром выделяется три блока мотивационно-потребностной сферы женщины: 
потребностно-эмоциональный, операциональный и ценностно-смысловой 
блок. Эти три блока формируются еще до того, как женщина становится 
матерью, но они постоянно наполняются новым содержанием в процессе 
жизнедеятельности женщины, в результате саморазвития и взаимодейст-
вия с социумом. Материнская сфера женщины, по мнению Г. Г. Филиппо-
вой, формируется и наполняется новым содержанием в течение всей жизни 
женщины. 

Также для проведенного исследования значимыми являются идеи 
М. В. Ермолаевой о материнстве: «Материнство — это одна из социальных 
женских ролей, поэтому, даже если потребность быть матерью и заложена 
в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают определя-
ющее влияние на проявления материнского отношения» [4]. М. В. Ермолае-
ва отмечает, что материнство «это особый социальный статус, психологиче-
ское состояние и потребность женщины, вынашивающей и взращивающей 
свое дитя; это чувство любви и ответственности за своего ребенка, способ-
ность к анализу своих реакций на физические и психические состояния ре-
бенка, а также способность к психологическому его сопровождению и ре-
альному ведению по жизни» [4].

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что 
представление о материнстве женщин в молодости определяется фактором 
наличия или отсутствия ребенка.

Для подтверждения гипотезы были использованы следующие психоди-
агностические методы: методика Р. В. Овчаровой «Представление об идеаль-
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ном родителе», методика PARI Е. С. Шеффера и Р. К. Белла, адаптированная 
Т. В. Нещерет в модификации Т. В. Архиреевой, а также опросники основан-
ные на них. Так же нами была использована авторская анкета, изучающая 
представления о материнстве. Анкета состоит из открытых вопросов, на-
правленных на изучение материнской потребностно-мотивационной сфе-
ры, в которую входят три блока: потребностно-эмоциональный, операцио-
нальный и ценностно-смысловой. 

В качестве выборки исследования выступили 90 женщин молодого воз-
раста от 21 года до 25 лет, проживающие в Москве и Московской области. 
Выборка была разделена на 3 группы: 1 группа — 30 женщин, не имеющих 
детей, 2 группа — 30 женщин, ожидающих рождения ребенка, и 3 группа — 
30 женщин, имеющих детей. 

Анализируя результаты по методике PARI, можно отметить, что ограни-
ченность интересов рамками семьи прослеживается во всех трех группах 
выборки и находится в норме, но женщины, ожидающие ребенка и имею-
щие детей все же больше ориентированы на благополучие и развитие семьи. 

Женщины, ожидающие рождения ребенка, более склонны к ощущению 
самопожертвования в роли матери, что может определяться тем, что обще-
ство часто ожидает от матерей жертвенности и самоотверженности. Они 
видят материнство как зависимость и несамостоятельность

Женщины, имеющие детей, связывают материнство со сверхавторите-
том в воспитании, с контролем ребенка и семьи в целом. 

Для определения статистически значимых различий был применен Н-
критерий Краскела-Уоллиса (таблица 1).

Анализ представлений об идеальном родителе (таблица 2), показыва-
ет, что фактор наличия ребенка обуславливает наибольшую выраженность 
когнитивного компонента представлений. Эмоциональный компонент 
представлений более выражен у беременных женщин, для которых харак-
терен достаточно широкий спектр эмоций, связанных с будущим материн-
ством — от ответственности до тревожности. Анализируя поведенческий 
компонент представлений, можно сделать вывод о том, что женщины, име-
ющие детей, имеют четкое представление об умениях, навыках и деятель-
ности родителя по уходу за ребенком, его воспитанию и развитию.

Результаты анкеты на представление о материнстве были обработаны 
с помощью прототипического анализа П. Вержеса [5]. Респондентами было 
высказано 2231 ассоциаций, что в среднем составляет 24 ассоциаций на од-
ного респондента. Словарь понятий составил 199 слов. С помощью прото-
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типического анализа П. Вержеса были выделены элементы ядра, потенци-
альной зоны изменений и вторая периферическая система представления 
о материнства у женщин, не имеющих детей, и матерей (таблица 3).

