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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной теме реформирования системы выс-
шего образования в России. В статье представлены промежуточные 
итоги реализации пилотного проекта по совершенствованию систе-
мы высшего образования в ФГБОУ ВО «МПГУ» (по материалам со-
циологического опроса участников образовательного процесса). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пилотный проект, реформа высшего образова-
ния, уровни высшего образования, базовое высшее образование, специ-
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дерации от 12.05.2023 № 34, бакалавриат, магистратура.
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Современная ситуация в России и мире ставит перед отечественной 
системой педагогического образования новые задачи, задает прин-

ципиально новые векторы и ориентиры для ее развития. В контексте гло-
бальных мировых процессов на первый план сегодня выходит задача укре-
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ABSTRACT
The article is devoted to the current topic of reforming the higher educa-
tion system in Russia. The article presents the interim results of the im-
plementation of a pilot project to improve the higher education system at 
the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«MPGU» (based on materials from a sociological survey of participants in 
the educational process).
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пления национальной системы образования, сохранения и укреплении 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, построения 
суверенной системы образования. Основное внимание государства и об-
щества направлено преимущественно на систему общего образования 
как механизм формирования мировоззрения подрастающего поколения. 
Однако в контексте происходящих социально-политических процессов 
и в связи с выходом России из Болонского процесса назрела необходи-
мость в реформировании системы высшего образования, в поиске новых 
методологических основ и принципов, на которых будет базироваться 
отечественная высшая школа.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 34 от 12 мая 
2023 года «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего об-
разования» [4] в Российской Федерации определена новая структура выс-
шего образования, направленная на реализацию вышеперечисленных задач. 

Согласно Указу, с 2023 года в России устанавливаются следующие уров-
ни высшего образования: 

 базовое высшее образование;
 специализированное высшее образование (на данном уровне сохра-

няется возможность реализации программ магистратуры);
 профессиональное образование, предполагающее реализацию про-

грамм аспирантуры [Там же, с. 1]
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универ-

ситет» включен в перечень вузов-участников эксперимента (пилотного 
проекта), направленного на внедрение новой структуры высшего образо-
вания. 

В процессе подготовки к участию в эксперименте Университетом были 
разработаны новые образовательные программы, соответствующие уровню 
базового высшего образования. Среди основных отличий новых программ 
можно выделить:

 максимальную ориентированность содержания на потребности и за-
дачи основного общего образования;

 дифференцированность сроков обучения;
 усиление практикоориентированности подготовки;
 возможность получения диплома с несколькими профессиональны-

ми квалификациями;
 возможность получения дополнительных квалификаций профессио-

нального обучения (вожатого, цифрового куратора и пр.).
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В рамках 2023 года приема МПГУ были разработаны и внедрены в обра-
зовательный процесс 7 новых образовательных программ уровня базового 
высшего образования:

— Русский язык, Литература и История (реализуется Институтом фи-
лологии);

— История и Обществознание. Организация воспитательной деятель-
ности (реализуется Институтом истории и политики);

— Иностранный язык (китайский) и Русский язык как иностранный 
(реализуется Институтом иностранных языков);

— Физика и информатика (реализуется Институтом физики, техноло-
гии и информационных систем);

— Начальное образование и История (реализуется Институтом детства);
— Дошкольное образование (реализуется институтом Дошкольной пе-

дагогики и психологии);
— Практическая возрастная психология (реализуется Институтом Пе-

дагогики и психологии).
В течение 2023/2024 учебного года Университетом проводятся различ-

ные мероприятия по мониторингу хода реализации пилотного проекта, 
такие как собеседования с преподавателями и студентами, анкетирование 
студентов, преподавателей и представителей системы общего образования. 

В рамках промежуточного обобщения результатов реализации пилот-
ного проекта на базе МПГУ в декабре 2023 года был проведен социологи-
ческий опрос представителей разных целевых групп на предмет выявления 
отношения к пилотному проекту, а также связанных с ним ожиданий и воз-
можных рисков. 

Опрос проводился среди преподавателей и студентов МПГУ, представи-
телей системы общего образования.

В опросе приняли участие 806 респондентов-представителей вышепе-
речисленных целевых групп. Возрастной диапазон анкетируемых — от 16 
до 65 лет и старше (см. рис. 1). 

Стаж работы респондентов-преподавателей — 1 год — свыше 30 лет. 
Среди опрошенных: ассистенты, старшие преподаватели, доценты, профес-
сора, заведующие кафедрами, деканы, директора институтов и другие кате-
гории.

В категорию «представители системы общего образования» вошли пе-
дагоги, административные работники и учащиеся 11 классов базовых школ 
и лицея МПГУ.
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Студенты, привлеченные к опросу, являются первыми участниками пи-
лотного проекта в рамках приемной кампании МПГУ 2023 года. В опросе 
приняли участие 272 обучающихся, что составило 97% от общего количества 
принятых в МПГУ на программы базового высшего образования пилотного 
проекта по направлениям Педагогическое образование (6 образовательных 
программ) и Психолого-педагогическое образование (1 программа).

78,3% опрашиваемых составили девушки, 21,7% — юноши, 64,3% опро-
шенных обучаются на бюджетной основе, 35,7% — на внебюджетной, ино-
странные обучающиеся отсутствуют.

Респондентам было предложено ответить на 11 вопросов анкеты, 
9 из которых предполагают выбор ответа из перечня предложенных вари-
антов, 2 — требуют развернутого ответа. Ряд вопросов предназначался кон-
кретным целевым группам, другие вопросы пересекались либо были сфор-
мулированы по аналогии друг с другом. 

Первый вопрос анкеты был адресован студентам и представителям си-
стемы общего образования. Он касался осведомленности анкетируемых 
о пилотном проекте в целом, что позволило бы оценить достоверность 
и обоснованность ответов на последующие вопросы, а также определить 
перспективные направления работы по информированию целевой ауди-
тории о пилотном проекте. Результаты анализа ответов позволили сделать 
вывод, что студенты осведомлены о пилотном проекте намного лучше, чем 
представители системы общего образования. В частности, 60% студентов 
узнали о пилотном проекте при подаче документов в университет. 11% уз-
нали о нем от родителей, 10 % — из СМИ. И только по 3% — от учителей 
и знакомых. 

Рис. 1. Количественные характеристики респондентов 
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Большая часть представителей системы общего образования в то же 
время либо слышала о пилотном проекте «в общих чертах» (37%), либо име-
ет «смутное представление» (20%), либо вообще «ничего не слышала» (20%). 
Только 20% данной целевой группы знает о пилотном проекте из СМИ (см. 
рис. 2). 

Таким образом, можно обозначить проблему недостаточной осведом-
ленности системы общего образования, в том числе учителей и учащихся, 
о происходящих в стране изменениях, которые напрямую касаются школы. 
Особую актуальность данный вопрос представляет для учащихся выпуск-
ных классов, планирующих получать высшее образование. Однако необхо-
димая информация доводится до них только на этапе подачи документов 
в Университет. 

Рис. 2. Осведомленность о пилотном проекте
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Следующий вопрос анкеты был адресован студентам и касался удовлет-
воренности программой базового высшего образования, на которой они 
обучаются. Оценка производилась по 5-балльной шкале, где 5 баллов — 
«удовлетворен полностью», 1 балл — «совершенно не удовлетворен». 

Более 80% обучающихся оценили программу на 4 и 5 баллов (см. рис. 3). 
Преподавателям, в свою очередь, был задан вопрос «Отмечаете ли Вы 

большую заинтересованность, мотивированность студентов, поступив-
ших на программы пилотного проекта, по сравнению со студентами, обуча-
ющимися на традиционных программах бакалавриата?». 

Данный вопрос анкеты вызвал затруднения 30 % процентов респонден-
тов, что, на наш взгляд, связано с незначительным сроком реализации пи-
лотных программ (с сентября 2023 г.) и недостаточным осмыслением изме-
нений студентами и преподавателями. 

Тем не менее большинство 
опрошенных сошлись во мне-
нии, что студенты, поступившие 
на программы пилотного проекта, 
демонстрируют большую заин-
тересованность и мотивирован-
ность, чем студенты программ 
бакалавриата (см. рис. 4) 

Рис. 3. Уровень удовлетворенности программой

Рис. 4. Степень мотивированности 
студентов, поступивших 
на программы БВО
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Следующий вопрос анкеты был адресован всем участникам анкетирова-
ния и касался отношения респондентов к происходящим изменениям в сис-
теме высшего образования. 

Подавляющее большинство респондентов выразило положительное от-
ношение к пилотному проекту. Среди представителей системы общего об-
разования эта цифра составила 86 %. Среди студентов — 60%. Среди препо-
давателей общего образования — 22%.

Против перемен высказались всего 9 % представителей общего образо-
вания, 4 % преподавателей и всего 1% студентов. 

Затруднились с ответом или выразили нейтральное отношение — 49% 
представителей системы общего образования, 39% студентов и 11% препо-
давателей (см. рис. 5). 

В рамках ответа на данный вопрос можно отметить широкую поддержку 
пилотного проекта участниками образовательного процесса. И это может 
свидетельствовать о соответствии направлений реформы запросам обще-
ства и профессиональной сферы. 

Данный вывод подтверждается результатами ответа на следующий во-
прос, адресованный 11-классникам и студентам 1 курса. Самым юным 
участникам опроса был задан вопрос относительно выбора образователь-
ной программы. В связи с разным статусом респондентов формулировка во-

Рис. 5. Отношение респондентов к изменениям в системе высшего образования
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проса для школьников и для студентов несколько отличалась. Школьникам 
необходимо было выбрать, на какую программу они планируют поступать. 
Студентам-первокурсникам (участникам пилотного проекта) необходимо 
было ответить, насколько они удовлетворены уже сделанным выбором. 

Таким образом, 29 % школьников ответили, что при поступлении выбе-
рут программу БВО. 26% отметили, что планируют поступать на програм-
му бакалавриата. 46% затруднились с ответом либо не видят существенной 
разницы. 

Такой результат, вероятнее всего, связан с выявленной выше проблемой 
недостаточной осведомленности системы общего образования о происхо-
дящих изменениях. 

В то же время студенты, которые уже являются действующими участни-
ками пилотного проекта и обучаются по его программам, уверенно ответили, 
что не жалеют о своем выборе. Об этом свидетельствует 88% ответов. Всего 
7% ответили, что изменили бы выбор в пользу бакалавриата (см. рис. 6). 

Следующий вопрос связан с одной из самых обсуждаемых отличитель-
ных характеристик пилотных программ — наличием конкретной квали-
фикации в документе о высшем образовании. После долгих лет отсутствия 
«идентичности» в дипломах бакалавров и магистров, в рамках новой сис-
темы, наконец, появилась возможность получить понятную определенную 
квалификацию. Насколько это важно для представителей целевых групп? 
Именно на этот вопрос предстояло ответить представителям системы об-
щего образования и студентам. 

Рис. 6. Выбор образовательной программы
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И в данном случае подавляющее большинство респондентов выска-
залось за необходимость указания конкретной квалификации в дипломе: 
среди студентов — 73%; среди представителей общего образования — 59%. 
В данном случае необходимо учитывать, что система общего образования 
является работодателем. Соответственно, в рамках опроса учитывается так-
же мнение рынка труда.

В то же время 41% представителей системы общего образования ответи-
ли, что их устраивает квалификация «бакалавр». 

23% студентов не видят существенной разницы либо затрудняются от-
ветить (см. рис. 7).

Как уже было сказано выше, одним из важнейших критериев эффектив-
ности при реализации пилотного проекта является вовлеченность предста-
вителей работодателей в пилотный проект. Данное положение закреплено 
Постановлением Правительства от 9 августа 2023 года № 1302 «О реализа-
ции пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессио-
нального образования» [5]. Следовательно, одним из наиболее актуальных 
стал вопрос, направленный на выявление степени вовлеченности предста-
вителей работодателей в разработку программ пилотного проекта. 

Данный вопрос был целесообразен только в контексте опроса двух кате-
горий респондентов: преподавателей и студентов. 

Выявлено, таким образом, что работодатель в той или иной форме был 
привлечен к разработке пилотных программ. Об этом свидетельствует 66% 
ответов студентов и 55% ответов преподавателей. Среди форм участия ра-

Рис. 7. Отношение к наличию конкретной квалификации в дипломе
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ботодателей в пилотном проекте респондентами отмечены: экспертная 
оценка программ, обсуждение и согласование программ, проведение на базе 
университета мероприятий с участием представителей школ и др. 

Однако 45% преподавателей и 34% студентов ответили, что работодатель 
непосредственно не привлекался к пилотному проекту (см. рис. 8).

Следующий блок вопросов касался уровня специализированного выс-
шего образования — магистратуры. Поскольку в рамках 2023 года приема 
в МПГУ не осуществлялся набор на программы специализированного выс-
шего образования, вопросы носят несколько абстрактный характер. 

Первый из них касался необходимости сохранения магистратуры как 
уровня образования в принципе. И на этот вопрос подавляющее большин-
ство респондентов из трех категорий ответили утвердительно. 73% препо-
давателей, 72% студентов и 38% представителей системы общего образова-
ния высказались за сохранение магистратуры. 62% представителей общего 
образования, 28% студентов и лишь 7% преподавателей посчитали, что не-
обходимости в магистратуре нет (см. рис. 9).

Каким хотели бы респонденты видеть срок обучения в магистратуре? 
Большинство анкетируемых выбрало уже хорошо знакомую 2-летнюю мо-
дель. Этот вариант выбрали 52% преподавателей, 60% студентов и 56% пред-
ставителей системы общего образования. 

Рис. 8. Участие работодателей в пилотном проекте
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Следующим по количеству сторонников оказался одногодичный срок 
обучения в магистратуре. Данный вариант выбрали 17% преподавателей, 
30% студентов и 21% представителей системы общего образования. 

Рис. 9. Необходимость сохранения магистратуры

Рис. 10. Оптимальный срок обучения в магистратуре
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Наконец, наименее популярным оказался вариант обучения по програм-
мам магистратуры в течение 3 лет. Его выбрали 23 % респондентов-пред-
ставителей общего образования, 10 % студентов и лишь 4% преподавателей 
(см. рис. 10). 

Завершающий блок вопросов носил открытый характер. Респонденты 
могли дать развернутые ответы на предложенные вопросы. Вопросы каса-
лись рисков и ожиданий в результате трансформации системы высшего об-
разования. 

Среди рисков респонденты отмечали, в частности, обесценивание ди-
плома бакалавра в РФ; неготовность преподавателей к переменам; форма-
лизм и поверхностную («косметическую») трансформацию; снижение каче-
ства образования; снижение академической мобильности студентов.

Однако общие ожидания большинства респондентов от реформы сис-
темы высшего образования в целом самые позитивные. В первую очередь 
ожидается повышение качества образования; усиление практикоориенти-
рованности ОП; сопряжение ОП высшего образования с реальными по-
требностями рынка труда; создание национальной независимой системы 
подготовки кадров. 

На основании полученных результатов исследования можно сделать сле-
дующие выводы. 

В первую очередь, необходимо отметить, что учащиеся старших клас-
сов и педагогические работники общего образования имеют недостаточное 
представление о переменах, происходящих в высшем образовании. Высо-
кий процент респондентов не слышал об изменениях или имеет смутное 
представление о них, несмотря на то, что от осведомленности выпускников 
школ напрямую зависит выбор программ при поступлении в университет. 
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо усилить просветительскую рабо-
ту в области изменений структуры высшего образования на уровне системы 
общего образования, в том числе среди учителей и родителей. 

На основании результатов опроса можно также заключить, что на про-
граммы базового высшего образования пришли студенты, которые сделали 
осознанный выбор, имеют представление об изменениях, происходящих 
в системе высшего образования, обладают высокой долей мотивации по-
лучить качественное образование, стать квалифицированными специа-
листами и связать свою профессиональную деятельность в соответствии 
с полученной специальностью. Об этом свидетельствует также отмеченная 
преподавателями более высокая мотивированность студентов, осваиваю-
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щих новые образовательные программы высшего образования, а также вы-
сокая степень удовлетворенности учащимися образовательной программой. 

Следует отметить широкую поддержку реформы высшего образования 
участниками образовательного процесса. Об этом свидетельствуют ответы 
подавляющего большинства респондентов. В том числе можно отметить 
позитивное отношение анкетируемых к указанию конкретной профессио-
нальной квалификации в документе о высшем образовании. 

Необходимо, на наш взгляд, обозначить проблему недостаточного уча-
стия работодателей в разработке и апробации пилотных программ. Доволь-
но высокий процент преподавателей и студентов отмечает, что работода-
тели не были вовлечены ни в одну из форм участия в пилотном проекте, 
несмотря на то что вовлеченность работодателей в образовательный про-
цесс закреплено в качестве одного из критериев эффективности пилотно-
го проекта в Постановлении Правительства от 9 августа 2023 года № 1302 
«О реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней 
профессионального образования».

В части перспектив развития специализированного высшего образова-
ния отмечается недостаточная степень осмысления респондентами сущ-
ности изменений этого уровня образования. Большинство ответов сви-
детельствует о том, что в настоящее время специализированное высшее 
образование воспринимается участниками образовательного процесса 
по аналогии с существующей магистратурой (продолжение обучения по-
сле бакалавриата или БВО, двухгодичный нормативный срок обучения). 
Это может быть связано с тем, что МПГУ планирует включение в пилотный 
проект программ специализированного высшего образования в 2024 году. 

В то же время подавляющее большинство респондентов высказалось 
за сохранение магистратуры (специализированного высшего образования) 
как уровня высшего образования. 

В целом анкетируемые продемонстрировали положительные ожидания 
в результате трансформации высшего образования, в частности, общее по-
вышение качества подготовки специалистов, создание национальной систе-
мы высшего образования, в максимальной степени отвечающей запросам 
современного рынка труда. 

Однако наблюдается недостаточное осмысление частью анкетируемых 
сущности происходящих изменений, отсутствие четкого понимания на-
правлений и векторов развития системы отечественного образования как 
среди представителей системы общего образования, так и в рамках высше-
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го. Это связано, на наш взгляд, с недостаточным сроком реализации пилот-
ного проекта, а также отсутствием конкретных результатов промежуточ-
ных и итоговых аттестаций на текущем этапе. 

В этой связи считаем необходимым проведение систематических диаг-
ностик процесса реализации пилотного проекта на базе МПГУ и других 
вузов-участников пилотного проекта, а также широкое освещение пилот-
ного проекта в СМИ, в сфере общего образования и профессионального 
сообщества.  
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АННОТАЦИЯ
Готовность ребенка к школьному обучению является одним из фак-
торов его дальнейшего успешного развития в учебной деятельности. 
Особое внимание следует уделить интеллектуальной готовности, ко-
торая наряду с психологической, предопределяет варианты такого 
развития. В статье раскрываются технологии диагностики интеллек-
туальной (умственной) готовности дошкольников к обучению в на-
чальных классах и стратегии их развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: готовность к обучению в школе, интеллекту-
альная готовность, технологии диагностики, стратегии развития, 
дошкольники, начальные классы
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Вопрос о подготовке детей к школе был всегда актуальным и остаётся 
таким в настоящее время. Обучение в начальных классах можно рас-

сматривать как один из важнейших этапов в жизни дошкольника. Ребенок 
вступает в новый для него мир знаний, прав и обязанностей, взаимоотно-
шений с преподавателями и одноклассниками. При этом образовательное 
учреждение выдвигает ряд критериев для оценки психологической и интел-
лектуальной готовности к учебной деятельности, но и берет на себя обя-
зательства по развитию разнообразных (интеллектуальных и творческих) 
способностей будущих школьников [1, с. 166].

Необходимый для школьного обучения уровень развития памяти, вни-
мания, мышления, речи, воображения, восприятия (компоненты интеллек-
туальной развитости будущего первоклассника) является особенно значи-

STRATEGIES AND TECHNOLOGIES FOR 
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INTELLECTUAL READINESS OF PRESCHOOLERS 
FOR PRIMARY SCHOOL EDUCATION 
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ABSTRACT
A child’s readiness for school education is one of the factors of his further 
successful development in educational activities. Special attention should 
be paid to intellectual readiness, which, along with psychological readi-
ness, determines the options for such development. The article reveals the 
methods of determining the intellectual (mental) readiness of preschool 
children to study at primary school and development strategies.
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мым в условиях изменения стратегий образования [2, с. 326]. В связи с этим 
постановка вопроса о диагностических технологиях, способных объективно 
отразить особенности интеллекта детей преддошкольного возраста, также 
является важным. В данной статье представлены результаты исследования 
особенностей интеллектуальной готовности выпускников детских садов 
к школьному периоду, а также представлены стратегии взаимодействия 
детских образовательных учреждений в поддержке семей с будущими млад-
шими школьниками.

Значимым для исследования являются положения И. Ю. Кулагиной 
о тесной взаимосвязи умственной (интеллектуальной) готовности к школе 
с процессом формирования мыслительных процессов (обобщение, срав-
нение, классификация, выделение существенных признаков и причинно-
следственных зависимостей, формулирование выводов). Исследователь 
подчеркивала, что «период обучения в начальной школе рассматривается 
психологами как один из самых сложных периодов детства» [3, с. 94], следо-
вательно, важно подготовиться к этому этапу жизни.

Экспериментальное изучение особенностей интеллектуального потен-
циала дошкольников основано на применении технологии диагностическо-
го тестирования. В ходе исследования были использованы следующие мето-
дики психодиагностики: 

 методика «Заучивание 10 слов» А. Р. Лурии;
 методика «Кольца Ландольта»;
 методика «Прогрессивные матрицы Равена»;
 методика «Исключение лишнего» (предметный вариант);
 методика «Дорисовывание фигурок» О. А. Дьяченко;
 методика диагностики учебной мотивации у дошкольников «Свето-

фор»;
 проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка».
Приступая к экспериментальной деятельности, мы выдвинули гипотезу 

о том, что подавляющее большинство воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений, в целом, интеллектуально готовы к школьному об-
учению, при этом есть группы детей, которые в силу разнообразных причин 
демонстрируют отставание. В этой связи чрезвычайно важно определить 
особенности потенциала, способностей таких детей и предложить страте-
гии эффективной помощи им и их семьям [4, с. 34]. Важно использовать 
различные возможности для развития детей, например, в процессе творче-
ской деятельности, в том числе на дошкольных занятиях по иностранному 
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языку [5, с. 66]. А также крайне необходимо подчеркивать и развивать уни-
кальность каждого ребенка [6, с. 16].

В тестировании детей предшкольного возраста приняли участие 15 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Выявленные 
особенности говорят о намечающихся тенденциях и нуждаются в даль-
нейшем подробном изучении. Исследовались такие параметры потенциала 
дошкольников, как учебная мотивация, познавательная инициатива, не-
посредственное и отсроченное воспроизведение информации, ее точность 
в процессе воспроизведения, продуктивность мышления и скорость пере-
работки информации, а также изучались особенности интеллекта.

Представим анализ полученные результатов. Методика «Светофор» по-
зволила с достаточной степенью достоверности выявить уровень развития 
учебной мотивации детей. Диагностика показала, что 87% детей преддо-
школьного возраста, участвовавших в эксперименте, обладают выраженной 
учебной мотивацией и высказывают позитивные прогнозы по поводу пред-
стоящего обучения (см. рис. 1). 

Использование методики «Незавершенная сказка» нацелено на выяв-
ление уровня познавательной инициативы среди воспитанников дошколь-
ных учреждений. Большинство детей обладают развитой познавательной 
активностью. В совокупности с показателями достаточно высокого уровня 
учебной мотивации это означает, что потенциально дети готовы к решению 
возможных школьных трудностей, связанных с усвоением большого коли-
чества нового материала в условиях достаточно высокого темпа обучения 
(см. рис. 2).

Рис. 1. Уровень развития учебной мотивации у респондентов (в %)
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Благодаря применению методики «Заучивание 10 слов» выяснилось, что 
в основной массе дошкольники (87%) готовы запоминать и воспроизводить 
некоторый объем информации. Процент детей, испытавших затруднения 
при выполнении задания (13 %), говорит о том, что лишь небольшая группа 
детей преддошкольного возраста не может продемонстрировать высокий 
уровень развитости произвольной памяти и умении отсроченного воспро-
изведения (см. рис. 3).

Методика «Кольца Ландольта» позволила выявить другие проблем-
ные моменты в развитии интеллектуальной готовности воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений. Во-первых, большой процент 
детей (около 50%) испытывает затруднения в полном и точном воспроиз-
ведении информации. Это сигнализирует о том, что в школьный период 
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Рис. 2. Уровень развития познавательной инициативы у респондентов (в %)

Рис. 3. Уровень развития непосредственного и отсроченного воспроизведения у ре-
спондентов (в %)
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возможно появление трудностей в усвоении (запоминании, воспроизве-
дении, применении) учебного материала (см. рис. 4-6). Во-вторых, при вы-
полнении заданий у дошкольники увеличилось число ошибок, снизилась 
скорость выполнения, что говорит о быстром утомлении, а значит, него-
товности к небольшому по длительности периоду (с учетом требований 
к продолжительности урока в начальной школе) интенсивной умственной 
деятельности. Таким образом, основными проблемами при выполнении за-
дания у испытуемых стали быстрая утомляемость и потеря интереса.
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Методики «Прогрессивные матрицы Равена» и «Выяви лишнее» показа-
ли, что 80 % дошкольников обладают средним уровнем развития интеллекта 
и способности к обобщению (см. рис. 7-8).