Проведенный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод 
о том, что представление о материнстве женщин формируется еще до по-
явления ребенка и постоянно наполняется новым содержанием в процессе 
жизни женщины. Общественные нормы и ценности оказывают определяю-
щее влияние на содержание представлений о материнстве. 

Стоит отметить, что у всех трех групп выборки в ядро представлений 
входит такая категория, как «воспитание», что вне зависимости от наличия 
детей, формирует понимание у женщины о том, что одной из важнейших 
задач матери является воспитание детей.

Также у всех трех групп выборки в зону потенциальных изменений вхо-
дят категории «ответственность» и «забота». Из этого следует, что вне зави-
симости от наличия или отсутствия ребенка, женщины приписывают роли 
матери функции, которые способствуют безопасности и гармоничному раз-
витию ребенка.

Представления о материнстве женщин, имеющих детей, определяются 
такими категориями, как: «нежность», «дружба», «защита», «уход», «тер-
пение», «семья», «опора», «сопровождение», «воспитание». Это может ука-
зывать на то, что для женщин, имеющих детей, материнство заключается 
в первую очередь в воспитании и развитии ребенка.

Таблица 2
Представление результатов методики «представление об идеальном 

родителе» Р. В. Овчаровой по критерию Краскала-Уоллиса

Представление результатов методики 
«представление об идеальном родителе» 
Р. В. Овчаровой по критерию Краскала-
Уоллиса

Женщины, 
не имеющие 
детей

Беременные 
женщины

Женщины, 
имеющие 
детей

медиана

Когнитивный 
компонент

H 48,897 10 26,5 37

P-value 0,000

Эмоциональ-
ный компонент

H 55,709 10,5 39,5 38

P-value 0,000

Поведенческий 
компонент

H 58,396 13 26,5 40,5

P-value 0,000
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Опыт материнства определяет выраженность когнитивного компонента 
представлений о материнстве у женщин, имеющих детей.

Для женщин, имеющих детей, приоритетом выступает благоприятное 
функционирование семьи. Матери осознают ответственность за своих де-
тей и ближайшее окружение. Их основной задачей является воспитание 
ребенка и создание благоприятной домашней среды. Они считают важным 
установление авторитета родителей и необходимостью активного участия 
отца в жизни семьи, что связано с понимание того, как важно быть хоро-
шим примером для своих детей и воспитывать их в соответствии с мораль-
ными и этическими нормами общества. Они заботятся о том, чтобы их дети 
уважали старших, проявляли уважение к окружающим и знали, как вести 
себя в различных ситуациях. Кроме того, авторитет родителей помогает 
детям чувствовать себя уверенно и защищенно, а это очень важно для их 
эмоционального и психического здоровья. Также важным является форми-
рование понимания того, что у воспитания детей должна быть команда, со-
стоящая из обоих родителей.

Представления о ребенке у женщин, имеющих детей, в первую очередь 
заключается в том, что ребенок должен развиваться в соответствие с его ин-
дивидуальными способностями. Быстрое развитие может привести к стрес-
су, усталости и недостаточной успеваемости у ребенка. Родители желают 
дать своему ребенку возможность наслаждаться своим детством и учиться 
на своих собственных ошибках, чтобы вырасти в здорового и счастливо-
го человека. Забота о ребенке, включенность в его жизнь сопровождается 
сильной эмоциональной связью с ним. Эта связь только укрепляется со вре-
менем, поскольку женщины отвечают за воспитание, здоровье и благопо-
лучие своих детей, что находит выражение в значимости эмоционального 
компонента представлений о материнстве у женщин, имеющих детей.

Если рассматривать данную проблему с точки зрения поведенческого 
компонента, можно сделать выводы, что женщины имеют четкое представ-
ление об умениях, навыках и деятельности родителя по уходу за ребенком, 
его воспитанию и развитию. Это связано с тем, что они сами прошли этот 
путь и узнали, какие подходы и методы работают лучше всего для их детей. 

Материнский инстинкт и естественное желание защитить своего ребен-
ка побуждают женщин глубже изучать эту тему и улучшать свои навыки 
в данной области. Также женщины часто общаются с другими родителями 
и обмениваются опытом, что позволяет им расширять свой кругозор и по-
вышать эффективность своих действий.
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Представления о материнстве женщин, ожидающих рождения ребенка, 
определяется такими категориями, как: «воспитание», «нежность», «счас-
тье», «уход», «любовь», «терпение». Такое соотношение категорий в цент-
ральном ядре представлений может указывать на то, что для женщин, ожи-
дающих рождение ребенка, значимо достижение внутреннего ощущения 
любви и опоры, а также важное место отводится развитию личностных ка-
честв, которые будут способствовать гармоничному развитию и воспита-
нию будущего ребенка.

Когнитивный компонент представлений о материнстве беременных 
женщин определяется стремлением ускорить развитие ребенка, желанием 
увидеть малыша как можно скорее и начать с ним общаться, заботиться 
о нем и любить его. Кроме того, беременные женщины могут также испыты-
вать беспокойство о здоровье ребенка и хотеть, чтобы он родился в полном 
здоровье и без каких-либо осложнений.

Женщины, находящиеся в ожидании ребенка, наиболее выражено пред-
ставляют взаимодействие матери и ребенка как уравнительные. Они счи-
тают, что получения удовольствия и радости от общения с ребенком — это 
одна из основных целей материнства.

Женщины, ожидающие рождения ребенка, более склонны к ощущению 
самопожертвования в роли матери. Это может быть связано с представле-
нием о будущем в роли матери, о планах на развитие ребенка и внутрисе-
мейных изменениях. Отсутствие опыта материнства и тревога по поводу 
кардинальных жизненных изменений могут напрямую влиять на ограни-
ченность ее интересов рамками семьи. Кроме того, общество часто ожидает 
от матерей жертвенности и самоотверженности, что может усилить такие 
переживания.

Так же, женщины, ожидающие рождения ребенка ориентированы на до-
минирование матери в семье. Одной из главных причин, по которым люди 
считают, что доминирование матери может быть полезным, является тот 
факт, что мать обычно является более эмоционально и эмпатично развитой, 
чем отец. Это означает, что мать может быть более чувствительна к потреб-
ностям и эмоциональному состоянию своих детей и более готова их поддер-
жать и помочь им, когда это необходимо, они ощущают ответственность 
за здоровье и благополучие своего будущего ребенка и считают, что мате-
ринский инстинкт и забота должны быть первостепенными в семье. При 
этом беременные женщины склонны ощущать чувство зависимости и неса-
мостоятельности. Это может быть связано с физиологическими изменения-
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ми, происходящими в организме беременных женщин. Однако, такие чувст-
ва у беременных женщин могут быть вызваны не только физиологическими 
изменениями, но и различными психологическими факторами, такими как 
беспокойство о здоровье ребенка, страх перед родами, изменение образа 
жизни, а также созданию безопасной среды.

Беременные женщины склонны к чрезмерной заботе и установлению 
зависимостей. Это может быть связано с тем, что женщин чувствуют ответ-
ственность за жизнь и здоровье своего ребенка, поэтому стараются преду-
гадать все возможные риски и ограничить свои действия и поведение.

Анализируя содержание эмоционального компонента представлений 
о материнстве, который имеет наибольшую выраженность по сравнению 
с другими группами категорий, можно сделать вывод о том, что беременные 
женщины имеют сильное субъективное ощущение себя как родителя, это 
связано с тем, что беременность вызывает у женщин возрастающие чувства 
ответственности, тревоги и заботы о будущем малыше, что может повлиять 
на их поведение, выбор питания и стиль жизни. Кроме того, беременность 
ассоциируется с изменениями в гормональном фоне, что может усиливать 
эмоциональные переживания будущей матери.

Женщины осознают ответственность, которая придет в их жизнь с по-
явлением ребенка и побудит к проявлению тех чувств и эмоций, которым 
ранее отводилось меньшее значение.

В зону меньшинства представлений о материнстве беременных женщин 
входят такие категории, как: «развитие», «тепло», «смысл жизни», «инте-
рес», «реализация». Беременные женщины наделяют материнство теми ка-
чествами, которые в жизни без детей не являются превалирующими. Они 
обращают внимание на то, что с появлением роли матери в их жизнь войдут 
обязанность по воспитанию детей, реализация которых требует уверенно-
сти в себе и своих знаниях и чувствах. Также они представляют, что с мате-
ринством происходит наполнение смысла жизни и реализация женщины.