На рисунке 9 приведены данные о развитии воображения дошкольников 
на констатирующем этапе эксперимента. Высокий уровень развития воо-
бражения продемонстрировали 20% детей. Для детей с высоким уровнем 
развития воображения характерно дорисовывание всех предложенным им 
рисунков. 

Как показывают наши исследования, старшие дошкольники развиты, 
в целом, в соответствии с возрастными нормами, что доказывает выдви-
нутую на первом этапе эксперимента гипотезу. Выявлена группа детей, чье 

Рис. 6. Уровень скорости переработки информации / объема внимания (S) у респон-
дентов (в баллах)
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развитие происходит более замедлено. Эти дошкольники нами определены 
в категорию, на которую нужно обратить особое внимание в ходе коррек-
ционной работы. Полученные данные дают повод поставить вопрос об эф-
фективных стратегиях формирования интеллектуальной готовности детей 
к периоду обучения в школе. К числу таких стратегических положений мож-
но отнести:

 корректировку программ по развитию интеллектуальных воз-
можностей старших дошкольников (на курсах подготовки к школе 
в средних и дошкольных образовательных учреждениях) с акцен-
том на качества продуктивности, скорости и точности запоминания 
и воспроизведения полученной информации;

 проведение обучающих семинаров для педагогов, родителей по во-
просам интеллектуального развития детей преддошкольного возра-
ста и их готовности к обучению;
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Рис. 8. Уровень способности к обобщению у респондентов (в %)
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 организация диагностики когнитивного развития воспитанников 
детских учреждений;

 осуществление мониторинга интеллектуального развития обучаю-
щихся в дошкольном учреждении;

 организация пространства совместной деятельности, разнообразной 
по форме и содержанию;

 разработка и применение продуманной системы поощрений;
 опора на прошлый опыт обучающихся и учет их индивидуальных 

особенностей;
 организация регулярных дополнительных занятий дошкольников 

с особенностями когнитивного развития с психологами, дефектоло-
гами;

 разработка содержания и внедрение в образовательный процесс пе-
дагогических вузов практики преподавания прикладных психолого-
педагогических дисциплин, охватывающих круг вопросов по интел-
лектуальной подготовке к школе;

 подготовка к публикации учебных и методических пособий для 
студентов, раскрывающих методику интеллектуальной подготовки 
к школе;

 распространение адаптированных под широкие массы заинтересо-
ванных лиц научных и прикладных знаний по методам когнитивного 
и интеллектуального развития старших дошкольников (в социаль-
ных сетях, центрах по развитию ребенка и т. п.).

Считаем, что термин «интеллектуальное развитие обучающихся детей 
предшкольного возраста» целесообразно рассматривать как педагогиче-
скую категорию.  
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АННОТАЦИЯ
Использование профессионально ориентированных физических за-
дач способствует формированию компетенций врача. Наиболее по-
лезным является подбор заданий с учетом будущей врачебной специ-
альности. Предварительный разбор задач на лабораторном занятии 
решает проблему дефицита времени на их решение. Включение задач 
в вопросы коллоквиума при дистанционном обучении позволяет эф-
фективно проверить уровень усвоения учебного материала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физические задачи, лабораторный практикум, 
коллоквиум, дистанционное обучение, мотивация, профессиональные 
компетенции врача
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В учебной практике физической задачей называют ситуацию, которая 
требует от учащихся мыслительных и практических действий, основан-

ных на законах и методах физики и направленных на овладение знаниями 
и развитие мышления [1]. По мнению многих отечественных и зарубеж-
ных авторов при обучении физике необходимо учитывать объект профес-
сиональной деятельности, к которой готовятся учащиеся. Следовательно, 
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в медицинском вузе следует изучать физику с учетом восприятия ее сту-
дентами как будущими врачами [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Профессионально ориен-
тированные задачи формируют навыки решения профессиональных задач 
на основе физических знаний и умений, интегрируют специальные и фун-
даментальные знания [9, 10, 11, 12]. Этот вид учебной деятельности усили-
вает мотивацию будущих врачей к изучению физики, повышает их актив-
ность и самостоятельность, улучшает результаты обучения. Решение задач 
является одним из важных средств повторения материала, его закрепления 
и проверки знаний учащихся. 

С 2021 — 2022 учебного года после многолетнего перерыва на кафедре 
физики и математики педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
возобновил работу факультет повышения квалификации. Контингент слу-
шателей — это преподаватели кафедр физики, физики и математики, меди-
цинской физики и других, на которых преподается физика и медицинская 
физика. Общение с коллегами на этих занятиях показало, что часто задачи 
не решаются в ходе учебного процесса или решаются в недостаточном ко-
личестве по разным причинам. Чаще всего упоминалась нехватка времени 
из-за небольшой продолжительности занятия и сокращения общего ко-
личества часов. Также решение задач подразумевает наличие у студентов 
некоторых навыков в этом виде учебной деятельности, но уровень школь-
ной подготовки по физике оставляет желать лучшего. Это наблюдается 
уже в течение многих лет. Возможность углубленного изучения предметов 
в средней школе по выбору и ориентация на предметы, необходимые для 
сдачи ЕГЭ, приводит к неготовности студентов первого курса воспринимать 
учебный материал по физике, к недостаточным, а порой шокирующим про-
белам в их знаниях. Часто студенты не верят в важность изучения фунда-
ментальных дисциплин. Отсутствие экзаменов по физике, как вступитель-
ного, так и в качестве промежуточного контроля в университете, снижает 
мотивацию. Обучение этому предмету во многих медицинских универси-
тетах происходит в течение одного семестра. Преподавание в РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова, где в первом семестре студенты лечебного и педиатрическо-
го факультета изучают предмет «Физика, математика», а во втором — «Ме-
дицинская и биологическая физика» фактически является исключением. 
Проблемой является и то, что не всегда со студентами работают препода-
ватели, имеющие базовое физическое образование. Это связано, в том чи-
сле, и с тенденцией к объединению кафедр физики с другими кафедрами. 
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Вышесказанное показывает актуальность проблемы применения такого 
вида учебной деятельности как решение физических задач в медицинском 
университете. 

По нашему мнению, для достижения хорошего результата желательно 
решать задачи на практическом занятии любой формы. Также задачи мож-
но включать в вопросы коллоквиума для более полной и объективной оцен-
ки знаний студентов. Мы постарались найти пути для преодоления нехват-
ки времени в учебном процессе и возможности применения физических 
задач для формирования профессиональных компетенций с учетом разли-
чий в составлении заданий для студентов разных факультетов медицинских 
университетов.

В основу классификации физических задач, используемых в обучении 
студентов медицинского университета, положены два признака: организм 
человека как физический объект изучения и виды профессиональной дея-
тельности врача [9]. Физические задачи должны отражать следующие во-
просы: 1) изучение организма человека с точки зрения физики, специфики 
физических явлений, процессов в организме человека, 2) использование 
знаний о физических процессах, явлениях, приборах для исследования ор-
ганизма человека, 3) применение физических процессов, явлений и прибо-
ров для лечения. Следует отметить, что задачник, используемый на нашей 
кафедре, содержит большое количество профессионально ориентирован-
ных задач, но все же не охватывает все необходимые темы [13]. Например, 
среди задач по рентгеновскому излучению отсутствуют задания, связанные 
с применением компьютерной томографии. Также нет физических задач 
по отдельным темам, которые могли бы быть интересны будущим стома-
тологам, например, по расчету напряженно-деформированного состояния 
стоматологических конструкций. Это требует от преподавателя дополни-
тельной подготовительной работы, особенно с учетом проведения занятий 
на разных факультетах. Примеры задач, с учетом упомянутой выше клас-
сификации, которые мы используем на занятиях по физике со студентами 
лечебного и педиатрического факультетов РНИМУ им. Н. И. Пирогова, при-
ведены в таблице 1. Их профессиональная ориентированность демонстри-
рует учащимся межпредметные связи, повышая их интерес к предмету.

По нашему мнению, дополнительно можно выделить задачи, отражаю-
щие действие физических факторов на организм, которое не всегда является 
положительным и может требовать защиты от такого влияния. Например: 
«В результате аварии произошел выброс цезия-137 в окружающую среду. 
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Период полураспада этого нуклида составляет 30 лет. Определите, за какой 
промежуток времени его активность уменьшится в 50 раз».

Как было сказано выше, недостаточное количество аудиторных часов 
по физике часто не позволяет в необходимом объеме использовать такой 
вид учебной работы, как решение задач. Больше возможностей для этого 
имеется на практическом занятии, проводимого по типу семинара. Одна-
ко на кафедре физики и математики РНИМУ им. Н. И. Пирогова выпол-
няется много лабораторных работ, а количество практических занятий, 
где есть возможность решать задачи, относительно небольшое. Часто так 
дело обстоит и в других ВУЗах. В качестве исключения можно упомянуть 
Российский университет медицины (ранее Московский государственный 
медико — стоматологический университет им. Евдокимова), где практиче-
ские занятия по физике в большей степени посвящены решению задач. При 
недостаточном количестве практических занятий семинарского типа мы ре-
комендуем решение физических задач по конкретной теме при проведении 
лабораторных занятий. 

Таблица 1
Примеры физических задач с учетом их специфики

Специфика физической задачи Пример

Изучение организма 
человека с точки зрения 
физики, специфики 
физических явлений, 
процессов в организме 
человека

 Кровь проходит через капилляр радиусом 12 мкм 
и длиной 0,38 мм. Разность давлений на концах 
капилляра составляет 21 мм рт. ст. Коэффициент 
динамической вязкости цельной крови равен 
4,4 мПа∙с. Найдите объемную скорость кровотока.

Применение физических 
процессов, явлений, 
приборов для исследования 
организма человека

Оцените жизнеспособность ткани печени 
после трансплантации органа, если на частоте 
зондирующего сигнала 100 Гц зарегистрированы 
значения активной составляющей импеданса 
2,4 кОм, а электроемкость равна 45 нФ. На частоте 
1 МГц они равны соответственно 22 Ом и 5,5 нФ.

Применение физических 
процессов, явлений, 
приборов для лечения

При повреждении двигательного нерва 
применяют экспоненциальные импульсные токи 
с длительностью импульса 60 мс и частотой 
следования 12 Гц. Определите скважность 
и коэффициент заполнения.
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Лабораторный практикум рассматривается как средство формирова-
ния профессиональных компетенций [14, 15]. На оценку выполнения ла-
бораторной работы влияют уровень владения теоретическим материалом 
и качество оформления отчета. При обсуждении теоретического материала 
возможно включение задач, повышающих интерес к проведению лаборатор-
ного эксперимента. Примеры приведены в таблице 2. Названия тем соот-
ветствуют лабораторным работам, представленным в «Руководстве к лабо-
раторным работам» [16], которое используется как в нашем, так и в других 
медицинских ВУЗах.

Таблица 2
Примеры задач по некоторым темам лабораторного практикума

Тема лабораторного 
занятия

Пример задачи

Определение вязкости 
жидкости по методу 
Стокса.

При определении СОЭ эритроцит равномерно дви-
жется в плазме крови, Коэффициент динамической 
вязкости плазмы составляет 1,36 мПа∙с. Плотность 
эритроцита составляет 1077 кг/м3, а плотность плаз-
мы равна 1026 кг/м3. Найдите скорость эритроцита, 
считая его шариком с радиусом 3,42 мкм. 

Определение поверх-
ностного натяжения жид-
костей (методом отрыва 
капли)

Лекарственный препарат дозируют с помощью ка-
пельницы. Чему равен диаметр кончика ее трубки, 
если масса одной капли равна в среднем 50 мг, а ко-
эффициент поверхностного натяжения препарата 
равен 60 мН/м.

Определение импеданса 
эквивалентных электри-
ческих схем

Рассчитайте электрический импеданс живой ткани 
на частоте 1035 кГц, если активное сопротивление 
равно 11 кОм, а электроемкость равна 1,2 мкФ. Рас-
смотрите последовательное соединение элементов.

Измерение размеров ма-
лых объектов с помощью 
микроскопа

Диаметр эритроцита равен 7,13 мкм. Каков диаметр 
его изображения в микроскопе, если увеличение 
объектива х100, а окуляра х8?

Графические задания повышают наглядность, самостоятельность и ра-
циональность в поиске решений, улучшают анализ материала, наиболее 
наглядно демонстрируют метапредметные связи и функциональные зави-
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симости между величинами. При выполнении лабораторных работ у сту-
дентов часто возникают затруднения при построении градуировочного 
графика (в частности, по теме «Определение показателя жидкости реф-
рактометром»). В таком случае полезным может быть предварительное 
решение со студентами задачи, например, такого содержания: 

«Показатели преломления растворов этилового спирта в воде при темпе-
ратуре 200С имеют следующие значения:

С, %  5  10  15  20  25

nD
20 1, 3361 1, 3395 1, 3434 1, 3471 1, 3503

Показатель преломления раствора неизвестной концентрации составил 
1, 3464.

Определите графическим способом концентрацию этилового спирта 
в исследуемом растворе». 

Практика показывает, что такие задания позволяют студентам лучше 
справляться с обработкой результатов эксперимента на лабораторном заня-
тии и улучшают качество предоставляемого отчета.

На лабораторном занятии может возникнуть необходимость расчета 
цены деления приборов. Предварительное решение задач позволяет избе-
жать ошибок и закрепить соответствующий навык. Например: «Предел из-
мерения миллиамперметра 20 мА. На шкале 100 делений. Стрелка установи-
лась на отметке 40 делений. Чему равна сила тока? Переведите эту величину 
в амперы, килоамперы, микроамперы». 

Таким образом, использование задач при обсуждении теории на лабо-
раторно-практическом занятии помогает решать проблему дефицита вре-
мени на их решение. В литературе встречаются рекомендации использовать 
задачи и при защите лабораторных работ [17], однако с учетом количества 
студентов в группе (обычно не менее 15) и небольшой продолжительности 
лабораторного занятия (2-3 академических часа) на индивидуальную про-
верку этого навыка обычно не хватает времени. Целесообразнее, по нашему 
мнению, проверку навыка решения задач осуществлять при проведении мо-
дульного контроля.

При проведении занятий по одной теме на разных факультетах также 
можно предлагать студентам задания с учетом их будущей врачебной спе-
циальности, что способствует заинтересованности учащихся в решении 
задач. Например, задания по теме «Механические свойства твердых тел» 
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могут отличаться на лечебном/педиатрическом и стоматологическом фа-
культетах. Примеры задач представлены в таблице 3.

Таблица 3
Задачи по теме «Механические свойства твердых тел»  

на разных факультетах

Факультет Задачи

Лечебный/педиатрический

Определите силу, необходимую для удлинения 
сухожилия сечением 3,5 мм2 на 0,9 % от его пер-
воначальной длины. Модуль Юнга для сухожилия 
считать равным 109 Па.

Стоматологический
При сжатии дентина зуба возникла относительная 
деформация, равная 0,01. Модуль Юнга равен 
18,95 ГПа. Определите механическое напряжение.

На занятии по конкретной теме можно решать задачи, связанные как 
с диагностическим, так и с лечебным применением какого-либо физиче-
ского фактора или прибора. Ниже приведены примеры таких задач по теме 
«Ультразвук» (таблица 4).

Таблица 4
Задачи по теме «Ультразвук»

Применение ультразвука Пример

Диагностическое

Определите глубину расположения неоднород-
ности, отражающей ультразвук. Интервал времени 
между началом зондирования и регистрацией 
эхо — сигнала равен 120 мкс. Скорость ультразвука 
в ткани принять равной 1522 м/с.

Лечебное

Для проведения физиотерапевтической процедуры 
использовался ультразвук частотой 800 кГц 
и интенсивностью 1, 1 Вт/см2. Найдите амплитуду 
колебания молекул биологической ткани. 
Плотность ткани принять равной 1000 кг/м3.

При решении таких задач желательно обращать внимание студентов 
на то, какие свойства и особенности ультразвуковых волн позволяют при-
менять их в диагностике, а какие — в лечении.
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Подбирая задачи, следует учитывать результаты современных научных 
исследований, что часто еще не отражено в материалах используемых сбор-
ников. Поэтому в некоторых случаях задача может быть составлена самим 
преподавателем. Например, для проведения занятия по влажности одним 
из авторов была предложена следующая задача: «Объем образца композит-
ного материала светового отверждения равен 88 мм3. Показатель водопогло-
щения составил 25 мкг/ мм3. Найдите массу поглощенной воды (в мкг)». Для 
проведения занятия по теме «Ультразвук» была составлена задача: «При не-
разрушающем методе измерения толщины эмали с помощью ультразвуко-
вых волн сигнал, отраженный от границы эмаль-дентин, был принят через 
0,05 мкс после излучения. Чему равна толщина эмали на исследуемом участ-
ке? Скорость распространения ультразвука в здоровой зубной эмали равна 
6000 м/c». Значения показателя водопоглощения композитного материала 
и скорости ультразвука в эмали были взяты из научных публикаций [18, 19].

На коллоквиуме решение задач позволяет более объективно проверить 
знания студентов. В этом случае можно заранее сообщить им условия ти-
повых задач, которые будут входить в билеты для сдачи коллоквиума. Для 
студентов медицинских специальностей задания не должны быть трудны-
ми. Наряду с теоретическими вопросами задачи покажут уровень усвоения 
материала. Особенно это актуально при дистанционной форме обучения, 
так как при проверке знаний только по теоретическим вопросам, объектив-
ность оценки снижается из-за большей вероятности списывания [20]. Ниже 
приведены примеры профессионально ориентированных задач, входящих 
в составленные нами билеты для сдачи коллоквиума. 

1. Кровь движется по сосуду с внутренним радиусом 4 мм с линейной 
скоростью 30 см/c. Приняв плотность крови равной 1050 кг/ м3, а ко-
эффициент динамической вязкости 4,5 мПа∙с, определите режим те-
чения жидкости.

2. Определите КТ — число по шкале плотности Хаунсфилда для ткани 
легких. Линейный коэффициент поглощения рентгеновского излуче-
ния для воды равен 20,000 1/м, а для ткани 9,000 1/м.

При решении первой задачи дополнительно можно предложить студен-
ту доказать безразмерность числа Рейнольдса, дать определения ламинар-
ного и турбулентного течений. Во второй задаче может быть определено 
КТ — число для любой ткани, но в настоящее время исследование легких 
наиболее актуально в связи с продолжающейся пандемией. При разборе 
задачи могут быть заданы вопросы, например, о преимуществе исполь-
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зования компьютерной томографии по сравнению с другими методами 
рентгеновской диагностики. Обе задачи не представляют сложности для 
студентов нефизических специальностей, решаются в одно действие, но по-
зволяют эффективно проверить теоретические знания. При проведении мо-
дульного контроля в периоды дистанционного обучения при решении задач 
представляется целесообразным письменный контроль с заранее заданным 
временем подготовки.

Следует обращать внимание на умение студентов пользоваться при-
ставками для образования десятичных дольных и кратных единиц. Пло-
хое знание приставок не позволяет учащимся получить правильный ответ 
при решении задачи, выполнить верные расчеты на основании получен-
ных экспериментальных данных в лабораторной работе, выбрать опти-
мальный масштаб при графической интерпретации результатов. Полезно 
иметь таблицу приставок в каждой учебной комнате. Можно предложить 
студентам для тренировки сделать перевод в СИ ряда значений, например: 
1 г/см3, 2 В/мc, 0,7 мН/см (в зависимости от обсуждаемой темы). Такие же 
задания можно использовать в качестве дополнительного вопроса на кол-
локвиуме. Это не потребует много времени, но поможет уточнить оценку 
за ответ. 

Таким образом, решение задач на разных видах занятий по физике 
в медицинском университете позволяет закрепить материал, а профес-
сиональная направленность содержания предлагаемых заданий и акцент 
на межпредметных связях способствуют повышению интереса к предмету 
и формированию необходимых компетенций. Проблему недостаточной мо-
тивации можно преодолеть, тщательно подбирая задачи с учетом будущей 
врачебной специальности. Использование физических задач при обсужде-
нии теории на лабораторном занятии частично решает вопрос с дефицитом 
времени. Включение задач в вопросы коллоквиума позволяет полнее и объ-
ективнее проверить знания учащихся, в том числе при дистанционном об-
учении. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена методика изучения физических основ 
артериального давления. Рассмотрен метод Короткова в сравнении 
с методом Рива-Роччи и прямым инвазивным методом измерения 
артериального давления. Описан способ определения давления на ос-
нове выслушивания тонов Короткова. Раскрыт механизм образова-
ния и распространения пульсовой волны в кровеносной сосудистой 
системе. Проиллюстрирован способ определения скорости пульсо-
вой волны с помощью кимографа. На основе пульсовой волны выяв-
лена основа погрешности метода Рива-Роччи. Объяснено появление 
тонов Короткова, связанных с увеличением скорости пульсовой вол-
ны в месте резкого расслабления пережатого манжетой сосуда. Проа-
нализирован график пульсовой волны и формула для нахождения ее 
скорости. Отмечены преимущества данной методики для формиро-
вания профессиональных компетенций обучаемых.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артериальное давление, тоны Короткова, 
пульсовая волна, скорость волны, кровоток, отражение волн, эла-
стичность сосудов. 
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Впервые студенты медицинского университета знакомятся с изучением 
артериального давления на первом курсе обучения, на занятиях по фи-

зике. Данная тема рассматривается в разделе гидродинамика, при изучении 
движения идеальных и реальных жидкостей и их силовом взаимодействии 
с окружающими телами. Артериальное давление определяется давлением 
крови на стенки сосудов, оно зависит от объема крови выталкиваемого 
сердцем во время сокращения и сопротивлением кровеносных сосудов, 

ON THE QUESTION OF THE PULSE WAVE WHEN 
STUDYING BLOOD PRESSURE
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ABSTRACT
This article presents a method for studying the physical basis of blood 
pressure. The Korotkoff method is considered in comparison with the Ri-
va-Rocci method and the direct invasive method of measuring blood pres-
sure. A method for determining pressure based on listening to Korotkoff 
sounds is described. The mechanism of formation and propagation of a 
pulse wave in the blood vascular system is revealed. A method for deter-
mining pulse wave speed using a kymograph is illustrated. Based on the 
pulse wave, the basis of the error of the Riva-Rocci method was identified. 
The appearance of Korotkoff sounds, associated with an increase in the 
speed of the pulse wave at the site of sharp relaxation of the vessel pinched 
by the cuff, is explained. The graph of the pulse wave and the formula for 
finding its speed are analyzed. The advantages of this methodology for the 
formation of professional competencies of students are noted. 

KEYWORDS: blood pressure, Korotkoff sounds, pulse wave, wave speed, 
blood flow, wave reflection, vascular elasticity. 
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по которым распространяется кровь для питания органов кислородом 
и другими полезными веществами. Знание физических основ артериально-
го давления позволит будущему специалисту в области здравоохранения 
безошибочно диагностировать различные сердечно-сосудистые заболе-
вания и предотвращать риски их осложнений. Тема эта сложная, требует 
интеграции знаний из различных разделов науки, но в тоже время интерес-
ная, раскрывает взаимосвязь физики и медицины, имеет большое приклад-
ное и познавательное значение.

В существующей учебной литературе по физике рекомендованной для 
медицинских вузов данная тема не раскрыта на должном уровне, поэтому 
мы обратились к этому направлению исследования. Одним из важных фак-
торов, влияющих на эффективность учебного процесса, на повышение ре-
зультативности образовательной деятельности на всех этапах приобретения 
профессионального знания является мотивация студентов к обучению. 

Учитывая важность данного учебного материала в будущей профессио-
нальной деятельности выпускника медицинского вуза, считаем необходи-
мым обратить внимание на некоторые исторические факты, обусловившие 
признание и использование аускультативного метода измерения артери-
ального давления во всем мире как наиболее достоверного. Необходимо 
отметить, что во всей зарубежной научной литературе он называется ме-
тодом Короткова. В настоящее время метод Короткова является единст-
венным официальным методом неинвазивного измерения артериально-
го давления, утверждённым Всемирной организацией здравоохранения 
в 1935 году [1]. 