Представления о материнстве женщин, не имеющих детей, как правило, 
определяется такими категориями, как: «защита», «пример», «телесность», 
«воспитание», «ресурсность», «эмоции», «хранительница очага». Такое со-
отношение категорий в центральном ядре представлений может указывать 
на то, что для женщин, не имеющих детей, образ матери складывается из за-
дач, которые свойственны данной роли и является более стереотипным. Все 
компоненты материнства у этой категории женщин выражены в меньшей 
степени. 
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Когнитивный компонент представлений о материнстве женщин, не име-
ющих детей, определяется как важная часть жизни женщины, они наделяют 
роль матери важными качествами, которые человек способен освоить бла-
годаря собственному развитию и опыту. В представлении женщин, не име-
ющих детей, мать должна владеть способностью размышлять и действовать, 
используя знания, опыт, понимание, здравый смысл и проницательность, 
обладать свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка 
индивидуумом собственных навыков и способностей, как достаточных для 
достижения значимых для него целей и удовлетворения потребностей, при-
нимать ребенка со всеми его качествами, недостатками, правом быть таким, 
какой он есть.

Анализ содержания поведенческого компонента, позволяет делать вы-
вод о том, что женщины, не имеющие детей, не считают необходимым са-
мопожертвование матери, участие отца в воспитании детей. Они не имеют 
субъективного ощущения себя как родителя и не имеют четкого представ-
ления об умениях, навыках и деятельности родителя по уходу. Это может 
быть обусловлено тем, что отсутствие детей освобождает их от большей 
части ответственности, которая связана с материнством. Они могут сосре-
доточить свои усилия на достижении профессиональных и личных целей, 
а также на развитии своих отношений с партнером. Многие женщины при-
выкли видеть семейные обязанности и заботу о детях как женскую ответст-
венность и не видят в этом роли для мужа. Кроме того, некоторые женщи-
ны боятся, что мужья не смогут оказать должную помощь или не захотят ее 
оказывать. 

Анализ содержания эмоционального компонента представлений о ма-
теринстве, показывает, что женщины, не имеющие детей, не испытывают 
родительских эмоций и не осознают тех жизненных изменений, которые 
приносит воспитание ребенка. Однако, это не означает, что они не могут 
проявлять заботу и любовь к детям в своей жизни, например, через рабо-
ту волонтером или наставничество. Женщины, не имеющие детей, не могут 
быть опытными и успешными профессионалами в сфере воспитания и об-
учения детей. Многие из них могут иметь знания и опыт, а также понимание 
того, что требуется для эффективного воспитания детей, но опыт родитель-
ства — это уникальный опыт и необходим для полного понимания роли ро-
дителей в жизни ребенка.

Женщины, не имеющие детей и те, что только находятся в ожидании 
ребенка, не придают значения важности родительского авторитета. Это 
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связано с тем, что они не испытывают на себе напряжение родительской 
ответственности и не знают, что такое настоящий родительский авторитет. 
Они могут иметь свои собственные мнения и точки зрения, не зависящие 
от того, что могут сказать или сделать родители. Однако, это не означает, 
что они не уважают авторитет других людей в своей жизни.

Таким образом, выставляемые различными исследователями гипотезы 
о том, что представление о материнстве женщин в молодости определяется 
фактором наличия или отсутствия ребенка в результате эмпирического ис-
следования имеет свое рациональное подтверждение. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аристотель. Политика — М., 1983.
2. Мухина В. С. Проблема материнства и ментальности в местах лишения свободы // 

Развитие личности, № 1, 2003.
3. Филиппова Г. Г. Психология материнства. — М., 2018.
4. Ермолаева М. В. У колыбели родительства: психология пренатального (предшест-

вующего рождению) периода — Москва: НОУ ВПО «МПСУ», 2014. 
5. Vergès P. L’. Evocation de l’argent: Une méthode pour la définition du noyau central d’une 

représentation // Bulletin de psychologie. 1992. Tome XLV. No. 405.