Сейчас трудно представить, что Николай Сергеевич Коротков, с отли-
чием закончивший медицинский факультет Московского университета 
в 1898 году, спустя 6 лет не найдя нужной работы был вынужден отпра-
виться трудиться в военно-полевой госпиталь города Харбина во времена 
Русско-японской войны. Именно там, спасая конечности тяжело раненных, 
он постоянно пользовался ртутным манометром для измерения артери-
ального давления бойцов. Изобретенный в 1896 году аппарат Рива-Роччи, 
состоявший из манжеты, ртутного манометра и груши, к этому времени 
серийно изготовлялся в России и повсеместно использовался как прибор 
для определения артериального давления неинвазивным методом. Во вре-
мя измерения давления рука больного пережималась манжетой Рива-Роч-
чи для приостановления кровотока, в которую грушей накачивался воздух. 
При медленном выпускании воздуха и понижении давления в манжете, 
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на артерии расположенной у ее нижнего края по течению крови, врач ру-
кой прощупывал пульс, при появлении которого отмечалось верхнее си-
столическое давление в момент выброса крови сердцем. Перед началом 
следующего сокращения сердца давление в манометре падало и фиксиро-
валось нижнее диастолическое давление. При использовании аппарата Ри-
ва-Роччи многие врачи отмечали возникающую погрешность в диапазоне 
10-12 мм.Hg при измерении верхнего систолического давления по сравне-
нию с прямым инвазивным методом измерения давления, когда игла с мем-
браной, соединенная с манометром, помещалась внутрь артерии. Русская 
медицинская школа учила врачей все выслушивать и выстукивать, это 
и послужило тому, что Н. С. Коротков при измерении давления, не только 
прижимал палец к артерии для фиксации пульса, но и выслушивал данное 
место имеющимся стетоскопом. На основе своих наблюдений, им в декабре 
1905 года, после возвращения с войны была опубликована в «Известиях» 
Санкт-Петербурга небольшая статья, в которой говорилось, что «При па-
дении ртути до известной величины, появляются первые короткие тоны, 
появление которых указывает на прохождение части пульсовой волны 
под рукавом. Следовательно, цифры манометра, при которых появляются 
первые тоны, соответствуют максимальному давлению (рис.1). При даль-

Рис. 1. Рисунок Н. С. Короткова поясняющий принцип измерения артериального 
давления с надписями на немецком языке
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нейшем падении ртути слышатся систолические компрессионные шумы, 
которые снова переходят в тоны. Наконец, все тоны исчезают. Время исчез-
новения звуков указывает на свободную проходимость пульсовой волны. 
Другими словами, в момент исчезновения звуков минимальное кровяное 
давление в артерии превысило давление в рукаве. Следовательно, цифры 
давления в этот момент соответствуют минимальному кровяному давле-
нию» [2]. Первые звуковые тоны определялись на 10-12 мм.Hg раньше чем 
появляющийся в артерии пульс и очень хорошо соотносились с результа-
тами прямого инвазивного метода измерения давления. Появление этих 
звуков Николай Сергеевич объяснял очень просто, при проскальзывании 
пульсовой волны сосуд разлипается и дает короткий хлюпающий тон.

Следующая задача объяснить студентам, что собой представляет эта 
пульсовая волна и что мы слышим при измерении давления? Сделать это 
строго научным образом на первом курсе медицинского вуза не пред-
ставляется возможным из-за недостаточности имеющихся у обучаемых 
знаний, но сформировать необходимые представления и понятия для 
дальнейшего изучения специализированных дисциплин необходимо. 

Выброс сердцем крови из левого желудочка в аорту во время систолы 
приводит к повышению давления в прилежащей части аорты, растяже-
нию ее эластичной стенки и расширению, где накапливается значитель-
ная часть выброшенного объема крови. Благодаря этому реверсивному 
механизму не происходит моментального ускорения столба крови во всем 
сосудистом русле. При закрытии аортального клапана обратным ходом 
крови, градиент давления, возникающий между этим и последующим сег-
ментом аорты, приводит к ускоренному движению накопленного объема 
крови в сторону более низкого давления. В последующих сегментах аор-
ты процессы повторяются, соответственно это расширение, накопление, 
изгнание и дальнейшее распространение непрерывно происходит в кро-
веносной системе с определенной скоростью [3]. Процесс распростране-
ния в сосудистой системе колебаний, сопровождающийся деформацией 
стенок сосудов, называют пульсовой волной (рис.2). 

Впервые скорость пульсовой волны измерил в 1922 году лауреат нобе-
левской премии по физиологии и медицине А.Хилл с помощью кимогра-
фа, прибора для графической регистрации физиологических процессов 
(рис. 3). 

Для определения скорости пульсовой волны он небольшой кусок ар-
терии надел на медную трубку и чтобы замедлить волну, заполнил ее рту-
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тью вместо крови (плотность ртути в 13,6 раза больше плотности крови). 
Трубка имела прорезь затянутую тонкой резиновой мембраной к которой 
крепилась легкая бамбуковая стрелочка, вычерчивающая соответствую-
щий график на закопчённой бумаге барабана кимографа (рис. 4). Прове-
денные им математические расчеты, в которых вместо ртути фигуриро-
вала кровь, позволили определить скорость пульсовой волны, которая 
оказалась значительно выше скорости кровяного потока [4].

Рис. 2. Схема распространения пульсовой волны в аорте

Рис. 3. Устройство Кимографа: 
1 — станина, 2 — барабан 
покрытый закопчённой бумагой,  
3 — часовой механизм, 4 — валик, 
5 — фрикционный ведущий диск,  
6 — ведомый диск, 7 — тормоз,  
8 — ключ, 9 — пусковой рычажок, 
10 — самописец.
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В дальнейшем, при измерении данной скорости на более сложном 
и точном оборудовании удалось выяснить, что скорость пульсовой вол-
ны сильно зависит от наружного давления (около 1 м/c в секунду при ну-
левой разнице давления внутри и снаружи и изменяется до 5-10 м/c при 
увеличении внутреннего давления). Именно с помощью данной аппара-
туры было выявлено, что звуки в месте нижнего по течению края ман-
жеты Рива-Роччи появляются раньше потока крови. Также в ходе раз-
личных экспериментов было отмечено, что источником звуков является 
пережатый манжетой участок артерии. Если манжету заменить шнуром, 
звуков не будет, если сделать ее более узкой, услышать их будет труднее 
и ошибка измерения давления резко возрастет.

При пережатии артерии манжетой мы не только перекрываем поток 
крови, но и распространение пульсовой волны. При выпускании воздуха 
из манжеты, когда давление в манжете и в артерии примерно будут оди-
наковыми равными систолическому давлению, артерия начинает раскры-
ваться. На переднем крае манжеты появляется пульсовая волна, скорость 

Рис. 4. Схема опыта Хилла по измерению скорости пульсовой волны с надпи-
сями на английском языке
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которой в данный момент из-за нулевой разницы давлений будет мала 
(около 1м/c), кровь не успевает достичь нижнего края манжеты, но тоны 
при этом здесь уже будут слышны. Это как раз объясняет погрешность 
метода Рива-Роччи, при измерении пульса у нижнего края манжеты, ко-
торый обнаруживался при появлении струи крови. 

Звуки, тоны Короткова, появляются у дистального края манжеты 
(их амплитуда там максимальна) по причине резкого изменения скоро-
сти пульсовой волны на выходе, так как здесь при уменьшении внешне-
го, скачкообразно увеличивается внутреннее давление. На фоне резкого 
расслабления пережатого манжетой сосуда возникают колебания стенки 
артерии и окружающих тканей. Эти колебания создают гидравлические 
удары, которые фиксирует мембрана фонендоскопа. Когда скорости пуль-
совой волны под манжетой и вне ее сравниваются, что соответствует ди-
астолическому давлению, звуки исчезают.

Если бы пульсовая волна шла только в прямом направлении от сердца 
к периферии, то ее форма бы не изменялась, но такого никогда в артери-
альной системе не происходит. При разветвлении сосудов, их сужении 
(уменьшении поперечного сечения), изменении толщины стенок и их 
эластичности происходит изменение волнового сопротивления, что при-
водит к отражению волн. При складывании движущихся в противопо-
ложно направлении волн в кровеносном сосуде происходит увеличение 
амплитуды пульсирования давления и одновременно с этим уменьшение 
амплитуды пульсирования кровотока (рис.5). Благодаря этому средняя 
скорость кровотока составляет всего 15-20 см/c, это приводит к тому, что 

Рис 5. График пульсовой волны 



А Я ДЕЛАЮ ТАК

52 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023

в конце систолы вытолкнутая левым желудочком кровь находится на рас-
стоянии около 20 сантиметров от аортального клапана, а пульсовая волна 
к этому времени успевает пройти через всю артериальную систему и вер-
нуться к сердцу [3]. 

Как упоминалось выше, скорость пульсовой волны зависит от эла-
стичности сосудов (модуль упругости Е), плотности (ρ), толщины стенок 
(h) и их диаметра (d) и может быть рассчитана по формуле Моенса-Кор-
тевега:

Eh

При повышении среднего артериального давления и расширении со-
судов растяжимость их уменьшается, модуль упругости увеличивается, 
что приводит к увеличению скорости пульсовой волны. 

При удалении от сердца скорость пульсовой волны возрастает, из-
за уменьшения эластичности сосудов возрастает модуль упругости Е, 
также в мышечных сосудах увеличивается толщина стенок и уменьша-
ется диаметр. С возрастом скорость пульсовых волн в области артерий 
также увеличивается (в аорте примерно с 5 м/с у 20-летнего человека 
до 9 м/с у 70-летнего), объясняется это изменением структуры стенок, 
связанных с истончением эластических и уплотнении коллагеновых во-
локон. Сегодня при наличии современной аппаратуры по измеренным 
значениям скорости пульсовой волны делают выводы о тонусе артерий, 
определяют их эластичность. 

Проведенное нами тестирование старшекурсников показало, что зна-
ния, поученные на первом курсе во время занятий по физике, помогли 
им при дальнейшем изучении физиологии, патологической физиологии 
и других специализированных медицинских дисциплин.

Вывод
Изучение физических основ артериального давления оказывает эффек-
тивное влияние на формирование профессиональных компетенций бу-
дущих специалистов в области медицины, способствует повышению ре-
зультативности образовательной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ
Естественно-научное образование в современной школе переживает 
ряд трудностей. Основная причина в том, что материально-техническое 
обеспечение школьных лабораторий не всегда позволяет проводить 
разнообразные экспериментальные работы с измерением не только ка-
чественных, но и количественных параметров. Решение этой проблемы 
возможно с помощью системы дополнительного образования. В России 
в последнее время активно открывают центры дополнительного обра-
зования — Кванториумы. 

В данной статье представлено исследование по реализации системы 
естественно-научного образования на базе Педагогического технопар-
ка «Кванториум им. М. В. Ломоносова» в Мининском университете 
г. Н. Новгорода. Показано, что оснащение Кванториумов современным 
школьным оборудованием способствует реализации разнообразных 
программ дополнительного образования и различных мастер-классов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественно-научное образование, кванториум, 
школьная химия.
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Введение
Образование в России сегодня является национальным приоритетом, од-
ним из главных факторов обеспечения независимости страны. Вектор 
развития системы образования направлен на достижение национальных 
целей, определенных указами Президента Российской Федерации «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
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ABSTRACT
Natural science education in a modern school is experiencing a number of 
difficulties. The main reason is that the logistical support of school labo-
ratories does not always allow for a variety of experimental work with the 
measurement of not only qualitative but also quantitative parameters. The 
solution to this problem is possible with the help of a system of additional 
education. In Russia, additional education centers — Quantoriums — have 
been actively opening recently. 

This article presents a study on the implementation of the system of natu-
ral science education on the basis of the Pedagogical Technopark «M. V. Lo-
monosov Quantorium» at the Mininsky University of Nizhny Novgorod. It 
is shown that equipping Quantoriums with modern school equipment con-
tributes to the implementation of various additional education programs and 
various master classes.

KEYWORDS: natural science education, quantorium, school chemistry.



СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

56 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023

«Основы государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей» [1, 2]. Эти цели пред-
полагают создание возможностей для самореализации и развития талантов 
у каждого гражданина страны, создание условий для воспитания личности 
в традиционной ценностной системе, учитывающей особенности культур-
ного национального кода. 

В рамках реализации комплексной программы «Учитель будущего поко-
ления России» в 2021 году в 33 педагогических вузах страны были созданы 
межфакультетские технопарки универсальных педагогических компетен-
ций, открылись 33 площадки Общероссийской общественно-государствен-
ной просветительской организации «Российское общество «Знание» и мно-
гое другое. 

Также в 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Образова-
ние» в педагогических вузах открыты 20 педагогических Кванториумов, еще 
13 открыты до конца 2023 года.

Педагогические Кванториумы — это новая форма организации обра-
зовательного пространства, инновационная среда для методической, пра-
ктической подготовки педагогов по математике, информатике, естествен-
но-научным дисциплинам, технологии. В них происходит объединение 
школьников, ориентированных на естественно-научные знания, а также 
педагогическую профессию. Взаимодействие школ и вузов обеспечит ран-
нюю профориентацию учеников, будет способствовать наполнению рос-
сийской экономики мотивированными и профессиональными кадрами. 

Цель исследования заключается в анализе результатов реализации ес-
тественно-научного образования (химия) в Педагогическом технопарке 
«Кванториум им. М. В. Ломоносова» в Мининском университете.

Результаты исследования и их обсуждение. В Мининском университе-
те с 2021 года функционирует инновационная площадка — Педагогический 
технопарк «Кванториум им. М. В. Ломоносова». 

Структура Педагогического технопарка «Кванториум им. М. В. Ломоно-
сова» представлена на рисунке 1.

Цель создания Педагогического Кванториума — развитие материаль-
но-технической базы педагогических вузов с целью подготовки студентов 
и педагогических работников для обеспечения системы образования высо-
коквалифицированными кадрами для формирования естественно-научной, 
технологической, математической и цифровой грамотности школьников 
на уровне международных стандартов как обязательной составляющей об-
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щей функциональной грамотности за счет применения современных педа-
гогических технологий, средств обучения и воспитания с опорой на практи-
ку учебных исследований и проектов.

Целевой аудиторией Педагогического технопарка «Кванториум» явля-
ются учителя и учащиеся среднеобразовательных школ, лицеев, гимназий 
и средних профессиональных учреждений. 

В Кванториуме проводятся учебные образовательные мероприятия для 
обучающихся в самых различных формах: программы дополнительного об-
разования, мастер-классы, экскурсии, конкурсы, олимпиады, мероприятия 
профориентационного и просветительского характера. 

За 2022–2023 годы в Педагогическом технопарке «Кванториум им. 
М. В. Ломоносова» Мининского университета по естественно-научному 
образованию (химия) реализованы несколько программ дополнительного 
образования для учащихся [3]: 

 «Летняя школа» (дополнительная общеразвивающая программа для 
детей младшего школьного возраста);

 «Дополнительная образовательная программа для обучающихся 
8-10 классов, прибывших с территорий ДНР и ЛНР»; 

 «Дополнительная образовательная программа «Лабораторный пра-
ктикум по работе с цифровыми лабораториями по химии» для об-
учающихся 8–9 классов;

 «В Мининском по субботам» (базовый и продвинутый уровни) для 
обучающихся 8–9 классов и 1-6 классов).

 Дополнительная образовательная программа для школьников «В Ми-
нинском по субботам», модуль «Химия вокруг нас: чудеса рядом»; 

 В 2023 г. реализована программа «День рождения в Мининском» для 
школьников разного возраста.

Большой интерес вызывает у обучающихся программы ПДО по подго-
товке индивидуальных проектных и исследовательских работ. Приведем 
пример ПДО по выполнению индивидуальных проектов.

Рис. 1. Структура Педагогического технопарка «Кванториум им. М. В. Ломоносова»

Структура Педагогического технопарка  
«Кванториум им. М.В. Ломоносова»

Технологический  
квантум

Естественно-научный 
квантум

Медиаквантум
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Дополнительная общеобразовательная программа  
естественно-научного направления

«Индивидуальные проекты с использованием цифровых 
лабораторий по химии»
Пояснительная записка

Введение: Выполнение индивидуальных проектов предполагается ФГОС 
второго поколения, а развитие индивидуальных качеств обучающихся, 
их интеллектуальных способностей и творческих умений актуально для 
школьников любого возраста, особенно для старшеклассников, стоящих 
на пороге выбора профессии. С внедрением цифровых лабораторий в об-
учение проблемный эксперимент, способствующий развитию познаватель-
ного интереса и мотивации к изучению предмета, становится более доступ-
ным и разнообразным. 

Направленность программы — учебно-исследовательская деятельность 
по химии.

Уровень освоения программы — базовый и углубленный.
Актуальность и педагогическая целесообразность: При обучении хи-

мии в школе эксперимент имеет большое значение и представляется как 
качественная характеристика процесса. Включение количественных изме-
рений химических реакций приведет к повышению уровня познавательной 
активности и успеваемости обучающихся.

Новизна и отличительные особенности программы: Лабораторные ра-
боты по химии проводятся с использованием цифровых лабораторий. Вы-
полнение индивидуальных проектов на базе Педагогического технопарка 
«Кванториум» будет способствовать развитию познавательного интереса, 
мотивации к изучению химии и экспериментальных умений у школьников.

Возраст обучающихся: 14—16 лет (8—9 класс).
Набор обучающихся: по желанию.
Сроки реализации программы: 10 часов. 
Форма обучения: очная.
Форма организации занятий: групповая и индивидуальная.
Характер группы: одновозрастной или разновозрастной.
Численный состав группы — от 4 до 6 чел. 
Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продол-

жительность учебного часа 45 мин. Перерыв между занятиями 10 мин. По-
скольку занятия групповые, пропущенные учениками занятия, в том числе 
по уважительным причинам, не возмещаются.
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Цель программы — выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к учебно-исследовательской деятельности в обла-
сти химии.

Задачи программы:
Обучающие:
1. сформировать базовые знания по общей, неорганической химии; 
2. познакомить с методами исследования, эксперимента по общей хи-

мии с помощью цифровой лаборатории по химии.
Развивающие:
— развить способности самостоятельно действовать, выбирать способ 

решения задач, а также развить творческие способности при выпол-
нении индивидуальных и групповых проектов;

Воспитательные:
— воспитать чувство ответственности за свою деятельность. (см. табл.)
Содержание учебного плана
Раздел 1. «Правила техники безопасности проведения лабораторных ра-

бот с использованием цифровых лабораторий».
Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности при проведении лабо-

раторных работ по общей химии.
Тема 1.2. Приемы работы с цифровыми лабораториями по химии Releon.
Цифровая лаборатория по химии Releon имеет следующую комплектацию:
1) беспроводной мультидатчик «Химия-5»;
2) зонд высокой температуры;
3) зонд температуры платиновый;
4) измерительный щуп проводимости;
5) электрод pH.

Раздел 2. «Выполнение лабораторных работ по химии с помощью циф-
ровой лаборатории по химии Releon».

Тема 2.1. Лабораторная работа № 1. «Подготовка к выполнению проекта». 
Постановка целей и задач, выбор методов исследования, подбор необхо-

димого оборудования, приготовление реактивов.
Контрольные вопросы по работе:
1. Что такое проект?
2. Как выбирается тема проекта, ставится его цель и задачи?
3. Назовите правила техники безопасности при работе со стеклом, 

спиртовкой, электроприборами.
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Тема 2.2. Лабораторная работа № 2 «Выполнение проекта по выбранной 
тематике».

Примерные темы проектов: 
1. Какие напитки мы пьем и как они влияют на нашу пищеварительную 

систему.
2. Какие средства более полезны для нашей кожи.
3. Моющие средства и их влияние на кожу человека.
4. Сравнение эффективности стиральных порошков.
5. Сравнение эффективности средств для мытья посуды.
6. Определение рН столовой и лечебной минеральной воды и путей ее 

использования при различных заболеваниях.
7. Определение температуры плавления различных солей, применя-

емых в кулинарии и определение температуры реакций, в которых 
они задействованы.

8. Определение температуры кипения различных жидкостей, применя-
емых в быту и установление их потенциальной пожароопасности.

Контрольные вопросы по работе:
1. Какие из предложенных процессов относятся к эндотермическим 

и экзотермическим: разложение карбоната кальция, растворение 
серной кислоты в воде?

2. Составьте уравнения химической реакции нейтрализации между ги-
дроксидом натрия и соляной, серной и азотной кислотами.

Тема 2.3. Практическая работа № 3 «Выполнение расчетов и оформление 
отчета по проекту».

Раздел 3. Защита индивидуальных проектных работ.
Формы контроля и оценочные материалы
Виды и формы аттестации. Текущая аттестация производится путем 

оформления отчетов по лабораторным и практической работам. 
Критерии оценки учебных результатов программы:
 Отлично — посещены все лабораторные работы, представлены отче-

ты в полном виде, оформлен и защищен проект;
 Хорошо — посещена большая часть лабораторных работ, отчеты 

представлены с небольшими недочетами, проект защищен с замеча-
ниями;

 Удовлетворительно — посещена половина лабораторных работ, отче-
ты по ним представлены, недочетов мало, проект защищен слабо;
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 Неудовлетворительно — посещено менее половины работ, отчеты 
слабо оформлены или не представлены вовсе, проект не выполнен.

Способами фиксации учебных результатов программы являются журнал 
посещений, отчеты по лабораторным и практической работам.

Методы выявления результатов воспитания: беседа, дискуссия.
Формой подведения итогов реализации программы является публичная 

презентация образовательных результатов на итоговом занятии на базе Пе-
дагогического технопарка «Кванториум» и в школе по месту обучения.

Условия реализации программы
Материально-технические условия. Занятия по программе проходят 

в Педагогическом технопарке «Кванториум», в котором имеется все необ-
ходимое оборудование для проведения лабораторных работ по химии с ис-
пользованием цифровых лабораторий по химии.

Методическое обеспечение программы:
Педагогические технологии — индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, разноуровневого обучения, раз-
вивающего обучения, проблемного обучения, развития критического мыш-
ления, исследовательской деятельности, здоровьесберегающая технология.

Методы обучения — словесный, наглядный, практический; объясни-
тельно -иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, про-
блемный и воспитания — убеждение, поощрение, упражнение, стимулиро-
вание, мотивация.

Формы организации учебного занятия — беседа, конференция, лабора-
торное занятие, мастер-класс, наблюдение, практическое занятие.

Кадровое обеспечение: занятия проводят кандидаты наук, сопровождают 
тьюторы и лаборанты Педагогического технопарка «Кванториум».

Количество слушателей ПДО по химии за 2022—2023 учебный год 
в Кванториуме выросло на 20% в течение года и на 40% по сравнению 
с 2021—2022 учебным годом. На графике 1 представлено количество об-
учающихся ПДО по химии в Педагогическом технопарке «Кванториум им. 
М. В. Ломоносова» Мининского университета 2022—2023 учебный год. Уве-
личение числа слушателей ПДО в Кванториуме можно объяснить повы-
шением интереса учащихся к естественно-научным программам (химия), 
которые основной акцент делают на практическую направленность, вы-
полнение экспериментальных работ и индивидуальную проектную работу 
школьников.
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Помимо проведения ПДО по химии, большое внимание в работе Пе-
дагогического технопарка «Кванториум им. М. В. Ломоносова» уделяется 
просветительской работе, связанной с повышением интереса к естествен-
но-научным предметам (химия). 

В 2022 — 2023 учебном году более 200 школьников Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области приняли участие в мастер-классах и интерактив-
ных занятиях, проведенных в очном и дистанционном форматах в Кванто-
риуме. Приведем примеры некоторых занятий, которые подробно описаны 
в учебных пособиях Пимановой Н. А. и Новик И.Р [5, 6]: 

 «Определение рН растворов с использованием цифровых лаборато-
рий по химии»; 

 «Решение экспериментальных задач по теме «Растворы» с использо-
ванием цифровых лабораторий по химии»;

 «Изучение процессов электрической диссоциации с применением 
цифровых лабораторий по химии»; 

 «Изучение теплового эффекта химических процессов с использова-
нием цифровых лабораторий по химии». 

Количество обучающихся, посетивших просветительские мероприя-
тия по химии за 2022 — 2023 год выросло на 40% в течение года и на 30% 
по сравнению с 2021-2022 учебным годом. На графике 2 представлено коли-

График 1. Тенденция повышения интереса обучающихся к ПДО по химии в Педа-
гогическом технопарке «Кванториум им. М. В. Ломоносова» Мининского универ-
ситета
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чество обучающихся, посетивших с экскурсией Педагогический технопарк 
«Кванториум им. М. В. Ломоносова» Мининского университета и мастер-
классы по химии. Повышенный интерес к просветительским мероприятиям 
можно объяснить совместной планомерной работой среднеобразователь-
ных школ и высших учебных заведений по популяризации научных знаний 
среди детей и молодежи.

Заключение 
Педагогический технопарк «Кванториум им. М. В. Ломоносова» Мининско-
го университета является активно работающей перспективной площадкой 
по развитию интереса обучающихся к естественно-научным предметам (хи-
мия) и привлечения учащихся к научным исследованиям. Некоторые слу-
шатели, пройдя обучения по каким-либо из представленных в статье ПДО, 
возвращаются для освоения других программ. Отмечено, что количество 
абитуриентов Мининского университета из числа посетивших Кванториум 
учащихся растет с каждым годом, и мы надеемся, что данная тенденция бу-
дет сохраняться. 
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График 2. Тенденция повышения интереса обучающихся к мероприятиям по хи-
мии, проводимым в Педагогическом технопарке «Кванториум им. М. В. Ломоносо-
ва» Мининского университета
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен процесс отбора содержания общетехнических 
дисциплин для подготовки будущих специалистов по материалове-
дению в условиях многовекторности технического развития. Прове-
ден анализ образовательных программ и дисциплин образователь-
ных организаций высшего и средне профессионального образования 
Российской Федерации на предмет наличия общетехнических дисци-
плин и их связи с материаловедением в вариативных модулях по при-
оритетным направлениям развития науки, технологий и техники. 
На основании этого выделены профильные дисциплины и направ-
ления подготовки, которые дополняют обучение материаловедению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отбор содержания технических дисциплин, ма-
териаловедение, преподаватель общетехнических дисциплин

 Исследование выполнено в рамках государственного задания Министер-
ства просвещения РФ «Методология формирования содержания подго-
товки преподавателя общетехнических дисциплин в условиях многовек-
торного технического развития»
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Человечество вступило в новый технологий уклад — нано-био-информа-
ционно-коммуникационный, основными отраслями которого являются 

нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная 
технологии, нанобиотехнологии, а основное достижение уклада — индиви-
дуализация производства и потребления, резкое снижение энергоёмкости 

CONTENTS OF GENERAL TECHNICAL 
DISCIPLINES FOR TRAINING FUTURE 
SPECIALISTS IN MATERIALS SCIENCE
Konstantinov A. N.,
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ABSTRACT
The article discusses the process of selecting the content of general tech-
nical disciplines for training future specialists in materials science in the 
context of multi-vector technical development. An analysis of educational 
programs and disciplines of educational organizations of higher and sec-
ondary vocational education in the Russian Federation was carried out 
for the presence of general technical disciplines and their connection with 
Materials Science in variable modules in priority areas of development of 
science, technology and engineering. Based on this, specialized disciplines 
and areas of training have been identified that complement the training in 
Materials Science.