160 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛА

DOI: 10.55090/19964552_2023_2_160_169

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ (В XXI ВЕКЕ)
Сун Ин, 
аспирант ,
Московский педагогический государственный университет, методист курсов русского 
языка Российского культурного центра в Пекине, Китай

  sfy007@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ
Контроль надзор в сфере образования является гарантией содейст-
вия развитию образования. В связи с тем, что ситуация с развитием 
образования в разные периоды истории имеет отличия, это и опреде-
ляет основные функции и задачи надзора за образованием. В статье 
подробно рассматриваются три важные функции контроля и надзора 
в сфере образования Китая: контроль за соблюдением соответствую-
щих положений, надзор за качеством учебного процесса, а также мо-
ниторинг качества образования. Были определены правовые основы 
и тенденции обновления системы надзора в сфере общего образова-
ния, что отражают характеристики системы управления образовани-
ем в постмодернистском обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль, надзор, общее образование, система 
оценки, Китай 
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Контроль и надзор в сфере образования и науки является гарантией со-
действия развитию образования. В связи с тем, что ситуация с развити-

ем образования в разные периоды истории имеет отличия, это и определяет 
основные функции и задачи надзора за образованием. Китай имеет долгую 
историю надзора за образованием, который изменил свои функции в 21 
веке.

В 2012 году Государственный совет Китая обнародовал «Положение 
о надзоре за образованием», в котором предусматривается, что осуществле-
ние надзора за образованием должно быть сосредоточено на повышении 
качества образования и преподавания, контроле за соблюдением соответст-
вующих положений и надзоре за качеством учебного процесса, кроме того, 

SUPERVISION FUNCTION OF PRIMARY  
AND SECONDARY EDUCATION IN CHINA  
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ABSTRACT
Supervision in the field of education is a guarantee of promoting the devel-
opment of education. Due to the fact that the situation with the develop-
ment of education in various periods of history has differences, this deter-
mines the main functions and tasks of supervision of education. The article 
discusses in detail three important functions of control and supervision in 
the field of primary and secondary education in China: monitoring com-
pliance with relevant regulations, supervision of the quality of the educa-
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KEYWORDS: control, supervision, primary and secondary education, eval-
uation system, China



162 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 2  2023

ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛА

управлению и руководству должно уделяться одинаковое внимание. Это 
стало первым положением о надзоре за образованием в Китае, которое так-
же положило начало надзору за образованием в Китае на пути легализации 
[1]. Впервые были выдвинуты концепции контроля за соблюдением соот-
ветствующих положений и надзора за качеством учебного процесса, а также 
уточнены их конкретные функции. На данный момент слова «мониторинг 
качества образования» в регламенте пока не появились. 

В 2014 году Канцелярия Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая, Канцелярия Госсовета обнародовали «Предложения по углу-
блению реформы системы и механизма надзора за образованием в новую 
эпоху», в которых было четко заявлено, что мониторинг качества образова-
ния является важной задачей и функцией надзора и контроля в сфере обра-
зования. Управление и мониторинг качества образования являются предпо-
сылками и основой для активного осуществления контроля за соблюдением 
соответствующих положений и надзора за качеством учебного процесса, 
предоставления эффективных данных и информации для контрольной дея-
тельности, а также достижения объективной работы.

Это знаменует формирование системы надзора за образованием 
по принципу «три в одном»: контроль за соблюдением соответствующих 
положений, надзор за качеством учебного процесса, а также система оценки 
и мониторинг качества образования[2]. 

Каждый из трех имеет разные объекты и предметы, как показано на ри-
сунке ниже:

Объекты Предметы

Контроль за соблюде-
нием соответствующих 
положений

 Местное правительство
Реализация националь-
ных законов и политики 
в области образования

Надзор за качеством 
учебного процесса

Школы на всех уровнях 
и всех типов 

Качество образования

Мониторинг качества 
образования

Школы или обучающиеся
Качество воспитания 
и обучения 

Задачи контроля за соблюдением соответствующих положений — со-
здать механизм надзора и оценки для местных органов власти в целях вы-
полнения их обязанностей в области образования, повысить уровень базо-
вых государственных образовательных услуг. 
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В целях эффективного выполнения функции контроля за соблюдением 
соответствующих положений и содействия местным правительствам в вы-
полнении своих образовательных обязанностей, в соответствии с «Законом 
об образовании Китайской Народной Республики», «Положением о надзо-
ре за образованием» и другими законами и нормативными актами в обла-
сти образования, 31 мая 2017 г. Канцелярия Госсовета КНР опубликовало 
«Меры по оценке выполнения провинциальными народными правительст-
вами обязанностей в области образования».

Объектом оценки является местное правительство, а исполняющим 
подразделением является комитет Госсовета по контролю и надзору 
в сфере образования. Содержание в основном включает в себя реализа-
цию политики КПК в области образования народными правительствами 
провинций, реализацию законов и нормативных актов, а также развитие 
школ всех типов на всех уровнях. Основываясь на самооценке народного 
правительства провинции, мониторинге и инспекции на местах сторон-
ними профессиональными учреждениями, национальная инспекцион-
ная группа перечисляет проблемы, формирует мнение и предоставляет 
обратную связь народному правительству провинции, которое приняло 
инспекцию. Доклад народного правительства провинции об оценке вы-
полнения его обязанностей в области образования должен быть представ-
лен Руководящему комитету по образованию Государственного совета для 
утверждения и обнародования результатов проведенной оценки. Резуль-
таты оценки служат важной основой для оценки, поощрений и наказаний 
ведущих команд и руководящих кадров провинциальных народных пра-
вительств и их соответствующих департаментов. Это обеспечивает под-
держку со стороны политических институтов в вопросах надзора за обра-
зованием.

Задачи надзора за качеством учебного процесса — улучшить управление 
командой народных инспекторов, осуществлять надзор и руководство шко-
лами всех типов на всех уровнях, чтобы стандартизировать деятельность 
управления школ и всесторонне повысить качество образования.

Канцелярией (офисом) Комитета Госсовета по контролю и надзору 
в сфере образования в сентябре 2013 года были разосланы для сведения 
Постановление «Информационный прием в форме стенда с фамилиями 
ответственных инспекторов народного образования». В соответствии 
с требованиями «Постановления», ответственные инспекторы будут осу-
ществлять регулярный надзор, за которые они несут ответственность. 
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К концу 2013 года эта система надзора будет охватывать все начальные 
и средние школы. 

«Информационный прием в форме стенда с фамилиями ответственных 
инспекторов народного образования» означает, что отдел надзора за обра-
зованием уездного (городского, районного) народного правительства 
устанавливает обязательный надзор за каждой школой в районе и осу-
ществляет регулярный надзор за школой. В соответствии с расположени-
ем начальных и средних школ в районе и количеством учащихся в каждой 
школе, отдел надзора за образованием назначит ответственных инспекто-
ров школ, которые будут работать в школах и действовать в соответствии 
с установленными стандартами. В среднем, один инспектор будет отве-
чать за 5 школьных заведений. Отдел надзора за образованием должен 
оформить информационный стенд в соответствии с унифицированными 
требованиями, с указанием имени инспектора, контактной информации, 
размещением фотографии инспектора и зоной его ответственности, вклю-
чающей направления его работы. Все данные должны быть размещены 
на видном месте у школьных ворот. Можно видеть, что основное содержа-
ние работы народных инспекторов фокусируется на «надзор за качеством 
учебного процесса», а не на «контроль за соблюдением соответствующих 
положений», Их целью является руководство внутренним управлением, 
образованием и преподаванием в школе и содействие развитию школы 
[3]. В 2016 году Министерство образования обнародовало «Временное по-
становление по управлению народным инспектором», в котором разъяс-
няются обязанности и полномочия народных инспекторов, метод назна-
чения, также включает в себя такие важные аспекты, как регулирование, 
обучение и оценка, впервые всесторонне определяет управление народных 
инспекторов. 

В настоящее время по всей Китаю насчитывается более 140 000 народ-
ных инспекторов на национальном, провинциальном, муниципальном 
и городском уровнях. Они активно содействуют правительству в выполне-
нии образовательных функций, контролируют школы для стандартизации 
управления школами и способствуют высококачественному развитию об-
разование [4].

Задачи системы оценки и мониторинга качества образования — со-
здать систему многосубъектной оценки и мониторинга качества, а также 
обеспечить основу и поддержку улучшения образования, преподавания, 
управления и принятия решений. 
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В 2002 году в «Уведомлении Министерства образования об активном со-
действии реформе системы оценки и экзаменов в начальных и средних шко-
лах» дополнительно оговаривался предмет оценки качества обязательного 
образования, подчеркивалась необходимость «уделить особое внимание 
роли учащихся, учителей и школ в процессе оценки качества образования». 
До этого момента субъектами оценки качества образования были все госу-
дарственные органы и связанные с ними эксперты. 