KEYWORDS: content of technical disciplines, materials science, teacher of 
general technical disciplines

The study was carried out within the framework of the state assignment of the 
Ministry of Education of the Russian Federation “Methodology for developing the 
content of training for teachers of general technical disciplines in the conditions of 
multi-vector technical development”
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и материалоёмкости производства, конструирование материалов и организ-
мов с заранее заданными свойствами. Все это говорит о многовекторности 
развития научно-технического прогресса.

Новый технологический уклад характеризуется и массовым внедрени-
ем киберфизических систем в во все сферы человеческой деятельности. 
Можно сказать, что это — четвертая промышленная революция «Инду-
стрия 4.0», представляющая собой новый уровень организации и контр-
оля над всей производственной цепочкой в течение всего жизненного 
цикла продукции. Актуальность и значимость вышеизложенного подчер-
кивает перечень критических технологий Российской Федерации и кон-
цепция технологического развития на период до 2030 г.1 

Естественно, возникает вопрос обеспечения всех этих направлений 
соответствующими научными, техническими, рабочими кадрами, под-
готовкой которых занимаются преподаватели дисциплин, объединён-
ных в группу «общетехнические дисциплины». Актуальным становится 
вопрос отбора содержания подготовки таких преподавателей. Для этого 
должны быть выделены содержательные инварианты, которые будут: во-
первых, важны для всех технических направлений и критических техно-
логий; а во-вторых, для всех уровней образования — школьного, среднего 
профессионального и высшего.

Одним из таких «сквозных» и универсальных направлений является 
материаловедение.

Материаловедение — прикладная наука, изучающая строение и свой-
ства материалов. Исходя из огромного разнообразия видов материалов 
и их свойств складываются особенности изучения и преподавания мате-
риаловедения. Особенности в изучении свойств материалов и их проекти-
рования, способов получения и применения находят отражение в макро- 
и нано объемах, в последних свойства меняются кардинальным образом, 
так как размер частиц является активной термодинамической перемен-
ной, определяющей вместе с другими термодинамическими переменными 
состояния системы. Исходя из этого, необходимо знать основные аспекты 
строения и свойств материалов, их структуру и дефекты, диаграммы со-
стояния, виды термообработки, виды материалов, а также уметь работать 

1 Концепция технологического развития на период до 2030 г. (утвержденная распо-
ряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р. URL: https://rospatent.gov.
ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf
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на соответствующем оборудовании по исследованию свойств материалов. 
Материаловедение служит фундаментальной основой для изучения мно-
гих дисциплин общеинженерного цикла и специальных дисциплин, поэ-
тому оно тесно связано с инжинирингом, который находится между нау-
кой и производством, формируя технологическую базу производственной 
деятельности.

Ранее, в рамках выполняемого государственного задания2, были выде-
лены принципы, которыми нужно руководствоваться при отборе содер-
жания подготовки преподавателя общетехнических дисциплин (ОТД): 
ориентация на перечень актуальных технологий; принцип дополнения; 
дифференциации по уровню технического образования; дифференциации 
по уровню освоения ОТД; выделение инварианта содержания; цифровой 
характер и открытость учебного информационного ресурса.

Рассмотрим более подробно учёт вышеуказанных принципов при от-
боре содержания обучения материаловедению.

1. Ориентация на перечень актуальных технологий.
Формирование содержания должно строиться от специфики приори-

тетного направления развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, а именно: 

 Безопасность и противодействие терроризму.
 Индустрия наносистем.
 Информационно-телекоммуникационные системы.
 Науки о жизни.
 Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.
 Рациональное природопользование.
 Робототехнические комплексы (системы) военного, специального 

и двойного назначения.
 Транспортные и космические системы.
 Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
В каждом из этих направлений можно выделить актуальные проблемы, 

решение которых невозможно без использования материаловедения, так 
как для каждого из этих направлений можно указать специфические свой-

2 Государственное задание Министерства просвещения РФ «Методология формиро-
вания содержания подготовки преподавателя общетехнических дисциплин в усло-
виях многовекторного технического развития»
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ства требуемых материалов: брони, элементов ядерного реактора, корпуса 
космического корабля, биоразлагаемых упаковочных материалов и пр.

2. Дополнения.
В рамках выполняемого государственного задания был проведен 

анализ образовательных программ 154 образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования Российской Феде-
рации на предмет наличия общетехнических дисциплин в вариативных 
модулях по указанным выше приоритетным направлениям. Среди про-
анализированных приоритетных направлений получилось следующее 
распределение по количеству дисциплин, имеющих тесную связь с ма-
териаловедением: рациональное природопользование (427 дисциплин); 
индустрия наносистем (418 дисциплин), энергоэффективность, энерго-
сбережение, ядерная энергетика (193 дисциплины), науки о жизни (182 
дисциплины). 

Среди проанализированных дисциплин (878 дисциплин) многие 
повторяются неоднократно. В первую очередь, это дисциплины фунда-
ментального характера: органическая химия встречалась 17 раз, физи-
ка — 14, химия — 13, физическая химия — 11, физика конденсирован-
ного состояния — 11, аналитическая химия встречалась 9 раз, квантовая 
и оптическая электроника –- 9, общая и неорганическая химия — 9, 
квантовая механика — 9, прикладная механика — 8, общая химия — 8, 
электротехника — 8, физика твердого тела — 6, коллоидная химия — 
6, биохимия — 5, гидрогазодинамика — 5 раз. Остальные дисциплины 
из общего количества проанализированных встречались менее 5 раз или 
1 раз, что составляет львиную долю среди общего перечня проанализи-
рованных дисциплин. Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
перечисленного количества повторяющихся дисциплин в проанали-
зированных образовательных организациях часто встречается химия 
в разных вариантах ее исполнения. Это можно объяснить тем, что хи-
мические науки непосредственно связаны с созданием (синтезом) новых 
веществ и материалов, что наглядно демонстрирует впечатляющее коли-
чество зарегистрированных в регистрационной системе CAS на сегод-
няшний день новых веществ порядка 204 млн — органические вещества, 
сплавы, координационные соединения, минералы, смеси, полимеры [1].

Также можно выделить некоторые профильные дисциплины и на-
правления подготовки, которые дополняют обучение материаловедению. 
Для направлений подготовки Электроника и наноэлектроника (11.03.04), 
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Нанотехнологии и наноматериалы (28.00.00), Нанотехнологии и микро-
системная техника (28.03.01), Наноинженерия (28.03.02), Наноматериалы 
(28.03.03) такими дисциплинами являются:

 Практическая кристаллография;
 Методы исследования материалов и структур электроники;
 Ионно-плазменная обработка материалов;
 Физико-химия и технология наноструктур;
 Физика композиционных материалов;
 Технология материалов наноэлектроники и микросистемной техники;
 Материаловедение наноструктурированных материалов;
 Материаловедение магнитной электроники и микросистемной тех-

ники;
 Технология материалов и эпитаксиальных структур;
 Химия наноматериалов и наносистем;
 Фазовые и структурные переходы в наномодифицированных мате-

риалах;
 Физико-химия наночастиц и порошкообразных материалов;
 Методы исследования наноматериалов и структур;
 Специальные вопросы материаловедения и др.
Для направлений подготовки Ядерная энергетика и теплофизика 

(14.03.01), Ядерные реакторы и материалы (14.05.01), Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжиниринг (14.05.02), Атомные электри-
ческие станции и установки (14.02.01) профильными дисциплинами явля-
ются:

 Взаимодействие водорода с конструкционными материалами; 
 Физика специальная; 
 Химия наноструктур; 
 Физика конденсированного состояния; 
 Материаловедение и технология конструкционных материалов
 Материаловедение (материалы ядерных реакторов); 
 Специальные материалы и защищенность ядерно-топливного цикла;
 Методы и приборы измерений ядерных материалов и др.
Для направлений подготовки Биотехнология (19.03.01), Биотехнические 

системы и технологии (12.03.04):
 Взаимодействие упаковочных полимерных материалов с продуктами 

питания;
 Прикладная механика; 
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 Наноматериалы в биотехнологии;
 Современный курс органической и физической химии;
 Материаловедение. Биоматериалы;
 Нанотехнологии для биомедицины;
 Методы исследования наноматериалов для биомедицины; 
 Конструкционные и биоматериалы и др.
3. Дифференциации по уровню освоения
 деятельностный практический — в рамках изучения материаловеде-

ния обучающиеся осваивают как теоретическую составляющую, так 
и элементы практической деятельности, например, связанной с ис-
пытанием материалов и определением их механических свойств;

 деятельностный теоретический — материаловедение осваивается 
без практической деятельности, но с выполнением заданий теорети-
ческого плана: составление рефератов, обзоров, обсуждение на семи-
нарах и т. п.;

 ознакомительный — освоение на уровне лекционного обзора назна-
чения и особенностей материалов.

Как видно из приведённого выше перечня дополнительных дисциплин 
в различных направлениях подготовки, в каждой из них они отражают 
её специфику, в зависимости от которой они изучаются на одном из этих 
уровней.

4. Дифференциация по уровню образования.
Рассмотрим особенности обучения и преподавания материаловедения 

на разных ступенях образования.
Средняя школа.
Содержание обучения материаловедению представлено в образователь-

ной области «Технология» и включает в себя следующие составляющие: 
технологические процессы производства изделий с использованием кон-
струкционных материалов, текстильных материалов, пищевых продуктов; 
технологические процессы художественно-прикладной обработки мате-
риалов; технологические процессы производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции; технологии преобразования и использо-
вания энергии. На рассматриваемом уровне образования существуют свои 
методические особенности преподавания материаловедения [2].

Структура учебников «Технология» условно составлена из четырех 
блоков. Первый блок охватывает период младшего школьного возраста 
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(1 — 4 классы), второй — период подросткового возраста (5 — 7 классы), 
третий — период ранней юности (8 — 9 классы), четвертый — период 
старшего юношеского возраста (10 — 11 классы). Блоки содержания ском-
понованы из модулей, которые базируются на конкретных технологиче-
ских процессах и пронизаны сквозными образовательными линиями.

В первом блоке в виде отдельных модулей преимущественно изуча-
ются технологии ручной художественно-прикладной обработки природ-
ных и искусственных материалов, которые технологически безопасны для 
учащихся данного возраста, не требуют значительных физических усилий 
и в то же время способствуют интеллектуальному, физическому, эстетиче-
скому и познавательно-трудовому развитию учащихся. 

Содержание второго блока — это наиболее распространенные техноло-
гические процессы в сферах производства, сервиса, домашнего быта и со-
держательно-прикладного досуга. Это технологии обработки конструк-
ционных материалов, сборки и управления техническими устройствами, 
методы и средства художественно-прикладной обработки материалов, 
технологии ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ, техно-
логии преобразования и использования энергии, элементы машиноведе-
ния.

Содержание третьего блока построено на расширении спектра техно-
логической подготовки учащихся и направлено на обоснованный выбор 
направления профильного обучения или начального профессионально-
го образования. В этот блок включены технологии, которые не изучались 
учащимися в предшествующий период или представляли в содержании 
тематически не явно выраженные сквозные образовательные линии, в том 
числе технологии профессионального самоопределения. 

В четвертом блоке, связанным с завершением обучения в полной сред-
ней школе, осуществляется углубленное изучение одной из технологий, 
соответствующей выбранному профилю обучения. 

Согласно примерной рабочей программе основного общего образова-
ния для 5-9 классов материаловедение изучается в инвариантном модуле:

 модуль «Производство и технологии», 5 класс, темы: Материалы 
и сырье, Естественные (природные) и искусственные материалы, Ма-
териальные технологии. Технологический процесс.

 модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», 5, 
6 класс, темы: Технологии обработки конструкционных материалов, 
Технологии обработки текстильных материалов. 
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В соответствии с развитием отраслей нового технологического уклада 
решаются различные задачи и проблемы материаловедения, которые на-
ходят отражение в специфике преподавания материаловедения в школе, 
например, направление «Современные материальные, информационные 
и гуманитарные технологии и перспективы их развития» включает такие 
темы, как «Технологический процесс», «Материалы, изменившие мир», 
«Технологии получения и обработки материалов с заданными свойства-
ми». Обсуждение технологического процесса с учениками особенно ак-
туально, поскольку мы переживаем новый этап индустриализации. По-
явление такой области знания, как нанотехнология, получило огромный 
резонанс. Меняются представления о материалах, например новые ком-
позитные материалы могут вытеснить некоторые сплавы, которые сейчас 
широко используются в промышленности. 

Таким образом, на уровне среднего образования изучение материало-
ведения включает в себя первоначальные аспекты теоретического и пра-
ктического характера — знакомство с природными и искусственными 
материалами и их обработкой, конструкционными и текстильными мате-
риалами и их обработкой.

Кроме того, материалы изучаются и в рамках других дисциплин — фи-
зики и химии.

Рассмотрим особенности обучения и преподавания материаловедения 
в СПО.

Специфика этого уровня образования по отношению к изучению 
материаловедения заключается в том, что студенты должны понимать 
строение, физические, химические, магнитные, оптические, термические 
свойства различных материалов и веществ, из которых они состоят. Не-
обходимо знать, как меняются физико-химические свойства материалов 
при внешнем термическом, механическом или химическом воздействии 
на них. Также очень важно понимать, как эксплуатировать тот или иной 
материал в машиностроении или строительстве и можно ли его вооб-
ще в том или ином конкретном случае использовать. То есть значимость 
и особенность изучения и преподавания материаловедения определя-
ется той спецификой деятельности, которую непосредственно должны 
выполнять будущие выпускники. Например, для студентов, обучающих-
ся по программам профессионального обучения по профессии «Маляр, 
штукатур», изучаемые разделы материаловедения выглядят так: Класси-
фикация и свойства строительных материалов, Связующие вещества для 
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окрасочных составов, Пигменты, Готовые лакокрасочные материалы, Ма-
териалы для обойных работ. Для студентов, обучающихся по программам 
профессионального обучения по специальности «23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)» изучаемые разделы выглядят так: Метал-
ловедение, Обработка металлов, Электротехнические материалы, Неме-
таллические материалы.

На уровне СПО реализуется деятельностный практический уровень 
освоения — в рамках изучения материаловедения обучающиеся изучают 
закономерности технологических процессов получения материалов, зна-
комятся с видами механической, химической и термической обработки 
металлов и сплавов, с методами измерения параметров и определения 
свойств материалов, требованиями к выбору материалов и др. А в практи-
ческом аспекте формируют умения определять свойства различных ма-
териалов с помощью специального оборудования, подбирать материалы 
по их назначению и условиям эксплуатации, подбирать способы и режимы 
обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготов-
ления деталей и др.

Рассмотрим особенности обучения и преподавания материаловедения 
в ВУЗе.

Образовательные программы охватывают исследование широкого 
спектра материалов: металлических сплавов, керамик, материалов био-
медицинского назначения, полупроводников, кристаллов и так далее. Об-
учение строится по принципу участия студентов в исследованиях научных 
лабораторий и центров и заканчивается защитой индивидуальных науч-
но-исследовательских работ, связанных с изучением и разработкой пер-
спективных материалов. Могут быть и различные профили подготовки, 
например:

 Биомедицинские наноматериалы;
 Лазерная техника: материалы и устройства;
 Высокотемпературные и сверхтвердые материалы;
 Инновационные конструкционные материалы;
 Материаловедение функциональных материалов наноэлектроники;
 Физика и технологии функциональных материалов;
 Физико-химия процессов и материалов;
 Прикладная аналитика в металловедении;
 Солнечная энергетика. Наука и материалы;
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 Современное материаловедение;
 Биоматериаловедение;
На уровне высшего образования реализуется деятельностный теорети-

ческий уровень освоения, если специфика образовательного учреждения 
не связана непосредственно с материаловедением — материаловедение ос-
ваивается без практической деятельности, но с выполнением заданий тео-
ретического плана: составление рефератов, обзоров, обсуждение на семи-
нарах, работа на онлайн платформах [3].

Таким образом, изучение материаловедения на уровне СПО и высше-
го образования отличается от школьного уровня тем, что оно направлено 
на получение фундаментальных знаний в области физики конденсирован-
ного состояния, углубленных представлений об электронной и атомно-кри-
сталлической структуре твердых тел, структурно-фазовых превращениях, 
физических свойствах (электрических, магнитных, механических и др.) 
проводниковых, полупроводниковых и диэлектрических материалов, вза-
имосвязи между атомно-электронной структурой, составом и различными 
физическими свойствами материалов, применяемых в различных техни-
ческих отраслях, поведении твердых тел в широком диапазоне температур 
и давлений, а также методах определения физических свойств и оценки 
функциональных характеристик материалов. Появляется также специфика 
проведения практических и лабораторных работ, которые проходят на спе-
циализированном оборудовании и приборах. Кроме того, освоение матери-
аловедения способствует формированию профессиональных компетенций. 
Преподавание материаловедения является составной частью всей системы 
высшего образования [4].

5. Выделение инварианта содержания
Выделим инвариант содержания обучения материаловедения, который 

должен присутствовать в содержании образовательных программ всех 
уровней. С нашей точки зрения, этот инвариант может быть следующим: 
Предмет материаловедения. Классификация материалов. Черные металлы 
и сплавы. Цветные металлы и сплавы. Основные свойства и строение неме-
таллических материалов. Технологии получения материалов. Области при-
менения материалов. Строение материалов. Свойства материалов и методы 
их определения. Современные проблемы материаловедения. 

Освоение такого содержания позволит реализовать принцип преемст-
венности образовательных программ.
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6. Цифровой характер и открытость учебного информационного ресурса.
Как и при изучении различных дисциплин, в том числе и материалове-

дение предполагает использование в образовательном процессе цифровых 
образовательных ресурсов, которые интерактивно моделирует реальный 
технический объект и предоставляют возможность изучения его свойств 
посредством визуализации. Среди них могут быть: учебные тренажеры 
и симуляторы, образовательные порталы, виртуальные лаборатории, про-
фессиональное программное обеспечение, системы автоматизированного 
проектирования, позволяющие изучать микроструктуры, влияние темпера-
туры нагрева на размер зерна, строить диаграммы состояния, исследовать 
металлы и сплавы, определять механические свойства материалов и др. 
Следует отметить, что использование подобной визуализации сводит на нет 
ошибки, которые могут быть допущены при проведении реальной лабора-
торной работы, например, по испытанию материала. О виртуальных опас-
ностях обучающихся предупредят сообщения, выводимые на экран ком-
пьютера.

В качестве примера можно указать программный комплекс «Балка», 
предназначенный для обучения студентов знаниям, умениям и навыкам по-
строения, познания и исследования балки с помощью метода компьютер-
ного моделирования в курсе «Сопротивление материалов». Используя этот 
программный комплекс, студенты могут моделировать различные виды 
балок, рассчитывать статически определимые и статически неопределимые 
балки по классической балочной теории плоско-поперечного изгиба. Про-
граммное средство «Балка» выполняет две функции: во-первых, оно явля-
ется редактором для построения различных типов балок, а во-вторых, по-
зволяет осуществить расчет реакций в опорах, значения перерезывающей 
силы, изгибающего момента, прогибов балки и углов поворота в характер-
ных и любых других (по выбору) точках балки. С этим средством можно на-
чинать знакомить и школьников, в частности, при изучении в курсе физи-
ки механических свойств веществ и использовать его для дополнительной, 
проектной деятельности школьников.

В контексте уровней образования следует отметить, что на уровне ос-
новной общеобразовательной школы обучающиеся могут использовать 
в процессе изучения материаловедения учебные тренажеры и симулято-
ры, образовательные порталы, виртуальные лаборатории, что в целом бу-
дет соответствовать приобретению начальных знаний и умений, форми-
руемых при изучении, например, свойств конструкционных материалов, 
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о чем речь шла выше при описании соответствующего принципа обуче-
ния. На уровне СПО и высшего образования студенты помимо тренаже-
ров и виртуальных лабораторий могут использовать профессиональное 
программное обеспечение, дающее полноценное представление о изуча-
емом объекте. 

Вывод: материаловедение является интегративной дисциплиной и, 
именно поэтому, занимает особое положение среди базовых предметов 
технико-технологической и инженерной направленности, изучаемых 
в учебных заведениях. Следует обратить внимание на то обстоятельст-
во, что в зависимости от конкретной специальности и образовательного 
уровня эта дисциплина весьма сильно меняется в своей содержательной 
части. С другой стороны, трудно найти специальность, связанную с какой-
либо прикладной деятельностью, где в соответствующий образовательный 
стандарт не были бы включены сведения, относящиеся к материалове-
дению. Поэтому можно смело утверждать, что каждое направление про-
фессиональной подготовки и каждая ступень образования имеет «своё» 
материаловедение, следовательно в подготовке будущего преподавателя 
общетехнических дисциплин материаловедение должно занимать одну 
из ведущих позиций. 
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время графическому образованию в высших учебных 
заведениях уделяется особое внимание. Использование графических 
программ при обучении рисованию архитектурных строительных 
чертежей оказалось одним из важнейших факторов, делающих ра-
боту более привлекательной. Особенно для инженеров-строителей, 
специализирующихся на архитектуре, требуется использование гра-
фического программного обеспечения и глубокое понимание его 
теоретических аспектов. Потому что объекты дизайна, которые они 
создают и создают, должны быть удобными и доступными для поль-
зователя. Поэтому необходимо изучать дизайн-мышление, его теоре-
тические аспекты и последующую структуру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графическое образование, стар тап, графиче-
ская программа, стандарт, инновация, графика, архитектура, инже-
нер, векторная графика, проект, моделирование.



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023 | 81

С.Х. Мардов ■ Совершенствование методики использования графических программ...

Введение
В высших учебных заведениях развитых стран мира все большее внима-
ние уделяется эффективности обучения программам, имеющим отношение 
к строительному черчению. Потому как в настоящее время в развитых стра-
нах строительная отрасль развивается быстрыми темпами. По этой причи-
не существенно меняется в качественную сторону технология обучения 
дисциплинам инженерной графики. Кроме того, уделяется особое внима-
ние оснащению современных учебных заведений новейшим программным 
обеспечением, мультимедийной графикой и учебными комплексами. Также 
одним из основных требований к компетенциям студентов в учебных пла-
нах образовательных учреждений развитых стран является освоение пути 
международных исследований в области инженерной компьютерной гра-
фики. Поэтому на сегодняшний день совершенствование предметов цикла 

IMPROVING THE METHODS OF USING GRAPHIC 
PROGRAMS IN TEACHING ARCHITECTURAL 
AND CONSTRUCTION DRAWINGS
Mardov S. X.,
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Tashkent University of Architecture and Civil Engineering

ABSTRACT
Currently, special attention is paid to graphic education in higher educa-
tional institutions. The use of graphics programs when learning to draw 
architectural construction drawings has proven to be one of the most im-
portant factors in making the work more attractive. Especially for civil en-
gineers specializing in architecture, the use of graphics software and a deep 
understanding of its theoretical aspects are required. Because the design 
objects they create and create must be user-friendly and accessible. There-
fore, it is necessary to study design thinking, its theoretical aspects and 
subsequent structure.
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инженерной графики путем внедрения в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий, а также современных графических программ 
входит в число актуальных проблем педагогической науки.

В мировом масштабе проводятся целенаправленные научные исследо-
вания по использованию графических программ в обучении архитектур-
но-строительному черчению. При этом особое внимание уделяется созда-
нию образовательной среды, базирующейся на формировании и развитии 
творческих компетенций у будущих специалистов в области строительства 
на основе передового зарубежного опыта, в частности, на базе разработки 
методической системы использования автоматизированных систем при со-
здании чертежей сложных объектов. Данные факторы подразумевают акту-
ализацию методики сравнительного обучения современным графическим 
программам в процессе обучения архитектурно-строительному черчению, 
разработку научно обоснованной методики ориентации студентов на само-
стоятельную творческую деятельность и на научные исследования. 

В Концепции развития системы высшего образования до 2030 года 
в рамках реформы системы образования в Узбекистане приоритетной за-
дачей определено «ускорение процессов изучения и внедрения передового 
зарубежного опыта в области улучшения качества образования и совершен-
ствование методов обучения»1. Использование графических программ при 
обучении предмета «Строительное черчение» является одной из важных за-
дач для понимания студентами в связи с экономией времени, затрачиваемо-
го на усвоение учебного материала и легкостью объяснения темы.

Данная диссертация в определенной степени служит реализации за-
дач, определенных в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-4947 
«О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
от 7 февраля 2017 года, пункта 18 части 4 Постановления №ПП-3151 «О ме-
рах по дальнейшему расширению участия отраслей и отраслей экономики 
в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием» 
от 27 июля 2017 года, Постановления №ПП-3775 «О дополнительных мерах 
по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обес-
печению их активного участия в проводимых в стране комплексных рефор-

1 Указ Президента Республики Узбекистан. Об утверждении Концепции развития 
системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. №УП-5847. 
8 октября 2019 года. Национальная база данных законодательства, 09.10.2019 г., 
№ 06/19/5847/3887. 
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мах» от 5 июня 2018 года и других нормативно-правовых актах относитель-
но данной сферы деятельности.

Степень изученности проблемы
В высших учебных заведениях нашей республики проведен ряд работ 
по внедрению в систему образования технологий использования графиче-
ских программ, являющихся продуктом научно-технических достижений 
и совершенствованию методики обучения. В нашей республике теорети-
ко-методические, методические основы развития и совершенствования 
обучения дисциплинам инженерной графики на основе компьютерной 
графики исследованы в научных работах таких ученых как Э. И. Рузий-
ев, У. Т. Рихсибоев, С. С. Сайдалийев, М. М. Хамракулова, К.Хамракулов, 
С. И. Кулмаматов, К. Х. Мадумаров, У. А. Насриддинова, Ш. Д. Дилшодбеков, 
А. А. Қаххаров и др.

В системе высшего образования Содружества Независимых Государств 
по совершенствованию методики преподавания дисциплины инженерная 
компьютерная графика и проектированиюметодической системы обуче-
ния осуществляли научную деятельность такие авторы как О.Арефева, 
М. Х. Байбайева, Л. П. Бобрик, К.Гребенников, В. Н. Гузненков, Ж. Ж. Джана-
байев, С. В. Жилич, Е. Ю. Жохова, В. В. Князиков, В. В. Корешков, А. М. Лей-
бов, М.Матвеева, Л. В. Павлова, Ю. И. Притула, А. Б. Пузанкова, М. Б. Тала-
нова, Е. М. Третякова, Т. В. Чемаданова, Т. В. Чернякова и многие другие. 

В зарубежных государствах к проблемам проектирования содержания 
преподавания дисциплины инженерная компьютерная графика, разработ-
ке инновационной технологии осуществления обучения посвящены науч-
ные работы таких ученых как З.Зуо, Х. А. Гербеков, Ф.Лиарокапис, Б.Неда, 
Т. Ж. Цехтон, С. А. Сорбй, Х.Стачел.

В результате интенсивного развития возможностей использования гра-
фических программ в обучении архитектурно-строительным чертежам ком-
пьютерная графика стала отдельной дисциплиной и основной целью этой 
дисциплины является процесс интеграции во все сферы. В этом отношении 
дисциплина строительного черчения не является исключением. Интеграция 
графических программ в строительное черчение привела к появлению но-
вой науки компьютерного проектирования. 

Особенностью дисциплины «Строительное черчение» является то, что 
она позволяют переходить от реального объекта к его модели и осуществ-
лять обратный процесс, переход от модели к реальному объекту. Переход 
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от объемных форм к плоским чертежам и от плоских чертежей к объемным 
позволяет не только сохранять геометрические параметры фигур, но и вос-
станавливать их исходное положение в пространстве.

В настоящее время графические программы используются в обуче-
нии строительному черчению как дидактический инструмент, а также как 
предмет (объект изучения). То есть, они служат средством повышения на-
глядности при обучении дисциплины «Строительное черчение», является 
объектом изучения при обучении предмета компьютерное проектирование. 
Студенты в предмете компьютерного проектирования учатся использовать 
автоматизированные системы проектирования.

Из научно-исследовательских работ по проблеме использования гра-
фических программ (ArchiCAD) в строительном чертеже и анализа других 
научно-методических источников стало ясно, что специально не внедрена 
научно-обоснованная комплексная педагогическая система использования 
графических программ, основанная на принципах логической последова-
тельности и преемственности дидактики. 

В основе графических программ, преподаваемых по дисциплине ком-
пьютерное проектирование, лежат все понятия и принципы дисциплины 
«Строительное черчение». Кроме того, учитывались элементы простран-
ственного воображения, присущие пользователю во время создания диа-
логового окна графических программ (вращение объекта в воображении, 
вращение вокруг объекта, приближение и отдаление, увеличение и умень-
шение, складывание объектов, разделение и т. д.). Это приводит к появле-
нию обоснованных взглядов на дисциплину «Строительное черчение» как 
на комплексное решение. Современные графические приложения совер-
шенствуются день ото дня, предотвращая трату времени инженера. Это 
в свою очередь, указывает на то, что в инженерно-графической подготов-
ке выпускников высших учебных заведений важное значение приобретает 
дисциплина инженерное компьютерное проектирование. Проанализиро-
ваны исследовательские работы, проведенные в этом направлении. В част-
ности, Т. В. Чернякова, применяя модельную методику обучения дисци-
плине компьютерная графика, определила уровень методики обучения, 
все ее компоненты, их взаимосвязь, принципы, методы, средства и формы, 
а также разработала научные рекомендации по преподаванию дисципли-
ны. О. А. Крайнова разработала научно-методические основы разработки 
методической системы обучения компьютерной графике для специалистов 
информатики в высших учебных заведениях. В научно-исследовательской 
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работе Э. И. Рузиева разработана методика преподавания дисциплины 
«Компьютерная графика» как интегративного курса «Графика» в высших 
учебных заведениях. Однако, не уделяется внимание методике преподава-
ния дисциплины «Строительное черчение» путем сопоставления графиче-
ских программ в высших учебных заведениях. 

В настоящее время возможности графических программ АЛТ имеют 
возможности 3D-геометрического моделирования, параметризации и 4D-
моделирования, а использование графических программ АЛТ в обучении 
наукам высокоэффективно. Программное обеспечение АЛТ ArchiCAD, 
широко используемое сегодня в учебных заведениях и проектных органи-
зациях, обладает именно такими возможностями. Эти возможности слу-
жат главным помощником для развития пространственного воображения 
и самостоятельного мышления студентов. Графическое программное обес-
печение АЛТ ArchiCAD может объяснить многие темы дисциплины «Стро-
ительное черчение» (рис. 1). 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что для развития про-
странственного воображения студентов необходимо разработать пособия, 
рекомендации, мультимедийные обучающие программы по компьютерному 
моделированию проблемных вопросов на основе компьютерного моделиро-
вания, их синтеза, анализа и сравнения. Такие программы должны разраба-
тываться на основе установленных педагогических требований, технических 
параметров, а для создания оптимальных механизмов их применения в обра-
зовательной практике требуется проведение специальных исследований.

Для поднятия преподавания дисциплины «Строительное черчение» 
до уровня требований времени сбор информации по темам, указанным 

Рис. 1. Возможности графической программы ArchiCAD в преподавании дисципли-
ны «Строительное черчение»

Возможности графической программы ArchiCAD

Двумерные чертежи  
архитектурно-строи-

тельных чертежей (ор-
тогональные чертежи)  
автоматизированные

3D модель (явное 
изображение) архи-

тектурных строитель-
ных чертежей авто-

матизирована

Все чертежи архитек-
турных строительных 

чертежей приведенные 
в общее состояние 
автоматизированы
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в дисциплинарной программе и обработка их с помощью мультимедий-
ных вычислительных технологий являются принципиально-педагогиче-
скими основами графического образования на вышеизложенных принци-
пах и этот вопрос является одной из актуальных проблем современности. 
Применение современных компьютерных технологий в образовательном 
процессе целесообразно проводить параллельно, не отрицая традиционных 
педагогических технологий. Ведь такой подход дает ожидаемый результат 
в эффективном усвоении графических материалов. В частности, использо-
вание графических программ при преподавании дисциплины «Строитель-
ное черчение» обеспечивает повышение уровня понимания учебного мате-
риала. 

Для обучения не одной, а нескольким графическим программам по дис-
циплине «Строительное черчение» и обеспечения возможности студен-
тов самостоятельно осваивать новые возможности программ в будущей 
профессиональной деятельности, важна правильная организация их ау-
диторной и внеаудиторной учебной деятельности. Одним из наиболее оп-
тимальных способов эффективного использования времени, отведенного 
на дисциплину «Строительное черчение» и в то же время конкурентоспо-
собной подготовки кадров, является взаимное сопоставительное обучение 
нескольким графическим программам, относящимся к системе графических 
предметов. Сравнительный метод считается одним из путей активного ус-
воения новых знаний, потому как требует самостоятельной учебной дея-
тельности студента: поиска материала для сравнения и выделения деталей. 
Метод обучения-это сложное, многомерное обучение, в котором нет «чи-
стых» методов.

В любом образовательном процессе одновременно участвуют, дополня-
ют и взаимозаменяют друг друга несколько методов. Автор проявил интерес 
к использованию сравнительных и наглядных объяснений в лекционных за-
нятиях по дисциплине «Строительное черчение», сравнительных, репродук-
тивных и проблемных сравнений и методов исследования в практических 
занятиях. В наглядном объяснительном методе знания предлагаются «гото-
выми», педагог организует различные способы передачи знаний, студенты 
воспринимают информацию и сохраняют ее в памяти. Репродуктивный ме-
тод-здесь знания предлагаются «готовыми», педагог не только дает знания 
и объясняет их, но и студенты осознанно воспринимают, повтор материала, 
укрепление его получения. Метод проблемного обучения — педагог пока-
зывает путь изучения проблемы, объясняя ее решение от начала до конца. 
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Студенты являются не наблюдателями, а участниками мыслительного про-
цесса и решают задачи в ходе обучения. Исследовательский метод — педа-
гог формулирует проблему вместе со студентами, студенты самостоятельно 
приобретают знания при решении задачи, ускорен учебный процесс. 

В сегодняшних условиях компьютеризации всех сфер человеческой дея-
тельности в обществе важным звеном является обеспечение высокого уров-
ня компьютерной грамотности подрастающего поколения. Использование 
чисто архитектурных графических программ (AutoCAD, ArchiCAD, 3dMax, 
Lumion, Revit и другие графические программы) в преподавании дисципли-
ны «Строительное черчение» является важным фактором компьютеризации 
системы образования–формирования всесторонне зрелых интеллектуаль-
но одаренных кадров для всех сфер жизни. С помощью компьютеризации 
образования моделируются, управляются, изучаются и диагностируются 
явления и процессы не только в природе и обществе, но и в образователь-
ном процессе. Современные компьютерные технологии открывают новые 
возможности. В результате сложные расчетные проектные работы создают 
возможности для быстрого поиска собственных решений. Эти технологии 
также влияют на систему образования и широко используются в процессе 
обучения. Существует огромное количество графических программ и сис-
тем для проектных работ в области строительного черчения, которые мож-
но использовать в зависимости от типа занятия. 

В научно-исследовательской работе Ш. Д. Дилшодбекова исследователь-
ский метод обучения с использованием компьютера обеспечивает самосто-
ятельную творческую деятельность студентов в процессе проведения науч-
но-технических исследований в рамках определенной темы. Это результат 
использования метода, активного исследования, стремления к творчеству 
и игры. В результате это будет более успешным, чем использование других 
вышеперечисленных методов. Исследовательский метод обучения включает 
в себя изучение предметов и ситуаций в процессе воздействия на них. Для 
успеха необходима отзывчивая среда. В сегодняшнюю эру технологий су-
ществуют электронные книги, учебные пособия, практические руководства 
и т. д. 

В основном они вербальные (текстовые) и служат источником информа-
ции для пользователей. Возникла потребность в создании мультимедийно-
го электронного учебника по строительному черчению. В ходе анализа ин-
формации, приведенной по темам дисциплины «Строительное черчение», 
у студентов формируется четкое представление в результате демонстрации 
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проектной работы в виде анимации. Поэтому необходимо опираться на эти 
знания в процессе выполнения графических задач. Если при выполнении 
графического задания возникла проблема, можно воспользоваться приме-
рами решения по темам в разделе сборника заданий электронной книги. 

Предложения по совершенствованию существующих методик препода-
вания предмета «строительное черчение» представлены на таблице 1.

Таблица 1
Существующие и усовершенствованные методы

Существующие Усовершенствованные

При использовании инновацион-
ных технологий использовалась 
только графическая программа 
AutoCAD.

В нашей исследовательской работе при 
применении инновационных технологий 
была разработана методы использования 
нескольких графических программ (ArchiCAD, 
Lumion, Photoshop, AdobeFlash).

Для обеспечения наглядности 
в учебном процессе использова-
лись простые бумажные плакаты

В нашей исследовательской работе разра-
ботана методы использования современных 
электронных наглядных материалов.

Проблемные ситуации при объ-
яснении студентам сути темы 
решались устно или на доске

В нашей исследовательской работе раз-
работана методы освещения проблемных 
ситуаций (одновременного отображения 
трехмерных и двумерных чертежей здания) 
посредством удобных функциональных воз-
можностей графических программ при объяс-
нении студентам сути темы.

Использование видео — и ани-
мационных роликов, которые 
считались важным фактором 
развития пространственного 
воображения студентов

В нашей исследовательской работе разрабо-
тано использование сложных современных 
анимационных роликов (сделанных в после-
довательности роликов) 

Проведение традиционных за-
нятий

В нашей исследовательской работе разра-
ботана методы использования графических 
программ, электронных анимационных учеб-
ников в традиционном учебном процессе

Использование простых бумаж-
ных тестов при оценке знаний 
студентов

В нашей исследовательской работе разра-
ботана методы использования электронных 
тестов при оценке знаний студентов
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Усовершенствованы такие методические условия преподавания дисципли-
ны «Строительное черчение», как поэтапное проектирование графических 
форм отражения выбранного объекта средствами графических программ, 
разработка критериев выбора комплекса проектных заданий, направленных 
на развитие креативного потенциала студентов, обеспечение интенсификации 
технологической и рефлексивных фаз проектной деятельности. 

Вместо заключения следует отметить, что совершенствование методи-
ки обучения дисциплине «Строительное черчение» средствами графиче-
ских программ служит эффективным инструментом реализации проект-
ной работы и проектно-исследовательской работы студентов на основе 
графических программ. Благодаря этим возможностям учителя получают 
возможность контролировать проектирование, воображажение и свобод-
но творческое мышление студентов и их полученные знания. Кроме того, 
тот факт, что принцип работы этих программ основан на одних и тех же 
законах, гарантирует, что студентв будут иметь одинаковое представление 
о пространстве, плоскостях, соотношении объектов в пространстве.

Доказательством всех проблем, выдвинутых в научно-исследовательской 
работе, является правильность формулировки в педагогической опытно-ис-
пытательной работе, когда опытно-испытательные процессы осуществляются 
в три этапа, ориентированных на поэтапное решение поставленной задачи:

Доказательство всех проблем, выдвинутых в научно-исследователь-
ской работе, осуществлялось в три этапа, ориентированных на поэтапное 
решение поставленной задачи, на взаимосвязь процессов эксперименталь-
но-опытного процесса и на то, насколько оно верно нашло свое отражение 
в педагогических экспериментально-опытных работах: 

На первом этапе (2017–2019 гг.) была собрана теоретическая инфор-
мация, служащая для раскрытия сути проблемы научного исследования. 
В образовательном процессе были изучены и обобщены содержание всей 
научной, научно — популярной литературы, учебных ресурсов, опыт рабо-
ты кадров специалистов, интеграция компьютерной графики в ряд дисци-
плин строительного черчения и ее взаимосвязь с современным состоянием 
и проблемами обучения на основе компьютерной графики и графических 
программ.

На первом этапе экспериментально-опытной работы был выполнен ряд 
мероприятий:

 определение основного направления теоретической части исследо-
вания;
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 изучение уровня использования графических программ в высших 
учебных заведениях;

 изучение, анализ и сопоставление необходимых учебно-норматив-
ных документов, учебно-методических ресурсов по строительному 
черчению, по которым проводится исследование;

 изучение педагогических условий в вузах для проведения педагоги-
ческой экспериментально-опытной работы;

На втором этапе (2019–2020 гг.) были апробированы теоретические 
и практические основы развития знаний и пространственного мышления 
студентов путем взаимного сопоставления современных графических про-
грамм (Archicad) при обучении предмету «Строительное черчение» в вузах, 
выбранных как экспериментально-опытные площадки.

В соответствии с планом был реализован ряд целей, поставленных в пе-
дагогической экспериментально-опытной работе:

 наблюдение, изучение и анализ занятий по дисциплинам «Строи-
тельное черчение» и «Компьютерная графика»;

 обогащение и обновление новыми данными в проводимой научно-
исследовательской работе и на этой основе совершенствование мето-
дики внедрения в практику изученных проблем на основе современ-
ного подхода;

 всесторонний анализ результатов проведенных экспериментально-
опытных работ;

 определение уровня усвоения студентами учебного процесса посред-
ством применения электронного учебника, соответствующего новым 
образовательным стандартам, новых современных вариантов, побу-
ждающих к проектированию, анимационных роликов, видеоуроков 
и анимационных тестов по теме.

На третьем этапе (2021) были проведены заключительные эксперимен-
тально-опытные работы. Были исправлены недостатки проводимой рабо-
ты по развитию методики преподавания предмета строительного черчения 
в вузах с помощью графических программ, с использованием методов мате-
матической статистики проанализированы результаты экспериментально-
опытных работ.

Учтена однородность уровня знаний студентов в группах. Для опреде-
ления эффективности предлагаемой методической системы были проана-
лизированы результаты контрольных и обобщающих занятий, полученных 
от студентов, как по качественным, так и по количественным показателям.
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На сегодняшний день существуют различные методы оценки результа-
тов педагогического эксперимент-опыта, наиболее популярным видом ко-
торых является анкетирование-опросник, тестирование. При проведении 
педагогической экспериментлаьно-опытной работы особое значение имеет 
своевременность и систематичность ее проведения и анализа результатов, 
совершенствование средств метода экспериментально-опытной работы 
в зависимости от результата. Многократное проведение в течение учебно-
го года в отобранных экспериментальных группах наглядно демонстрирует 
эффективность предлагаемой методики. При условии проведения экспе-
римента один раз, ожидаемого результата добиться не удастся. Появляется 
возможность сравнивать, анализировать и определять динамику изменения 
результатов многократно проводимых экспериментально-опытных работ.

При проведении экспериментально-опытной работы осуществлено ис-
пользование анкетирования-опроса, автоматизированного многовариант-
ногое уровневого тестирования, интеллектуальных компьютерных игр.

При этом в основном использовался мультимедийный электронный 
учебник (мультимедийная электронная книга, набор уровневых заданий, 
многовариантный автоматизированный тест, интеллектуальные компью-
терные игры, видеоуроки, виртуальные детальные модели, глоссарий), анке-
та-опросник оценивался на основе автоматизированных многовариантных 
уровневых тестов. Экспериментально-опытные работы продемонстриро-
вали преимущества графического программного обеспечения ArchiCAD 
в области строительного черчения при расширении пространственного во-
ображения студентов в процессах приобретения знаний, а также его эффек-
тивность в экономии времени.

Представлен сравнительный анализ результатов заключительного эта-
па экспериментально-опытной работы по совершенствованию методики 
использования графических программ при обучении архитектурно-строи-
тельным чертежам (табл. 2).

По анализу результатов опытно-экспериментальной работы установле-
но, что у студентов экспериментальной группы, вовлеченных в процесс ис-
следования по сравнению со студентами контрольной группы, эффективно 
формируются знания, умения и навыки. Для объективной оценки данной 
ситуации проводится статистический анализ и лишь уточняющее заключе-
ние подтверждает то, что экспериментально-опытная работа была прове-
дена правильно и эффективно с научной, педагогической, технологической 
и методической точек зрения. Даже в период утверждающего эксперимент-
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опыта для проведения статистического анализа были выбраны методы Стю-
дента и Пирсона. 

Данный метод позволяет выявить и объективно оценить показатели, от-
меченные в двух группах. Суть метода математической статистики заключа-
лется в том, что на начальном этапе статистические показатели, зафиксиро-
ванные в экспериментальных и контрольных группах, определялись в виде 
выборок и формировались вариационные ряды по оценочным показателям.

На диаграмме это выглядит следующим образом.

Таблица 2
Сравнительный анализ уровней совершенствования методики 

использования графических программ при обучении архитектурно-
строительным чертежам (в цифрах и процентах)

Группы Кол-во 
студентов

Результаты усвоения (в %)

высокий средний низкий

Экспериментальная группа 157
77

49
52

33
28

18

Контрольная группа 153
43 

28
58 

38
22 

34

Рис. 2. Диаграмма уровней совершенствования методики использования графиче-
ских программ при обучении архитектурно-строительным чертежам
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Как видно из диаграммы, высокие и средние значения в эксперименталь-
ной группе были выше, чем в контрольной группе. Отсюда следует, что сред-
ний показатель усвоения после эксперимента выше (77,0 — 63,7) =на 13,3%.

Следовательно, на основе вышеуказанных результатов в контрольной 
группе был проведен математический статистический анализ точности 
среднего показателя усвоения в экспериментальной группе, в ходе которого 
были обнаружены средние значения для состояния в конце эксперимента, 
выборочная дисперсия, показатели вариации, критерий выборки Стюдента, 
степень самостоятельности на основе критерия Стюдента, критерий соот-
ветствия Пирсона и надежные отклонения (таблица 3).

Таблица 3
-
Х

-
Y S2

x S2
y Cx Cy Tx,y K X2

n,m ∆x ∆y

2,31 1,91 0,5739 0,7319 2,62 3,63 4,44 308 17,11 0,11 0,13

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что критерии 
оценки эффективности обучения по совершенствованию методики исполь-
зования графических программ при обучении архитектурно-строительным 
чертежам являются больше единицы, а критерий оценки уровня знаний- 
больше ноля. 

Из этого следует, что показатель усвоения в экспериментальной группе 
выше (на 13,3), чем в контрольной группе.

Вышеприведенный статистический анализ показывает, что статистиче-
ский анализ, проведенный по результатам исследования и представленный 
в диссертации, демонстрирует эффективность экспериментально-опытных 
работ и подтверждают поставленную нами цель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Автоматизированно-дидактические возможности графических CAD 

программ по созданию архитектурных композиций выявлены путем 
непосредственного учета продуктивности уровней идентивности таких 
компонентов, как конструирование, прогнозирование, моделирование 
с динамически-архитектурной преспективной методикой, определяю-
щей эффективность преподавания дисциплины строительное черчение;
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2. Технология направления студентов на научно-исследовательскую и про-
ектную работу усовершенствована путем объединения объемных тем 
дисциплины строительное черчение в крупные блоки по принципу кон-
центризма, расширения дидактических возможностей обучения, рас-
становки приоритетов в устойчивости показателя идентивности пара-
метров профессионально-мотивационной деятельности, креативности, 
аналитического и синтетического мышления;

3.  Усовершенствованы такие методические условия преподавания дисци-
плины «Строительное черчение», как поэтапное проектирование графи-
ческих форм отражения выбранного объекта средствами графических 
программ, разработка критериев выбора комплекса проектных заданий, 
направленных на развитие творческого потенциала студентов, обеспе-
чение интенсификации технологической и рефлексивных фаз проектной 
деятельности. 

4.  Для повышения познавательных навыков и умений студентов при пре-
подавании предмета «Строительное черчение» создан и внедрен в пра-
ктику мультимедийный электронный учебник (моделирование ком-
пьютерной графики (2D, 3D), мультимедийные технологии (звуковые, 
анимационные, видеофрагменты), интеллектуальные компьютерные 
игры (словесные игры, кроссворды), виртуальные детальные модели 
(виды деталей по принципу от простого к сложному). 

5.  Методика обучения строительному черчению усовершенствована на ос-
нове формирования визуальной коммуникации в архитектурной среде 
с помощью автоматизированных программ, проектирования с исполь-
зованием поиска силуэтов, обеспечения оптимальной гармонии графи-
ческой деятельности студентов с пространственным и логическим мыш-
лением, направленной на создание аксонометрических и перспективных 
изображений объектов;

6. Разработаны и апробированы результаты исследований, рекомендации 
по широкому использованию графических программ в развитии способ-
ностей студентов к проектированию, свободному творческому мышле-
нию и воображению. 

7. Экспериментальное апробирование эффективности обучения на основе 
графических программ и математико-статистический анализ получен-
ных результатов показали повышение качества и результативности об-
учения с 72,1% до 85,2%, то есть в 3,18 раза, при этом показатели знаний 
в среднем увеличились на 13,3%. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу индивидуально-психологических осо-
бенностей возрастных периодов человека и актуальной проблеме 
современных подростков — развитию умений социализации и своей 
личности для принятия их обществом. Автором представлены су-
ществующие российские программы помощи подросткам; проана-
лизированы основные источники информации у современных под-
ростков; рассмотрены настольные ролевые игры в качестве решения 
проблем социализации.
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сти, подростки



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023 | 97

О.Р. Раменская, С.Г. Сидорова ■ Игрофикация как средство социализации подростков

В условиях современной информационной эпохи социализации в обра-
зовании приобретает большую значимость по сравнению с концом ХХ 

века. Эта особенность связана с тем, что в последние два–три десятилетия 
изменилось отношение общества к средствам коммуникации и массовой 
информации [1, с. 134]. 