В «Национальной программе реформирования и развития образова-
ния на средне- и долгосрочную перспективы» (2010–2020годы) подчеркну-
та необходимость «реформировать систему оценки качества образования 
и кадров и проводить мероприятия по оценке качества образования с уча-
стием правительства, школ, родителей и других представителей общества». 
В 2013 году в «Постановлении Министерства образования о реализации ре-
формы комплексной оценки качества начального и среднего образования» 
подчеркивалось, что оценка качества обязательного образования должна 
сочетать в себе внутреннюю и внешнюю оценку, осуществляться в интере-
сах нескольких субъектов образования и для этого необходимо «постепенно 
создавать механизм внешней оценки с участием правительства, обществен-
ных организаций и профессиональных институтов».

Общественные организации обладают характеристиками автономии, 
самостоятельности и независимости, которые отличаются от бюрократиче-
ского государственного управления [5]. Они демократичны и открыты, что 
компенсирует отклонение оценки, вызванное несамостоятельностью инсти-
тутов оценки качества образования [6].

Постмодернизм возник в 1970-х годах в цвете плюрализма. Под влияни-
ем постмодернистской теории, управление образованием также представ-
ляет характеристики нескольких субъектов, участвующих в управлении. 
Чисто государственное бюрократическое управление может легко привести 
к чрезмерному вмешательству, перегруженности и низкой эффективности, 
в то время как полное рыночное управление будет направлено на максими-
зацию интересов, что приведет к таким проблемам, как несправедливость 
в образовании. Очевидно, что односубъектная модель управления только 
правительством или только рынком имеет свои существенные недостат-
ки [7]. Суть управления образованием — в демократическом подходе [8]. 
В процессе изменения системы надзора за общим образованием легко при-
вести к злоупотреблению административной властью, что нарушает по-
требности развития образования и контрольной работы [9].
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Учет мнений и предложений общественности способствует координа-
ции различных конфликтов интересов, достижению консенсуса и принятию 
разумных решений, заранее принимая во внимание различные особые об-
стоятельства и рассматривая проблемы с разных точек зрения для достиже-
ния согласия. 

В 2017 году канцелярия (офис) комитета Госсовета по надзору за обра-
зованием опубликовала «Постановление об углублении реформы системы 
и механизма образования», в котором разъяснялось, что надзорные подра-
зделения на всех уровнях могут поручать сторонним агентствам по оценке 
и мониторингу и общественным организациям проводить оценку и мони-
торинг качества образования путем приобретения услуг со стороны прави-
тельства, реализующее отношения сотрудничества между разнообразными 
субъектами оценки качества и мониторинга образования.

В 2019 году в документе «Модернизация образования Китая до 2035 
года» вновь подчеркнута значимость концепции многосубъектной оцен-
ки качества образования, а «создание механизма оценки качества образо-
вания» названо одной из важных стратегических задач. В «Руководстве 
по оценке качества обязательного образования 2021 года» предлагается 
“создание механизма реализации оценки качества образования, возглавляе-
мого государственным департаментом по надзору за образованием, коорди-
нируемого департаментом, с участием множества других заинтересованных 
сторон”, и вводится критерий «удовлетворенности учителей, учащихся, ро-
дителей, общественных организаций управлением качеством образования 
в школах» в качестве основного критерия оценки качества образования, 
и который в дальнейшем определяет и совершенствует направление разви-
тия оценки качества обязательного образования.

Таким образом, вышесказанные три основные функции контроля и над-
зора в сфере общего образования Китая четко определяют разделение обя-
занностей и сотрудничество между тремя акцентами, дополняют друг друга, 
повышают качество образования и способствуют развитию и планирова-
нию образования и преподавания. 

В отличие от функции контроля и надзора в сфере образования, которая 
фокусируется в западных странах, надзор за образованием в Китае прояв-
ляется как сочетание «контроля за соблюдением соответствующих положе-
ний» и «надзора за качеством учебного процесса», что едино с точки зрения 
ценностной ориентации страны. Призывая местные власти выполнять свои 
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обязанности, департамент по надзору за образованием обеспечивает наро-
дам удовлетворительное и высококачественное образование [10].
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