Сегодня тема социализации и развития личности подростков явля-
ется актуальной. Для поддержки подростков проводится множество го-
сударственных программ, одними из них являются указ президента РФ 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» и Федеральный проект «Развитие системы под-
держки молодежи («Молодежь России»). Также строятся центры помощи 
и все больше придаются огласке возможные проблемы у подростков и спо-
собы их решения.

Целью работы является анализ социализацией и развитие личности под-
ростков через игрофикацию.

GAMIFICATION AS A MEANS OF SOCIALIZING 
TEENAGERS 
Ramenskaya O. R., 
undergraduate student
Far Eastern Federal University

Sidorova N. G., 
CSc in Economic, Professor
Far Eastern Federal University

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of individual psychological age pe-
riods of a person and the current problems of a modern teenager — the 
development of socialization skills and their personality for their accep-
tance by society. The author of this Russian program for helping teenag-
ers; the main sources of information among modern youth are analyzed; 
tabletop role-playing games are considered as a solution to socialization 
problems.

KEYWORDS: socialization, gamification, personality development, teen-
agers
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Социализация в разных возрастных периодах
Каждому этапу развития человека присущи разные психологические осо-
бенности. В раннем возрасте до трех лет ведущей деятельностью ребенка 
являются предметная деятельность и сюжетно-ролевая игра. В данном воз-
растном периоде ребенок учится, он смотрит на поведение других и перени-
мает его на себя [2, с. 100].

Следующим возрастным периодом является дошкольный период, в ко-
тором находятся дети возрастом от трех до семи лет. В дошкольном возра-
сте дети учатся соответствовать общественным нормам и правилам. На дан-
ном возрастном этапе ребенок проявляет большой интерес к познанию 
окружающего мира. Старший дошкольник с одинаковым усердием старает-
ся овладеть той информацией, которую способен осознать в рамках своего 
возрастного периода, и теми знаниями, которые он пока не может коррект-
но и глубоко понять [3, с. 108].

Становясь старше и находясь в возрасте от семи до двенадцати лет, дети 
вступают в следующий этап жизни и становятся младшими школьниками. 
Они учатся социально-психологической адаптации, обретать собственный 
взгляд на мир, нести ответственность за свои поступки, переживать эмоци-
ональный дискомфорт и принимать непохожесть других [4, с. 193].

После двенадцати лет наступает подростковый возраст, длящийся до во-
семнадцати лет. В данном возрасте развивается самоопределение и самосоз-
нание, расширяется круг общения, нахождение в коллективе закладывает 
у подростка, то насколько он будет принимать или не принимать себя как 
личность [5, с. 53]. 

Проанализировав вышеописанные особенности различных возрастов 
можно сделать вывод, что с момента рождения и на протяжении всей сво-
ей жизни человек включен в социализацию. Находясь в образовательной 
организации, семье или на производстве, на него оказывается целенаправ-
ленное, специально организованное воздействие в виде воспитания и об-
учения. По словам Л. С. Выготского, среда выступает в развитии личности 
и ее специфических человеческих свойств не как обстановка, она играет 
роль «источника развития» [6, с. 142]. В данной статье будет рассмотрены 
основные черты подросткового возрастного периода.

Для более подробного понимания темы был проведен социальный опрос 
среди подростков с целевой аудиторией четырнадцать, пятнадцать, шест-
надцать и семнадцать лет. Социальный опрос направлен на выявлении со-
стояния современной молодежи ее увлеченности в настольных играх. 
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Опрос состоит из 15 вопросов. Всего в опросе поучаствовало 50 человек 
от 14 до 17 лет. 

На вопрос об ощущение себя в школе 58% (29 человек) ответило, что 
в целом все нормально, но присутствуют вещи, которые не нравятся, а 8% 
(4 человека) ответило, что у них все плохо, что можно увидеть на рисунке 1.

На вопрос о нагрузке в школе 48% (24 человека) ответило, что в школе 
большая нагрузка, но на себя время тоже остается, а 6% (3 человека) ответи-
ло, что время совсем ни на что не хватает.

На пятый вопрос о том, как учащиеся справляются со стрессом многие 
ответили, что занимаются расслабляющими вещами, которые нравятся (иг-
рают в игры, смотрят фильмы, принимают теплые ванны), остальные отве-
тили, что либо не могут справиться со стрессом, либо избегают его.

На шестой вопрос, о том, как много у вас друзей, 46% (23 человека) от-
ветили, что есть группа, с которой они общаются, 2% (2 человека) ответили, 
что у них нет друзей.

На седьмой вопрос, о том, ходите ли вы на дополнительные занятия 72% 
(36 человек) ответили, что ходят.

В следующем вопросе, о том сколько часов они на это тратят, 44,4% 
опрашиваемых (16 человек) ответили 2–4 часа в неделю, остальные тратят 
от четырех и больше, 5,6% (2 человека) тратят 1 час в неделю, что представ-
лено на рисунке 2.

В девятом вопросе, о том играете ли вы в настольные игры и как часто, 
60% (30 человек) ответили, что совсем не играют, 30% (15 человек) ответи-
ли, что играют редко, пару раз в месяц, а 10% (5 человек) играют пару раз 
в неделю.

В десятом вопросе, о том, в какие игры вы играете, опрашиваемые дали 
самые разнообразнее ответы, среди предложенных игр были и такие попу-

Рис. 1. Ответы на вопрос «Как Вы себя ощущаете в школе?», исследование автора

Все нормально, но есть некоторые вещи, 
которые мне не нравятся

Мне все нравится, все здорово

В целом, так себе, но есть неплохие вещи

Все плохо, лучше бы не ходить сюда
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лярные, как лото, карты, шахматы, монополия, так и те, которые известны 
меньшему кругу людей, например экивоки и свинтус.

В одиннадцатом вопросе, о том играете ли вы в компьютерные игры, 
46% (23 человека) ответили, что совсем не играют, 28% (14 человек) играют 
каждый, а 12% (6 человек) играют редко, пару раз в месяц.

В следующем вопросе, о том в какие игры играют опрашиваемые, многие 
ответили, что играют в такие игры, как Genshin Impact, Майнкрафт, PUBG.

В тринадцатом вопросе, о том, с какой целью вы играете в вышесказан-
ные виды игр 35,5% (22 человека) ответили, что играют, чтобы отвлечься 
от рутины, 22,6% (14 человек) чтобы скоротать время, 14,5% (9 человек) для 
собственного развития, 12,9 (8 человек) чтобы сбежать от проблем, 11,3% 
(7 человек) ищут общения и 3,2% (2 человека) так зарабатывают, что видно 
рисунке 3.

В четырнадцатом вопросе, о том, хотели бы учащиеся поиграть в на-
стольные ролевые игры 36% (18 человек) ответили, что скорее всего да, 30% 
(15 человек) с энтузиазмом хотели бы поиграть, 18% (9 человек) скорее все-

Рис. 2. Ответы на вопрос 
«Сколько часов в неделю Вы 
тратите на дополнительные 
занятия?», исследование автора

Рис. 3. Ответы на вопрос «С какой целью Вы играете в игры (компьютерные и/или 
настольные)?», исследование автора
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го нет, 10% (5 человек) не знают, что это за игры, 6% (3 человека) не хотели 
бы, что наглядно видно на рисунке 4.

В последнем вопросе в котором представлено описание настольных ро-
левых игр и есть вопрос, заинтересовали ли учащихся такие игры, 3 людям 
понравилось и они хотели бы сыграть, оставшимся двум не понравилось 
и они не хотели бы поиграть.

Из полученных ответов можно сделать вывод, что у современной мо-
лодежи присутствуют различного рода проблемы в жизни, они много вре-
мени проводят за учебой и дополнительными занятиями, из-за чего у них 
копится стресс, с которым они справляются с помощью разнообразных 
отвлечений от реальности, таких как просмотр фильмов и сериалов, вре-
мяпровождение за компьютерными или настольными играми и прием те-
плых ванн. Анализ ответов показывает, что уход в виртуальный или воо-
бражаемый миры является популярным и действенным средством борьбы 
со стрессом. 

Источники информации подростков
Данные об источниках взяты из опроса, проводимого на базе несколь-
ких школ. В исследовании приняло участие 159 подростков в возрасте 
от 13 до 17,5 лет. Согласно исследованию информационных предпочтений 
в группе подростков из Москвы Интернет занимает лидирующую позицию 
как предпочитаемый источник получения информации (100% опрошен-
ных подростков). Наиболее востребованными источниками информации 
в данной выборке после Интернета выступает личный опыт респондентов 
(74%). Опыт друзей и близких в качестве источника информации отмети-

Рис. 4. Ответы на вопрос «Хотели ли бы Вы попробовать поиграть в настольные 
ролевые игры?», исследование автора
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ли 43% подростков. Музыку как источник информации в группе москов-
ских подростков выбрало 38% респондентов. Далее следует телевидение 
и кинофильмы (по 29%), книги (24%). Наименьшей популярностью среди 
респондентов пользуются печатные издания (газеты и журналы) (15%). 
Радио как источник информации рассматривает меньшая часть выборки 
(15%) московских подростков, другие источники получения информации 
отмечены у минимального числа респондентов (9%).

Анализ результатов эмпирического исследования информационных 
предпочтений в группе подростков, проживающих в Краснодарском крае, 
показал, что наиболее предпочитаемым источником информации для них 
является телевидение (92% опрошенных подростков). Опыт друзей и близ-
ких в качестве источника информации отметили 85% подростков. Далее 
следует личный опыт (80%), Интернет (78%), книги (68%) и кинофильмы 
(65%). Музыку как источник информации в данной выборке выбрало 35% 
опрошенных. Крайне низкой популярностью среди респондентов данной 
выборки пользуются печатные издания (газеты и журналы) (8%). Другие 
источники информации приводит 6% опрошенных подростков. Радио как 
источник информации рассматривает наименьшая часть выборки (5%) 
подростков из Краснодарского края [7, с. 7]. (см. рис. 5).

Рис. 5. Результаты опроса подростков.
1 — Интернет; 2 — Личный рпыт; 3 — Опыт близких; 4 — Музыка; 5 — Телевиде-
ние; 6 — Кинофильмы; 7 — Книги; 8 — Журналы и газеты; 9 — Радио; 10 — Другие 
источники
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Для подростков важен личный опыт и опыт друзей и близких. Игрофи-
кация может войти в эту сферу получения информации.

Поколение «Z» в теории поколений
Основоположниками теории поколений являются экономист и социолог Н. 
Хоув и историк В. Штраус. Сущность теории заключается в том, что соци-
альное поколение — это общность индивидов, рожденных в один двадцати-
летний период. Представители одного поколения, согласно позиции амери-
канских исследователей, обладают общими критериями:

1. Включенность в общий социально-исторический контекст;
2. Близкие модели поведения и общие ценности;
3. Внутреннее ощущение и осознание индивидами принадлежности 

к своему поколению [8, с. 3].
Поколение «Z» также называют «цифровые люди», «зумеры» или «дети 

гаджетов». К основным чертам представителей поколения «Z» относится 
пристрастие к постоянному и непрерывному использованию различных 
гаджетов и склонность к жизни в виртуальной реальности. Окруженные 
потоками различной информации, они росли, приобретая гораздо более 
широкий кругозор, нежели их старшие поколения. Высокая эрудирован-
ность также является одной из главных черт представителей этого поколе-
ния [9, с. 190]. 

Поколение Z склонно к принятию плюрализма мнений. Это способность 
к абстрактному мышлению, степень погружения в проблему, способность 
к принятию новых ценностей, разделение личного и публичного, решение 
важных проблем. Способность поколения Z к оценке разных мнений и са-
мостоятельному мышлению показывает, что использование настольных ро-
левых игр как вид игрофикации для развития личности подойдет данному 
поколению [10, с. 85]. 

Игрофикация в образовании помогает интереснее преподносить мате-
риал и расширить кругозор учеников. Одним из предметов игрофикации 
являются настольные игры. Они помогают людям формировать различные 
умения и навыки путем проживания различных жизненных ситуаций, фор-
мировать личность и обогащать знания.

Настольные ролевые игры
По жанровой принадлежности игры делятся на:

1. абстрактные (шахматы, нарды);
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2. карточные;
3. коллекционные карточные (свою игровую колоду участник собирает 

сам и далее разыгрывает ее во время игровой партии);
4. еврогеймы (разновидность игр немецкого стиля, отличающаяся вы-

соким значением собственного решения игрока, нежели везением, 
и относительно небольшой длительностью партии);

5. америтреш (разновидность игр американского стиля, требующая 
от игрока минимум интеллектуального напряжения и характери-
зующаяся высоким значением везения и высокой продолжительно-
стью партии);

6. социальные игры (игры, отличающиеся активным взаимодействием 
участников);

7. ролевые игры (игры, требующие наличие ведущего, рассказываю-
щего участникам историю-сюжет игры, и отличающиеся значитель-
ным объемом правил и миниатюр и высокой продолжительностью 
партии);

8. пати-геймы (настольные игры с элементарными правилами, рассчи-
танные на короткую партию) [11, с. 342]. 

Для анализа социализации подростков выбран жанр ролевых игр. Дан-
ный жанр появился в мире более чем 50 лет назад. Игровой процесс дан-
ного жанра заключается в том, что люди в группе 3 до 8 человек создают 
своих персонажей и отправляются за них в некое путешествие. Ведущий 
или мастер, является как автором, так и рассказчиком, который создаёт 
вымышленный мир и ситуации для игроков. На своем пути игроки могут 
встретить монстров, злодеев, других существ и явления [12, с. 99].

Опытные игроки отмечают, что большинство словесных игр постро-
ены на основе реальных исторических событий и ситуаций в странах 
в определенный период. Выбрав приключение с историческим уклоном, 
игрок может получить дополнительные знания об истории, географии, 
экономике и многом другом. Более того люди прокачивают коммуникаци-
онные навыки, из-за необходимости доходчиво объяснять свои действия 
и фантазию путем придумывания истории на ходу.

Настольные игры могут быть представлены как возможный метод иг-
рового обучения. Они обладают воспитательным потенциалом, так как 
могут моделировать различные ситуации, давать искать оптимальные ре-
шения и возможность наглядно убедиться в его верности или ошибочно-
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сти. Кроме того, сюжетная составляющая той или иной настольной игры 
позволяет разработать соответствующий художественный фон мероприя-
тия по мотивам этой игры.

В настоящее время настольные игры уже применяются в образовании, 
например ролевые игры могут также помогать учащимся психолого-педа-
гогического класса определить значимость собственной будущей профес-
сии и ее место в развитии культуры общества.

Ролевая игра состоит из различных этапов, представленных на рисун-
ке 6. На каждом из которых у учащихся формируются различные компо-
ненты социальной культуры.

На этапе подготовки учащиеся действуют так, как считают нужным. 
Они выражают «я», свои силы и возможности. 

На этапе ввода в игру педагоги сокращают свое участие и дают уча-
щимся возможность заняться саморегуляцией. 

На этапе проведения максимально развивается коммуникативный 
компонент социальной культуры. Участник готовится к представлению 
собственных достижений, осознает философию каждой отдельной специ-
альности.

На этапе межгрупповой дискуссии учащийся вживается в свою роль, он 
участвует в игровых сценариях, вызывающих разные эмоциональные ре-
акции и строит планы на дальнейшее развитие.

На этапе анализа и обобщения учащиеся анализируют свои и чужие 
мысли. Участники игры определяют, что понравилось лично им и что им 
может помочь в дальнейшей личной и профессиональной жизни. 

Другим примером может служить игра «Тайны города У». Игра пред-
назначена для ознакомления детей дошкольного возраста с известными 
местами и достопримечательностями города. Кроме этого, игра — от-
личный способ тренировки визуальной памяти. В игру можно играть как 
в команде, так и индивидуально. Игра предполагает минимум 2 игрока. 
В наборе есть основное игровое поле, на котором изображены достопри-
мечательности города Ульяновска, множество карточек-подсказок и фиш-
ки игроков. Нужно разложить игровое поле так, чтобы каждой команде 
или участнику игры было хорошо его видно, после этого установить фиш-
ки игроков. Очередь игры определяется жеребьевкой. Фишка передвигает-
ся на первую клетку, когда участник назовет свое имя (название команды), 
затем ход переходит следующему игроку. После хода второго игрока ход 
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вновь переходит первому игроку, и для того, чтобы он переместился даль-
ше, ему необходимо назвать достопримечательность города Ульяновска, 
которая изображена на картинке, если он затрудняется, ведущий дает ему 
карточку-подсказку, после прочтения которой он переходит на следую-
щую ступень, а ход переходит второму игроку. Если игрок может назвать 
достопримечательность без карточки-подсказки, он проходит через одну 
ступень вперед. Побеждает игрок, который первым дойдет до финиша [13, 
с. 52].

Данные ролевые игры отправляют участника в искусственно создан-
ную ситуацию, из-за чего у учащихся происходит развитие мыслительной 
деятельности, в которой они анализируют окружающие их обстоятельст-
ва и формируют жизненные позиции. Педагоги в свою очередь разбирают 
поведение учащихся и формируют потенциальную возможность достиже-
ния успеха в педагогической деятельности [14, с. 393].

Заключение
Потребность в социализации прослеживается на каждом из этапов челове-
ческого взросления. Благодаря социализации человек учиться нормам, цен-
ностям, навыкам и знаниям общества, что позволяет ему чувствовать себя 
сопричастным к другим людям.

Социализация может происходить через воспитание и обучение в раз-
ных сферах деятельности. Подростки предпочитают обучаться с использо-
ванием интернета, на основе личного опыта, опыта друзей и близких про-
слушиванием музыки или телевидения. 

Современных подростки входят в поколение «Z». Они окружены инфор-
мацией, имеют широкий кругозор, высокую эрудированность, понимают 
важность своей личности и с пониманием относятся к другим. Поэтому ис-
пользование игрофикации в обучении может стать решением их проблем, 
так как имеет схожие черты с данным поколением.

Настольные ролевые игры, как предлагаемая игрофикация, могут 
быть использованы в обучении формируя мышление и развивая навыки 
общения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются теоретико-методологические основы фор-
мирования математической грамотности обучающихся как компо-
нента функциональной грамотности. Математическая грамотность 
является неотъемлемой составляющей современной функциональ-
ной грамотности человека, позволяющей успешно ориентироваться 
в сложном и динамичном мире информации. При этом анализ психо-
лого-педагогических работ показал, что вопросы формирования ма-
тематической грамотности в процессе обучения математики не явля-
ются предметом научно-педагогических исследований, в связи с этим 
повышается актуальность данной проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая грамотность, функциональ-
ная грамотность, теоретико-методологические основы, федераль-
ный государственный образовательный стандарт. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах основно-
го и среднего общего образования выделена необходимость привести 

российское школьное образование на высокий уровень в соответствие с по-
требностями времени и современного общества. Главным компонентом при 
этом выступает функциональная грамотность, определяемая как «способ-
ность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 
жизни и деятельности на основе прикладных знаний». В связи с этим ста-
новится актуальным определение сущности функциональной грамотности 
школьников. Для решения данной проблемы были проанализированы ра-
боты учёных и положения международного исследования PISA, в рамках 
которого впервые были разработаны подходы к формированию и оценке 
функциональной грамотности.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF 
STUDENTS’ MATHEMATICAL LITERACY AS A 
COMPONENT OF FUNCTIONAL LITERACY 
Mazneva G. V., 
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ABSTRACT
The article examines the theoretical and methodological foundations of the 
formation of students’ mathematical literacy as a component of functional 
literacy. Mathematical literacy is an integral component of modern human 
functional literacy, which allows one to successfully navigate the complex 
and dynamic world of information. At the same time, the analysis of psy-
chological and pedagogical works showed that the issues of developing 
mathematical literacy in the process of teaching mathematics are not the 
subject of scientific and pedagogical research, and therefore the relevance 
of this problem is increasing.

KEYWORDS: mathematical literacy, functional literacy, theoretical and 
methodological foundations, federal state educational standard.
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Исторически грамотность связывали с высокой степенью овладения 
навыками чтения, счёта и письма в соответствии с устоявшимися норма-
ми. Позже понятие «грамотность» расширилось от элементарных навыков 
и умений читать, считать, писать до владения более сложными показателя-
ми культурного развития человека. В словаре русских синонимов отмеча-
ется, что грамотность — это осведомлённость, знакомство, знание, компе-
тентность, квалифицированность, информированность [1].

Понятие «функциональная грамотность» развивалось в четыре этапа, 
которые выделила доктор педагогических наук, профессор В. А. Ермоленко:

 конец 1960 г. — начало 1970 г. Функциональная грамотность понима-
ется как достаточное умение читать и писать для «повышения про-
изводительности труда и улучшения условий жизни работника и его 
семьи»;

 середина 1970 г. — начало 1980 г. Осознание функциональной гра-
мотности как проблемы развитых стран. Введение ЮНЕСКО поня-
тия «функционально безграмотного человека» (человека, который 
не владеет необходимыми навыками для его нормального функцио-
нирования в обществе);

 середина 1980 г. — конец 1990 г. У функциональной грамотности по-
является роль «пожизненного» образования, становления личности;

 начало XXI века. Осознание необходимости повышения функцио-
нальной грамотности, как гаранта устойчивой жизнеспособности 
человека, средства его успешной деятельности в меняющемся мире. 
Акцентирование функционального чтения, как средства развития 
функциональной грамотности [4].

Рассмотрение функциональной грамотности в рамках PISA, междуна-
родной программы для оценки образовательных показателей обучающихся, 
охватывает сферу умений и знаний, неотъемлемых для успешной адапта-
ции подростков в современной обществе. Таким образом, функциональная 
грамотность в PISA — это набор определенных компетентностей, где под 
компетентностью подразумевается способность обучающихся применять 
в жизненных ситуациях знания и умения, полученные в школе. 

Проведя анализ представленных определений можно сделать вывод, что 
основными составляющими функциональной грамотности выступают спо-
собность личности действовать и принимать решения в современном обще-
стве, используя полученные знания, умения и компетенции. Отметим, что 
функциональная грамотность проявляется в действиях учащихся, а оценка 
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уровня сформированности функциональной грамотности может осуществ-
ляться через оценку определенных стратегий действий, поведения учащих-
ся, которые они могли бы продемонстрировать в различных ситуациях ре-
альной жизни.

Необходимо отличать функциональную грамотность от элементарной 
грамотности, которая предполагает владение личностью такими умени-
ями, как чтение, письмо, слушание, решение арифметических действий 
разного уровня. Функциональная грамотность представляет собой более 
высокий уровень умений и навыков, который способствует успешному, 
продуктивному решению социальных и профессиональных задач. В отли-
чие от элементарной грамотности как способности личности читать, пони-
мать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифмети-
ческие действия, функциональная грамотность есть такой уровень знаний, 
умений и навыков, который обеспечивает нормальное функционирование 
личности в системе социальных отношений и считается минимально необ-
ходимым для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах деятельности. 

Выделяют элементарную функциональную грамотность и фундамен-
тальную функциональную грамотность. Элементарная функциональная 
грамотность понимается, как характеристика, применимая, к лицу, овла-
девшему базовыми знаниями, умениями и навыками счёта, чтения, письма 
и интерпретации небольшого текста, связанного с социально-бытовыми 
темами. Под фундаментальной функциональной грамотностью понима-
ется характеристика человека, гармонично использующего постулаты ба-
зовой знаниево-центристской образовательной парадигмы, результатом 
которых являются знания, умения, навыки, и постулаты гуманистической, 
личностно-ориентированной парадигмы в виде её разновидностей (ком-
петентностно-ориентированной, субъектно-компетентностной, сетевой 
и смыслодеятельностной), результатом которой становятся метакомпе-
тенции, предметные компетенции, компетенции саморазвития, самообра-
зования и саморегуляции, которые выводят человека на уровень учебной 
и профессиональной компетентности. Овладение указанным набором 
компетенций связано с потребностями, мотивами, интересами и стимула-
ми человека, воспитанного и развитого духовно, нравственно и интеллек-
туально [7].

Таким образом, функционально грамотная личность — это человек, ко-
торый ориентируется в мире и действует в соответствии с общественными 
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ценностями и интересами, самостоятельный, познающий и умеющий жить 
среди людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми компе-
тенциями.

В качестве основных содержательных компонентов функциональной 
грамотность выделяют:

1. Читательская грамотность, как способность человека понимать 
и использовать письменное тексты, размышлять о них и занимать-
ся чтением для достижения своих целей, расширять свои знания 
и возможности, участвовать в социальной жизни.

2. Естественно-научная грамотность, определяемая как способность 
человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 
связанным с естественно-научными идеями.

3. Математическая грамотность, как способность формулировать, 
применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-
текстах: применять математические рассуждения; использовать ма-
тематические понятия и инструменты.

4. Финансовая грамотность, понимаемая как совокупность знаний, 
навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ве-
дущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

5. Креативное мышление, как способность продуктивно участвовать 
в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направ-
ленных на получение инновационных и эффективных решений.

6. Глобальные компетенции, рассматриваемые как сочетание знаний, 
умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых 
при взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой 
культурной среде [7].

Одним из важных компонентов функциональной грамотности яв-
ляется математическую грамотность, как важнейшее звено в овладении 
не только цифровыми навыками, но и способностью к аналитическому 
мышлению. Понимание свойств чисел и операций над ними — всё это 
позволяет человеку разбираться в сложных ситуациях, принимать обо-
снованные решения и строить логические цепочки. В своей работе мы 
подробно остановимся на понятии «математическая грамотность». Это 
неотъемлемый компонент, способствующий развитию аналитического 
мышления, логической последовательности мыслей и способности к аб-
страктному рассуждению. Понимание математических концепций расши-
ряет кругозор и углубляет понимание структур вокруг нас, обогащая наше 
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взаимодействие с окружающим миром. Важно подчеркнуть, что матема-
тическая грамотность не только предоставляет инструменты для решения 
конкретных задач, но и способствует развитию абстрактного мышления, 
что является неотъемлемой частью функциональной грамотности в сов-
ременном обществе.

Термин математическая грамотность впервые был упомянут в США 
в 1944 году, когда комиссией Национального совета учителей математики 
(NCTM) в послевоенных планах было озвучено, что школа должна обеспе-
чить формирование математической грамотности для всех обучающихся. 
При этом определение этого понятия не приводилось. В стандартах NCTM 
1989 года были выдвинуты пять общих целей, способствующих достиже-
нию математической грамотности обучающихся: «1) чтобы они научились 
ценить математику; 2) чтобы они приобрели уверенность в своих способ-
ностях осваивать математику; 3) чтобы они могли решать математические 
задачи; 4) чтобы они освоили математическую речь; 5) чтобы они научи-
лись рассуждать математически» [9]. 

Позже термин «математическая грамотность» появился в 1991 году 
в международных исследованиях PISA, понимаемая как способность чело-
века определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, 
высказывать хорошо обоснованные математические суждения и исполь-
зовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем по-
требности, присущие созидательному, заинтересованному и мысляще-
му гражданину. Она раскрывает перед нами не только мир точных наук, 
но и становится ключом к разгадыванию сложнейших проблем повсед-
невности. Подобно тому, как буквы составляют слова, а слова — предло-
жения, так и цифры и формулы служат основой для понимания законов 
природы, экономических взаимосвязей и даже культурных аспектов сов-
ременного общества. Недостаточное владение математикой может ограни-
чить наши возможности в мире, где количественный анализ и логическое 
мышление играют важнейшую роль.

Математическая грамотность — это ключевой аспект в формировании 
критического мышления и аналитических способностей. Она простира-
ется далеко за пределы учебных стен и находит своё применение в по-
вседневной жизни. Умение оперировать цифрами, проводить логические 
рассуждения и решать задачи не только развивает интеллект, но и способ-
ствует принятию обоснованных решений. Недостаточная математическая 
грамотность может стать преградой на пути к успешной карьере и саморе-
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ализации. Поэтому важно уделять внимание усвоению основ математики, 
чтобы быть готовым к вызовам современного мира, где числа и данные 
играют существенную роль.

Первая попытка дать четкое определение была предпринята в первона-
чальной программе PISA (Programme for International Student Assesment) 
в 1999 году [10], которое в дальнейшем было несколько раз изменено и до-
полнено для последующих циклов PISA. В настоящее время большинст-
во исследователей, как российских, так и зарубежных, используют сле-
дующее определение: «математическая грамотность — это способность 
индивидуума математически рассуждать, формулировать, применять, 
интерпретировать математику для решения проблем в различных контек-
стах реального мира» [10]. В качестве контекста могут выступать личная, 
профессиональная, научная или общественные сферы жизнедеятельности 
человека. 

В настоящее время в теории и методике обучения математики акцент 
смещается на выявление предполагаемой основы действий, которая необ-
ходима в процессе разрешения проблем в конкретной жизненной ситуа-
ции. Например, руководитель Центра оценки качества образования Ин-
ститута стратегии развития образования РАО Ковалева Г. С. раскрывает 
понятие «математическая грамотность», как «способность человека опре-
делять роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 
обоснованные математические суждения и использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие со-
зидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину» [3]. В дан-
ном контексте выделены основные характеристики математической гра-
мотности, которые описаны через способности:

 распознавать проблемы, которые могут быть решены средствами ма-
тематики;

 формулировать эти проблемы на языке математики;
 решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
 анализировать использованные методы решения;
 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы;
 формулировать и записывать результаты решения.
Проанализировав представленные характеристики, можно сделать вы-

вод, что Ковалева Г. С. рассматривает математическую грамотность как 
способность человека определять жизненные проблемы, которые возмож-
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но разрешить с помощью математических средств. Таким образом, форми-
рование и развитие математической грамотности предполагает овладение 
учащимися методом математического моделирования, что позволяет по-
сле создания математической модели реального явления или процесса раз-
работать внутримодельное математическое решение. Поэтому на уроках 
математики учащиеся должны не только ознакомиться с формулировками 
определений понятий, теорем, аксиом и их доказательствами, но и нау-
читься ими логически правильно оперировать, при необходимости осу-
ществлять поиск субъективно новых для него математических знаний [3].

Ряд российских исследователей рассматривают математическую гра-
мотность обучающихся в контексте формирования их функциональной 
грамотности (Е. Е. Алексеева [2], И. И. Валеев 6]. Так, И. И. Валеев харак-
теризует функционально грамотного школьника в отношении матема-
тической компетенции как способного выполнить цепочку действий, 
указанных в модели математической грамотности исследования PISA: 
«распознавать проблемы окружающей действительности, формулировать 
их на языке математики, решать их, применяя математические методы, 
анализировать использованные методы, интерпретировать полученные 
результаты с учетом поставленной проблемы и формулировать результа-
ты решения» [6].

В научно-методической литературе можно встретить множество свя-
занных понятий: «количественная грамотность», «статистическая гра-
мотность», «логическая грамотность», «критическая математическая 
грамотность». Так, И. Л. Никольская [5] определяет понятие логической 
грамотности как показатель усвоения комплекса логических знаний, уме-
ний, навыков, которыми должен овладеть выпускник средней общеобра-
зовательной школы. Г. С. Ковалева определяет понятие математической 
грамотности через «способность человека определять роль математики 
в мире, в котором он живет, высказывать обоснованные математические 
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в насто-
ящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересован-
ному и мыслящему гражданину» [3]. 

Среди компонентов математической грамотности можно выделить вос-
произведение математических фактов, методов и выполнение необходи-
мых вычислений; установление связей и интеграции материала из разных 
математических тем для решения поставленной задачи; математические 
умозаключения и выводы, требующие анализа и обобщения. Математи-
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ческая грамотность включает математическое мышление, применение 
математических знаний и методов, которые позволяют описывать, объяс-
нять и разрешать ситуации в различных сферах общественной жизни. Это 
позволяет формировать в дальнейшей жизни осознанные точки зрения 
и принимать хорошо продуманные решения, необходимые для конструк-
тивных, заинтересованных и мыслящих граждан.

Важно отметить, что среди ученых разгорается активное обсуждение 
вопроса о взаимосвязи между понятиями «математическая компетент-
ность» и «математическая грамотность». В научной литературе звучат 
различные точки зрения на этот важный аспект. Некоторые исследователи 
подчеркивают тесное взаимодействие между этими понятиями, рассма-
тривая их как неразрывно связанные аспекты математического образо-
вания. Однако другие ученые указывают на различия между ними, под-
черкивая, что компетентность в математике охватывает не только умение 
решать задачи, но и глубокое понимание математических концепций, 
а грамотность может включать в себя более поверхностное овладение ба-
зовыми навыками.

По мнению кандидатов педагогических наук Л. О. Денищевой и 
К. А. Крас нянской функциональная математическая грамотность подра-
зумевает формирование математической компетенции учащихся посред-
ством специально разработанной системы задач, разбитых на три группы. 
В первую группу входят задачи, требующие для своего решения воспро-
изведения математических фактов и методов, выполнения вычислений. 
Во вторую группу входят задачи, направленные на установление связей 
и интеграцию материала из разных областей математики. Задачи третьей 
группы требуют выделения проблемы в жизненных ситуациях, решаемой 
с помощью средств математики с дальнейшим созданием модели решения. 
Опираясь на это исследование, И. И. Валеев предлагает трехуровневую 
модель математической компетентности школьников, на основе которой 
классифицируются задания из исследования математической грамотности 
PISA по соответствующим уровням [6]. 

В понимании Jablonka и Niss «математическая грамотность», «количе-
ственная грамотность» и «умение считать» фокусируются на математике 
как инструменте решения нематематических задач, в то время как поня-
тия математической компетентности (и компетенций) и математического 
мастерства фокусируются на том, что значит овладеть математикой в це-
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лом, включая способность решать как математические, так и нематемати-
ческие задачи [11]. Во всех перечисленных подходах к определению поня-
тия «математическая грамотность» можно выделить общие черты. Так, все 
исследователи подчеркивают ее деятельностный и интегративный харак-
тер. Существует согласие и в том, что математически грамотные граждане 
не должны быть экспертами в области математики и что математическая 
грамотность основана на знаниях, которые должны быть доступны всем.

Приобретение математической грамотности требует не только запо-
минания формул и алгоритмов, но и умения применять их в реальных 
ситуациях. Изучение математики подразумевает развитие способности 
самостоятельно мыслить, анализировать и находить решения задач, что, 
в свою очередь, помогает учащимся развивать важные навыки, примени-
мые в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности.

Математическая грамотность также способствует развитию творческо-
го мышления и умению находить нестандартные пути решения задач. Она 
помогает формировать логическое мышление и строить доказательства 
с использованием аргументации и логических закономерностей. Важным 
аспектом математической грамотности является умение применять мате-
матические концепции и моделирование для анализа и решения реальных 
жизненных проблем, включая экономику, финансы, технологии и науку.

Современное общество требует подготовки квалифицированных спе-
циалистов, которые могут быстро ориентироваться в большом потоке 
различной информации, анализировать, перерабатывать и определять её 
истинность. Однако, анализируя образовательные достижения учащих-
ся в области математики, можно сделать вывод о недостаточном уровне 
развития функциональной грамотности, что не даёт возможности обуча-
ющимся применить полученные в школе знания для разрешения практи-
ческих, жизненных проблем. Возникает проблема применения результа-
тов обучения за пределами системы общего образования, в связи с этим 
необходимо переосмысление организации учебной деятельности в обще-
образовательной школе, а также рассмотрении в качестве результатов об-
учения не просто объём усвоенной учебной информации, но и готовность 
обучающегося действовать в различных практических ситуациях на осно-
ве полученных знаний. 

В настоящее время в России разрабатывается система мероприятий 
для формирования функциональной грамотности. Так, в 2019 году Ми-
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нистерством просвещения РФ инициирован проект «Мониторинг фор-
мирования функциональной грамотности обучающихся», направленный 
на повышение уровня функциональной грамотности обучающихся. Одна-
ко наряду с разработкой и реализацией программ федерального уровня, 
недостаточно внимания уделяется формированию функциональной гра-
мотности с учётом региональной специфики. 

Вопросы формирования обучающихся функциональной грамотности 
в России стали активно обсуждаться педагогической общественностью 
с 2018 году в связи с выходом Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Согласно вышеуказанному документу 
«в 2024 году Российская Федерация войдет в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования, в связи с чем необходимо обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования» [8].

Таким образом, формирование у обучающихся математической гра-
мотности позволяет провести связь изучаемых математических фактов 
с практической жизнью, с другими учебными дисциплинами, осознанию 
преемственности между содержанием математики на разных ступенях об-
учения.  
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Чтобы добиться успеха в учебе, студенты должны 
быть мотивированы учиться. Мотивация — это сложное понятие, 
на которое влияют различные факторы, такие как индивидуальные 
особенности, обстановка в классе и методы обучения. В этой статье 
будут рассмотрены исследования по мотивации, освещены эффек-
тивные стратегии стимулирования мотивации у учащихся и сбере-
жения социальнопсихологического здоровья школьников с помощью 
мотивационной учебной среды на уроках с применением информа-
ционно-компьютерных технологий. 

Цель исследования выявить здоровьесберегающий компонент 
образовательных технологий с использованием информационно 
компьютерных технологий.

Методы исследования:
– методы теоретического исследования — анализ, сравнение, обо-

бщение;
– методы эмпирического исследования — анкетирование, изучение 

и обобщение педагогического опыта;
– методы математико-статистической обработки данных — метод 

сравнения величин.
Результаты исследования. Опрос показал, что большая часть уча-
щихся позитивно относится к применению ИКТ на уроках, что по-
зволяет авторам утверждать, что эмоциональная атмосфера на уроке 
будет положительно влиять на социально-психологическое здоровье 
школьников.
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Выводы. В ходе исследования выявлены и раскрыты здоровьесбе-
регающие компоненты современных образовательных технологий 
на основе информационно-компьютерных технологий для созда-
ния мотивационной учебной среды и возможности применения их 
на уроке в системе школьного образования; были получены резуль-
таты, согласно которым применение учебных заданий с использова-
нием информационно-компьютерных технологий вызывает интерес 
обучающихся к предмету и позволяет отдохнуть на уроке, что улуч-
шает социально-психологическое здоровье учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье, социальнопсихологическое здоровье, 
мотивация, мотивационная среда, информационно-компьютерные 
технологии.

CONDITIONS FOR CREATING A MOTIVATIONAL 
LEARNING ENVIRONMENT IN THE CLASSROOM 
WITH THE USE OF ICT TO SAVE THE SOCIO-
PSYCHOLOGICAL HEALTH OF SCHOOLCHILDREN
Trubnikova G. V., 
Postgraduate student; English teacher
of the Department of Pedagogy and Modern Technologies of the State University of Education, 
Moscow, Russia; of GBOU «School No. 1547», Moscow, Russia

ABSTRACT
In order to achieve academic success, students must be motivated to learn. 
Motivation is a complex concept that is influenced by various factors, such 
as individual personalities, classroom environment, and instructional 
methods. This article will examine research on motivation, highlight ef-
fective strategies for foster motivation among students and saving the so-
cio-psychological health of schoolchildren with the help of a motivational 
learning environment in the classroom with the use of information and 
computer technologies.

The purpose of the study is to identify the health-saving component of 
educational technologies using information and computer technologies.

Research methods:
– methods of theoretical research — analysis, comparison, generalization;
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Введение 
Успешность обучения школьника зависит от множества факторов. Разли-
чают внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам относятся 
психологические особенности ребенка и мотивация к обучению. Внешние 
факторы — это содержание учебного материала (факты, понятия, принципы, 
действия, операции, область знаний и т. д.) и его форма (предметная образ-
ная, речевая, символическая; письменная или устная; обучение на реальных 
предметах или схематических; степень связанности учебного материала 
с опытом учащихся) [1]. К основным факторам можно отнести интерес (к из-
учаемому предмету) — это психологическая конструкция, которая включает 
в себя эмоциональную вовлеченность, личную ценность и некоторый объем 
знаний по теме. Интерес можно рассматривать как непрерывный, от ситуа-
тивного интереса, вызванного новыми особенностями окружающей среды, 
до хорошо развитого индивидуального интереса, характеризующегося лич-
ным выбором в поиске соответствующей информации.

Но, зачастую, внутренние факторы зависят от внешних. Например, мо-
тивация к обучению может зависеть не только от социально-экономической 

– methods of empirical research — questionnaire, study and generaliza-
tion of pedagogical experience;

– methods of mathematical and statistical data processing — a method of 
comparing quantities.
The results of the study. The survey showed that the majority of stu-

dents have a positive attitude to the use of ICT in the classroom, which al-
lows the authors to assert that the emotional atmosphere in the classroom 
will positively affect the socio-psychological health of schoolchildren.

Conclusions. In the course of the study, the health-saving components 
of modern educational technologies based on information and computer 
technologies for creating a motivational learning environment and the pos-
sibility of using them in the classroom in the school education system were 
identified and disclosed; the results were obtained, according to which the 
use of educational tasks using information and computer technologies 
arouses the interest of students in the subject and allows them to relax in 
the lesson, which improves the socio-psychological health of students.

KEYWORDS: health, socio-psychological health, motivation, motivational 
environment, information and computer technologies.
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среды, но и от мотивационной среды, созданной на уроке. Среда является 
одним из важных факторов становления и развития личности [2]. По опре-
делению Д. Ж. Марковича «под окружающей человека средой подразумевает-
ся та или иная совокупность условий и влияний, окружающих человека» [3]. 

Условия «составляют ту среду, обстановку, в которой то или иное явле-
ние или процесс возникает, существует, развивается». [4]. Социально-эко-
номическая среда определяется как сообщества и отдельные лица могут 
получать ресурсы, необходимые для удовлетворения основных человече-
ских потребностей [5]. В. А. Ясвин под образовательной средой (или сре-
дой образования) принимает «систему влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» 
[6]. «Мотивационная образовательная среда представляет собой систему 
интерактивного взаимодействия всех участников образовательного процес-
са, за счёт которого происходит поддержание высокого уровня внутренней 
самомотивации» [7].

Например, считается, что «порядка 2% детей — вундеркинды, около 
15% — талантливые дети. Этим категориям интересно практически всё, что 
им преподают. 10-15% — инертные дети, заинтересовать которых крайне 
сложно. И, наконец, самая большая группа детей — 70-80% — одаренные 
дети, но не способные на самомотивацию, нуждающиеся в стимулиро-
вании» [7]. Фактически, мотивация к обучению и самообучению — одна 
из целей процесса образования. Мотивация играет решающую роль в обра-
зовании, особенно в школах, где ожидается, что учащиеся будут учиться 
и достигать академических целей. Мотивированные студенты с большей 
вероятностью будут продолжать заниматься, прилагать усилия и постоянно 
стремиться к совершенствованию, в то время как немотивированным сту-
дентам может не хватать стремления учиться, и они могут даже испытывать 
трудности в учебе. Мотивация учебной деятельности — это «системное об-
разование, обеспечивающее побуждение, направленность и регуляцию вы-
полнения учебной деятельности» [8].

Основная часть
Цель и задачи исследования:

 охарактеризовать и раскрыть особенности мотивационной образо-
вательной среды для сбережения социально-психологического здо-
ровья в современной школе;



СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

126 | ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023

 выявить здоровьесберегающий компонент образовательных техно-
логий с использованием информационно компьютерных технологий;

 выяснить целесообразность использования компьютерных техноло-
гий на уроках в общеобразовательных учреждениях для сбережения 
социально-психологического здоровья;

Методология и методы исследования
В нашем исследовании мы опирались на методологию:
 аксиологического подхода создание педагогической команды в обще-

образовательном учреждении и развитие системы ценностей совре-
менного педагога [9];

 здоровьесберегающего подхода (Абаскалова Н. П. [10], Маляр-
чук Н. Н. [11], Смирнов Н. К. [12], Шамова Т. И, [13], основанного 
на использовании методов и технологий, направленных на сохране-
ние здоровья в процессе обучения. 

 деятельностного подхода, (Леонтьев А. Н. [14], Рубинштейн С. Л. [15], 
Цибульникова В. Е. [16] и др.), позволяющего рассмотреть образова-
тельный процесс как здоровьесберегающую деятельность. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на мотивацию, является об-
становка в классе. Когда учителя создают позитивную, поддерживающую 
учебную среду с помощью похвалы, четких ожиданий и активного участия, 
учащиеся с большей вероятностью почувствуют мотивацию и вовлечен-
ность. Учителя также должны стремиться создавать содержательные, ин-
тересные уроки, которые имеют отношение к жизни учащихся и дают им 
ощущение цели, выходящей за рамки оценок.

Другим способом повысить мотивацию является предоставление слож-
ных, но выполнимых заданий, которые позволяют учащимся развивать 
свои навыки и знания. Положительные отзывы и возможности для дости-
жения успеха еще больше поощряют студентов сохранять мотивацию и во-
влеченность.

Наконец, решающее значение имеет налаживание активного партнер-
ства между учащимися и преподавателями. Предоставляя учащимся право 
голоса и выбора и оценивая их вклад, преподаватели могут поддерживать 
автономию учащихся, предлагать возможности для саморефлексии и спо-
собствовать более глубокому уровню вовлеченности.

Создать среду, которая мотивирует учащихся к усвоению новых знаний 
помогает использование ИКТ на уроке. «Для современного урока необхо-
димо использовать интерактивные задания, обучающие ролики, мультиме-
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дийные презентации» [17]. Блинов В. И. называет «совокупность цифровых 
средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов» 
[18] цифровой средой.

«В настоящее время предъявляются высокие требования к учителю 
при использовании электронных образовательных ресурсов (ЭОРов)» 
[19], вплоть до количества просмотров электронных уроков (не менее 
30%). По действующему ГОСТ Р 52653-2006 п. 3.2.12 «электронный обра-
зовательный ресурс; ЭОР: Образовательный ресурс, представленный 
в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, пред-
метное содержание и метаданные о них. Примечание — Электронный 
образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, 
программное обеспечение, необходимые для его использования в про-
цессе обучения»1. Электронные образовательные платформы, такие как 
Российская электронная школа (РЭШ) и Московская электронная школа 
(МЭШ) предлагают множество различных видов электронных приложе-
ний, разработанные отечественными и зарубежными специалистами [17]. 
Целесообразность применения ЭОРов обусловлено тем, что эти образо-
вательные ресурсы обеспечивают не только все формы обучения (инди-
видуальную, фронтальную, коллективно-групповую), но и «обеспечивает 
реализацию общедидактических принципов наглядности и доступности» 
[20]. ЭОРы содержат разного типа интерактивные упражнения для отра-
ботки и закрепления различного учебного материала. Подобные упражне-
ния интенсифицируют внимание детей. Привлекательность этого обуче-
ния обусловлено тем, что предлагает учащимся в школе те же технологии, 
«которые они используют вне школы, а это уменьшает разрыв между об-
учением и внеучебной деятельностью» [20]. Причем, чем ниже уровень 
мотивации ребенка, тем охотнее он принимает участие в интерактивных 
упражнениях-играх с применением ИКТ. Небольшие развивающие игры-
упражнения помогают учащимся психологически разгрузиться и отдох-
нуть на уроке [21]. Интерактивная игра является одной из наиболее эф-
фективных методик в образовании, которая обеспечивает оптимальные 
возможности для развития и самореализации учащихся. С помощью со-
ревновательного аспекта игры происходит стимуляция памяти учащегося: 
в подобной мини-стрессовой ситуации ребенок запоминает новые, раннее 

1 Официальный сайт мэра Москвы. Московская электронная школа [Электронный 
ресурс] URL: https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ (дата обращения 01.09.23).
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неизвестные вещи, получая информацию от своих одноклассников-оппо-
нентов [22]. Тесты, проходящие в режиме онлайн, с использованием соб-
ственного смартфона учащегося не оказывают такого стрессового влия-
ния, как контрольная работа, и является одним из способов сбережения 
социальнопсихологического здоровья школьников. 

Г. С. Никифоров определяет критерии здоровья таким образом:
 оптимальная работа всех функциональных систем организма (физи-

ческое здоровье);
 способность самоуправления поведением в соответствии с нормами, 

установившимися в данном обществе (социальное здоровье);
 эмоциональная устойчивость, самообладание, умение справляться 

с негативными эмоциями, сохранность привычного, оптимального 
самочувствия (психическое, психологическое здоровье) [23].

Проектная деятельность не только стимулирует познавательную актив-
ность ребенка, но и является технологией сбережения социальнопсихоло-
гического здоровья [24]. Учебные мини-проекты с четко обрисованным 
планом и целью помогают ребенку чувствовать себя уверенно и успешно 
на уроке. Используя интернет, учащийся может без труда найти нужную 
информацию по теме, оформить в красочную презентацию и показать это 
своим одноклассникам. Подготовка индивидуальных проектов позволяет 
ребенку комфортно работать в своем собственном ритме и стиле, в зависи-
мости от его индивидуального стиля мышления (аналитического или инту-
итивного) [25]. При такой подготовке к уроку учащийся может просмотреть 
большой объем информации, выбирая подходящий по теме. Оформляя пре-
зентацию, ребенок, составляя предложения с легкостью запоминает матери-
ал (продуктивный способ запоминания). Выступая перед аудиторией (клас-
сом), у детей повышается самооценка, потому что доклад — это не только 
собственный продукт, но и приносит положительные дивиденды (положи-
тельную оценку). К проектной деятельности также можно отнести интерак-
тивное обучение в цифровой образовательной среде: обучающиеся могут 
записать небольшие ролики по какой-то определенной теме и поделиться 
ими со своими одноклассниками в соцсетях для подготовки совместного 
проекта или домашней работы по определенной теме.

Одна из самых трудоемких для учителя игровых технологий, но и самая 
захватывающая для учеников — это веб-квест. «Веб-квест (от англ. quest — 
поиск, приключение, webquest — интернетпоиск) — это вид проекта или ис-



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023 | 129

Г.З. Трубникова ■ Условия создания мотивационной учебной среды на уроках с применением ИКТ...

следования с ориентацией на развитие познавательной, исследовательской 
деятельности учащихся. Форма проведения веб-квеста — ролевая игра, где 
основная часть информации для выполнения заданий добывается через ре-
сурсы Интернета» [26].

Наконец, виртуальная реальность набирает популярность среди педа-
гогических технологий, благодаря своей способности погружать учащихся 
в различные среды и ситуации. Используя технологии виртуальной реаль-
ности, учащиеся могут имитировать реальный жизненный опыт и окружа-
ющую среду, доступ к которым в противном случае был бы невозможен. 
Это очень эффективно при изучении географии, истории и искусства. Ис-
пользование технологий виртуальной реальности помогает сделать уроки 
более конкретными и увлекательными

В рамках стратегического направления в области цифровой трансфор-
мации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства про-
свещения РФ было утверждено распоряжение Правительства РФ от 2 де-
кабря 2021 г. № 3427-р (сроком реализации до 2030 года), в котором было 
озвучено «обеспечения эффективной информационной поддержки участ-
ников образовательных отношений»2. Одним из направлений — развитие 
электронного дневника школьника. С помощью электронного дневника 
ученик наглядно видит свой прогресс в обучении по каждому предмету: 
сколько и каких оценок не хватает до достижения запланированного ре-
зультата (оценки) в конце учебного периода.

Организация исследования и ход работы. 
База исследования: исследование проводилось в 2023 гг. на базе ГБОУ 

«Школа 1547», г. Москвы среди учащихся средней и старшей школы (воз-
раст 10–18 лет), выборка исследования составила 114 человек (100 %).

На первом этапе был проведен опрос, в котором были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. Сколько вам лет? 
2. Как вы относитесь к просмотру коротких учебных видеороликов 

на уроке по теме урока? 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3427-р [Элек-
тронный ресурс] URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070
025?ysclid=lasfj6ikqj766431350 (дата обращения: 01.09.2023).
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3. Как вы относитесь к интерактивным учебным заданиям и играм 
на уроке по теме урока с использованием компьютерных технологий 
или смартфонов? 

4. Как вы считаете, сколько времени на уроке в учебных целях следует 
применять обучающие видеоролики, интерактивные учебные зада-
ния с применением компьютерных технологий и смартфонов? 

5. Как вы относитесь к домашним заданиям «Докладам по теме с созда-
нием мультимедийной презентации»? 

6. Как вы относитесь к выступлению с «Докладом по определенной 
теме с созданием мультимедийной презентации» на уроке? 

На втором этапе был проведен анализ ответов среди опрошенных. Ре-
зультаты исследования: таблица сравнения ответов респондентов, %:
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Как вы относитесь к просмотру 
коротких учебных видеороликов 
на уроке по теме урока?

54,4 1,8 1,8 21,1 0 21,1

Как вы относитесь к интерактив-
ным учебным заданиям и играм 
на уроке по теме урока с исполь-
зованием компьютерных техно-
логий или смартфонов?

78,9 1,8 1,8 3,5 7 7
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Как вы считаете, сколько вре-
мени на уроке в учебных целях 
следует применять обучающие 
видеоролики, интерактивные 
учебные задания с применени-
ем компьютерных технологий 
и смартфонов?

29,8 47,4 10,5 1,8 10,5



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹ 6  2023 | 131

Г.З. Трубникова ■ Условия создания мотивационной учебной среды на уроках с применением ИКТ...

Вопрос

ин
те

ре
сн

о

сл
ож

но

ра
зд

ра
-

ж
ае

т

ле
гк

о

ус
та

ю
т 

гл
аз

а

мн
е 

вс
е 

ра
вн

о

Как вы относитесь к домашним 
заданиям «Докладам по теме 
с созданием мультимедийной 
презентации»?

19,3 24,6 19,3 22,8 3,5 10,5
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Как вы относитесь к выступле-
нию с «Докладом по определен-
ной теме с созданием мультиме-
дийной презентации» на уроке?

21,6 15,7 17,6 25,5 19,6

Обсуждение результатов. 
По итогам проведенного исследования были получены результаты, со-

гласно которым применение учебных заданий с использованием инфор-
мационно-компьютерных технологий вызывает интерес обучающихся 
к предмету и позволяет отдохнуть на уроке, что улучшает социально-пси-
хологическое здоровье школьников.

Заключение
Выводы. В ходе исследования выявлен здоровьесберегающий компонент 
современных образовательных технологий на основе информационно-ком-
пьютерных технологий. 

На протяжении всей истории развития науки педагогики перед учите-
лями стоял вопрос мотивации учащихся. Как 2000 лет назад, так и сегодня 
мы не находим четкого ответа на этот вопрос, но мы пробуем использовать 
новые достижения различных областей наук человечества. Главное направ-
ление — это гуманизация и сбережение здоровья во время обучения. 

Образование — это постоянно развивающаяся область, и способы об-
учения студентов также меняются. Благодаря стремительному развитию 
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технологий у преподавателей появляется возможность внедрять новые 
устройства и методы обучения в свои классы.

Мотивированные студенты с большей вероятностью добьются акаде-
мических успехов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Принимая во внимание различные факторы, способствующие мотивации 
учащихся, и применяя эффективные стратегии для развития мотивации, 
преподаватели могут помочь учащимся стать более вовлеченными в про-
цесс обучения. Позитивная, поддерживающая обстановка в классе в соче-
тании со сложными, но выполнимыми заданиями и возможностями для 
конструктивной обратной связи может иметь большое значение для повы-
шения мотивации учащихся в школах. В конечном счете, это может привес-
ти к более высоким академическим достижениям, повышению самооценки 
и большему чувству мотивации и вовлеченности во все аспекты жизни сту-
дентов. 
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АННОТАЦИЯ
Характерной особенностью современной школы является ее откры-
тость, образовательный процесс в ней становится прозрачным для 
учителей, управленцев, обучаемых и их родителей. Инструменты 
электронного журнала и дневника Московской электронной школы 
(ЭЖД МЭШ) предоставляют множество возможностей для каждого 
из участников образовательного процесса. В частности, на базе ЭЖД 
МЭШ на постоянной основе проводятся внутришкольный и внеш-
ний мониторинги деятельности учителя. Мониторинги проводятся 
с четко обозначенными целями, при этом применяются специально 
разработанные критерии, по которым определяются показатели дея-
тельности учителя. На основе полученных данных управленцы могут 
оперативно оценивать и в случае необходимости корректировать де-
ятельность учителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг деятельности учителя, электрон-
ный журнал
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Развитие информационной образовательной среды школ, в том числе ак-
тивное развитие сервисов электронного журнала и дневника учащихся 

делает образовательный процесс в школах более открытым для всех участ-
ников образовательных отношений. 

Электронный журнал и дневник Московской электронной школы (да-
лее — ЭЖД МЭШ) обладает рядом функциональных особенностей, которые 
призваны снижать «бумажную» нагрузку учителя. ЭЖД МЭШ содержит на-
бор инструментов, позволяющий проводить планирование содержания как 
учебных курсов в целом, так и отдельных уроков, контролировать успевае-
мость и посещаемость, выставлять отметки и комментировать их для уча-
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ABSTRACT
A characteristic feature of a modern school is its openness, the education-
al process becomes transparent for teachers, managers, students and their 
parents. The tools of the Electronic Journal and Diary of the Moscow Elec-
tronic School (EJD MES) provide many opportunities for each of the par-
ticipants in the educational process. In particular, intra-school and external 
monitoring of teacher activity is carried out continuously on the basis of 
EJD MES. The monitoring is carried out with clearly defined goals, and 
specially developed criteria are used to determine teacher performance in-
dicators. Based on the data obtained, managers can promptly evaluate and, 
if necessary, adjust the teacher’s activities.
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щихся, размещать домашние задания, общаться с родителями в чате и т. д. 
[1]. Таким образом, учащиеся и родители получают большой объемсамой 
актуальной информации напрямую от каждого учителя и классного руко-
водителя.

Одной из особенностей ЭЖД МЭШ является интеграция сервиса поу-
рочного планирования учителя и сетки журнала. Из поурочного планиро-
вания в журнал автоматически подгружаются темы разделов, темы уроков, 
дидактические единицы (элементы содержания), а также планируемые ре-
зультаты изучения тем (см. рисунок 1).

В сервисе поурочного планирования и карточке урока ЭЖД МЭШ реали-
зована возможность разметки учителем планируемых результатов по изуча-
емой теме, над которыми ведется работа на уроке. Планируемые результаты 
разработаны методистами Института содержания методов и технологий об-
разования Московского городского педагогического университета в соот-
ветствии с Федеральными государственными образовательными стандар-
тами [3; 4; 5] и федеральными образовательными программами начального, 
основного и среднего общего образования[6]. Планируемые результаты 
отражают «различные виды деятельности учащихся с предметным материа-
лом, связь с метапредметными и личностными результатами». [2].

Рис. 1. Карточка урока
(1 — дата и время урока, 2 — тема урока, 3 — тема каркаса и дидактические еди-
ницы, 4 — материалы к уроку из библиотеки МЭШ, 5 — поле для назначения до-
машнего задания).
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Кроме этого, в ЭЖД МЭШ реализована функция тематического оце-
нивания. Интеграция планирования учителя и журнальной сетки позво-
ляет связывать отметки, выставляемые учителем, с определенными тема-
ми. То есть, становится возможным анализировать средний балл ученика 
не только за учебный период, но и по теме, что делает процесс оценива-
ния более содержательным.

Еще одной особенностью ЭЖД МЭШ является Справочник форм 
контроля, как видов работ, по результатам выполнения которых учащи-
еся традиционно получают отметки. Справочник форм контроля ЭЖД 
МЭШсодержит исчерпывающий перечень форм контроля по всем учеб-
ным предметам. При выставлении отметок учитель выбирает форму 
контроля, в соответствии с которой проведена процедура проверки зна-
ний и умений учащегося, как это показано на рисунке 2.

При определении форм контроля разработчиками решалась задача 
выбора таких наименований, которые указывают на определенный вид 
деятельности учащихся. Например, диктант, изложение, устный опрос, пе-
ресказ, лабораторная работа — названия этих форм контроля точно указы-

Рис. 2. Выбор учителем форм контроля
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вают на вид деятельности, за который поставлена отметка. Было принято 
решение отказаться от таких наименований работ, как самостоятельная 
или проверочная работа, так как любая работа ученика на оценку выпол-
няется самостоятельно и проверяется учителем. Вместо этих наименова-
ний форм контроля использованы более конкретные, такие как: решение 
задач, учебное задание, упражнение, тест, комбинированная работа и др.

Кроме этого, в ЭЖД МЭШ предусмотрена возможность давать персо-
нальные домашние задания одному учащемуся или группе, комментиро-
вать уроки и отметки, давать рекомендации учащимся по результатам ра-
боты.

Важной функцией ЭЖД МЭШ являются цифровые домашние зада-
ния — это тесты с автоматической проверкой, которые учитель может при-
крепить к домашнему заданию, по итогам выполнения увидеть результаты 
прохождения тестов учащимися и при необходимости выставить отметки 
за эту работу. Кроме тестов учитель может прикреплять к домашнему за-
данию материалы библиотеки электронных образовательных материалов 
МЭШ: сценарии уроков, интерактивные упражнения, видеоуроки, элек-
тронные учебные пособия, рабочие тетради — а также необходимые фай-
лы со своего устройства.

Таким образом, благодаря функциональным особенностям электрон-
ного журнала участники образовательных отношений могут получать ин-
формацию не только о домашних заданиях и отметках учащихся, но и о со-
держании образовательного процесса. Это, с одной стороны, позволяет 
детям и родителям лучше ориентироваться в том, что изучалось на уроке, 
как подготовить домашнее задание, особенно если ученик вынужден про-
пустить занятия в школе. С другой стороны, повышается ответственность 
учителя за качество работы в электронном журнале. Учителю необходимо 
более качественно планировать учебный процесс, синхронизируя то, что 
происходит на уроке с тем, что зафиксировано в электронном журнале.

Функционал электронного журнала позволяет администрации школы 
получать исчерпывающую информацию о ходе образовательного процес-
са в реальном времени, что дает возможность проводить его мониторинг 
и в случае необходимости вносить в него коррективы (примеры видов от-
четов из электронного журнала, доступных пользователям с функциона-
лом завуча, показаны на рисунке 3). Система электронного журнала делает 
возможным анализировать качество проводимого учителем оценивания 
результатов учащихся: плотность оценивания, объективность, разнообра-
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зие форм контроля, соответствие форм контроля планируемым резуль-
татам и др. Электронный журнал также дает возможность изучить, как 
учитель работает с учащимися, испытывающими трудности в обучении: 
проводятся ли уроки работы над ошибками, проводится ли опрос детей, 
получивших неудовлетворительные отметки за контрольные работы и др.

Рис. 3. Виды отчетов в электронном журнале

Таким образом, расширение функций ЭЖД МЭШ позволяет более 
глубоко и содержательно анализировать деятельность учителя и прини-
мать соответствующие управленческие решения. 

В частности, в школах Москвы осуществляется как внутренний, так 
и внешний мониторинг деятельности учителей в электронном журнале 
с использованием следующих критериев и показателей (таблица 1).

Мониторинг деятельности учителей в электронном журнале осу-
ществляется как в ходе внутренней проверки журнала администрацией 
школы, так и в ходе внешних процедур проверки с целью корректировки 
деятельности школ и предотвращения низких образовательных результа-
тов учащихся на государственной итоговой аттестации.

Для организации качественной внутришкольной проверки ведения 
электронного журнала разработан примерный справочник тем и целей про-
верки (таблица 2).
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Таблица 1.
Критерии и показатели мониторинга деятельности  

учителей в ЭЖД МЭШ

Критериимо-
ниторинга

Показатели Примеры управленческих реше-
ний по использованию результа-
тов мониторинга

Выполнение 
рабочих про-
грамм

Соответствие тем уроков 
и занятий рабочим 
программам.
Соответствие тем уроков и 
домашних заданий

Корректировка учителем 
рабочих программ, поурочного 
планирования

Качество 
домашних 
заданий

Объем домашних заданий.
Соответствие теме урока.
Время выдачи домашних 
заданий учителем.
Использование 
персональных домашних 
заданий. 
Использование цифровых 
домашних заданий

Методическая поддержка учителя:
направление на курсы повышения 
квалификации,
семинары по работе с сервисами 
электронного журнала

Качество оце-
нивания

Плотность оценивания. 
Соответствие процедур 
оценивания локальным 
актам образовательной 
организации.
Использование 
разнообразных форм 
контроля.

Ознакомление учителя с 
локальным актом образовательной 
организации об оценивании.
Обсуждение на методическом 
объединении вопросов 
оценивания учащихся

Деятельность 
учителя по 
профилактике 
школьной не-
успешности

Наличие уроков работы 
над ошибками.
Использование персо-
нальных домашних за-
даний.
«Отработка» неудовлетво-
рительных отметок («за-
крытые двойки»).
Наличие комментариев-
рекомендаций учащимся

Методическая поддержка учителя 
по сопровождению учащихся 
с низкими образовательными 
результатами:
направление на курсы повышения 
квалификации,
семинары
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Таблица 2.
Примерный справочник тем и целей  

внутришкольной проверки ЭЖД МЭШ

Тема проверки 
журнала

Цель

Качество поуроч-
ного планирова-
ния педагогов

Контроль прикрепления поурочных планов к группам учащих-
ся согласно учебной нагрузке учителя

Соответствие поурочных планов рабочим программам

Наличие прикрепленных к урокам и домашним заданиям ма-
териалов

Посещаемость 
обучающихся

Выявление обучающихся, не приступивших к учебным заня-
тиям без уважительной причины

Выявление обучающихся, пропускающих учебные занятия 
длительный период

Выявление обучающихся, пропускающих учебные занятия 
по неуважительной причине

Критериимо-
ниторинга

Показатели Примеры управленческих реше-
ний по использованию результа-
тов мониторинга

Качество 
обратной свя-
зи учителя

Наличие комментариев 
учителя к отметкам, 
к уроку.
Содержание 
комментариев учителя

Разработка речевых модулей для 
использования в комментариях   
ЭЖД учителями.
Разработка локального акта 
о педагогической этике сообщений 
в ЭЖД

Качество об-
учения

Средние баллы учащихся 
по предмету за учебный 
период, за тему, за 
контрольные работы.
Соответствие 
средних текущих 
баллов результатам 
независимых диагностик 
(объективность 
оценивания)

Корректировка рабочих программ 
с целью включения повторения 
тем с низкими средними баллами 
учащихся.
Посещение уроков учителя.
Совместное проектирование 
заданий контрольных и 
диагностических работ на 
методическом объединении и др.
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Тема проверки 
журнала

Цель

Домашние  
задания 

Контроль времени выдачи домашних заданий

Мониторинг объёма и трудоёмкости домашних заданий со-
гласно СанПиН

Мониторинг соответствия домашнего задания теме урока 

Мониторинг ресурсов, используемых при выдаче домашних 
заданий

Мониторинг цифровой и речевой культуры учителя

Мониторинг использования цифровых домашних заданий

Мониторинг использования персональных домашних заданий

Мониторинг вариативности домашних заданий

Контроль проверки учителем цифровых домашних заданий

Оценивание 
образовательных 
результатов

Контроль своевременности выставления отметок за контр-
ольные, диагностические работы (сочинения, изложения, 
диктанты и др.)

Контроль накопляемости отметок по предмету

Контроль работы учителя с обучающимися, имеющими низкие 
образовательные результаты

Контроль своевременного и объективного выставления отме-
ток за учебный период (четверть, триместр, полугодие, год)

Анализ объективности оценивания (сопоставление результа-
тов ВСОКО и независимых диагностик)

Контроль успеваемости учащихся по предмету в динамике 
по годам обучения, учебным периодам, темам

Контроль прохождения учащимися промежуточной аттестации

Мониторинг качества проведения контрольных мероприятий: 
своевременность проведения, целесообразность проведения, 
форма контроля, результаты, последующая коррекционная 
работа

Мониторинг вариативности и целесообразности используе-
мых форм контроля

Мониторинг корректности используемых форм контроля
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Тема проверки 
журнала

Цель

Индивидуализа-
ция обучения

Контроль работы учителя с обучающимися разной учебной 
мотивацией

Мониторинг использования персональных домашних заданий

Мониторинг обратной связи учителя с семьей учащегося

Мониторинг цифровой и речевой культуры учителя

Контроль работы учителя с обучающимися альтернативных 
форм обучения («ОЗ» и «З»)

Контроль работы учителя с обучающимися, пропускающими 
уроки длительный период

Контроль работы учителя с обучающимися, имеющими акаде-
мические задолженности

Содержание  
обучения

Мониторинг разметки планируемых результатов к теме урока 
учителем 

Контроль выполнения рабочих программ 

Контроль соответствия фактического содержания уроков пла-
нируемому

Мониторинг использования материалов библиотеки МЭШ

Мониторинг использования виртуальных лабораторий

Качество работы 
педагога

Контроль работы учителей, осуществляющих замены уроков

Контроль работы классного руководителя по своевременному 
выставлению отсутствующих

Таким образом, электронный журнал и дневник не только дает удоб-
ные практические решения для участников образовательного процесса, 
но и обеспечивает прозрачность образовательного процесса для админист-
рации, учителей, родителей и учащихся, повышает их информированность 
и ответственность за учебные результаты, создает предпосылки для управ-
ления системой общего среднего образования на качественно новом уров-
не, используя возможности принятия управленческих решений на основе 
данных. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема одного из элементов 
внутрикорпоративного обучения — наземных подготовок для но-
вых бортпроводников на базе авиакомпаний и роль инструктора 
в их профессиональной адаптации. Анализ профессионального 
стандарта «Бортовой проводник» позволил создать иерархиче-
скую лестницу должностей бортпроводников для детализации 
утвержденных трудовых функций. Проведённый опрос среди 
инструкторов направлен на анализ проблем, с которыми чаще 
всего сталкиваются инструкторы при проведении данного вида 
внутрикорпоративного обучения. Определены виды адаптаций 
и социально-педагогическая роль инструктора в адаптации борт-
проводников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное обучение, обучение в ави-
ации, профессиональный стандарт бортового проводника, до-
полнительное профессиональное образование, профессиональная 
адаптация. 
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В современных условиях стремительного роста авиаперевозок и модер-
низации авиационного транспорта большое значение уделяется каче-

ственной подготовке специалистов авиационного персонала. Как прави-
ло, самой большой и многочисленной службой в авиакомпаниях является 
служба бортпроводников. Неудивительно, ведь согласно мировым требо-
ваниям в области гражданской авиации [1], количество бортпроводников 
на каждый тип самолета вычисляется из расчета минимум 1 бортпроводник 
на 50 пассажиров. Проблемы профессионального обучения бортпроводни-
ков в заведениях дополнительного профессионального обучения (авиаци-
онных учебных центрах (АУЦ)) рассматриваются в работах З. И. Гринько, 
Д. В. Марченко, Р. Д. Санжаевой, С. В. Марихина, А. В. Литвиновой, В. А. Сте-
паненко. Помимо образовательных организаций, бортпроводники проходят 
различные виды внутрикорпоративного обучения на базе авиакомпаний. 

SOCIO-PEDAGOGICAL ROLE OF THE 
INSTRUCTOR IN THE PROFESSIONAL 
ADAPTATION OF FLIGHT ATTENDANTS
Pechenkin A. P.,
Postgraduate 
at the Moscow Pedagogical State University, Moscow

ABSTRACT
This article discusses the problem of one of the elements of in-house 
training — ground training for new flight attendants at airlines and the 
role of the instructor in their professional adaptation. Analysis of the 
professional standard “Flight Attendant” made it possible to create a 
hierarchical ladder of flight attendant positions to detail the approved 
labor functions. The survey among instructors was aimed at analyzing 
the problems that instructors most often encounter when conducting 
this type of in-house training. The types of adaptations and the so-
cio-pedagogical role of the instructor in the adaptation of flight atten-
dants are determined.

KEYWORDS: professional education, aviation training, professional 
standard of flight attendant, additional professional education, profes-
sional adaptation.
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Внутрикорпоративное обучение работников играет важную роль в системе 
управления авиапредприятием, так как оно укрепляет корпоративную куль-
туру, решает производственные, экономические и социальные задачи, по-
вышает профессиональную компетентность сотрудников и их значимость 
в общей системе всех процессов компании [2].

Согласно Профессионального стандарта 17.120 «Бортовой проводник» 
[3], иерархическая лестница должностей бортпроводников («Пирамида 
управления») полностью структурирована и имеет четко разграниченные 
трудовые обязанности в целях эффективного функционирования Службы 
бортпроводников авиакомпании как звена в общей системе гражданской 
авиации Российской Федерации (см. рис. 1).

При детальном анализе рисунка 1 можно сделать вывод, что с каждой 
ступенью объем возлагаемых на работника трудовых функций увеличива-
ется. Особую роль в этой системе играет должность бортпроводника-ин-
структора, так как именно инструктор выполняет основную образователь-
ную и методическую функции в Службе бортпроводников. 

Как правило, в рамках авиакомпании инструктор проводит различные 
виды внутрикорпоративного обучения, таких как вводные наземные под-
готовки для вновь пришедших сотрудников, тренинги, методические раз-
боры, летно-технические занятия. В глазах бортпроводников инструктор — 
авторитетный наставник, «хранитель» стандартов авиакомпании. Наиболее 
ответственной для инструктора и бортпроводников является вводная на-
земная подготовка. В каждой авиакомпании существуют свои концепции, 
стандарты качества, особенности технологий обслуживания пассажиров 
и взаимодействия со смежными службами, разработанные под конкретное 
авиапредприятие и тип самолета аварийно-спасательные процедуры и дей-
ствия. Ключевая задача инструктора в этом процессе — объяснить поли-
тику предприятия, ознакомить с документами и выстроить план наземной 
подготовки таким образом, чтобы дальнейшая работа бортпроводников 
осуществлялась в строгом соответствии с действующими стандартами ави-
акомпании. 

C целью выявления часто встречающихся проблем при проведении 
вводных наземных подготовок, в рамках международного конкурса «Топ 
стюардесс 2023» (10 декабря 2023, Россия, Москва) автором был проведен 
социологический опрос среди 12 бортпроводников-инструкторов следую-
щих российских и зарубежных авиакомпаний:

1. АО «Авиакомпания «Россия» (3 респондента);
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2. ООО «Авиакомпания «Победа» (3 респондента);
3. “Mongolian Airways” LLC (Улан-Батор, Монголия) (3 респондента);
4. “FlyOne” LLC (Кишинев, Молдова / Ереван, Армения) (3 респон-

дента).
На вопрос «С какими группами бортпроводников у Вас возникает боль-

ше трудностей при проведении наземных подготовок после приема на рабо-
ту?» были получены следующие ответы (см. рис. 2):

 66,7% респондентов (8 инструкторов) испытывают определенные 
трудности с действующими опытными бортпроводниками из других 
авиакомпаний;

 33,3% респондентов (4 инструктора) испытывают определенные 
трудности с бортпроводниками-стажерами, устроенными на работу 
после прохождения первоначального обучения в авиационных учеб-
ных центрах по программам дополнительного профессионального 
обучения.

По результатам первой части опроса можно сделать вывод, что чаще 
всего инструкторы сталкиваются с определенными трудностями во время 

Рис. 2. Результаты опроса бортпроводников-инструкторов об определении проб-
лемных групп бортпроводников

? «С какими группами бортпроводников у Вас возникает больше трудно-
стей при проведении наземных подготовок после приема на работу?»

 “Which groups of flight attendants do you have more difficulty with when 
conducting ground training after hiring?”

 Действующие бортпроводники 
из других авиакомпаний

 Flight attendants from other 
airlines

 Бортпроводники после  
первоначального обучения

 Flight attendants after 
initial training

33,3%

66,7%
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образовательного процесса именно с группами опытных (действующих) 
бортпроводников, нежели с новыми и неопытными коллегами. 

Исходя из полученных ответов первой части опроса, автор разделил ре-
спондентов на две группы: «Группа 1» — 8 человек, «Группа 2» — 4 человека. 
Для выявления проблематики вводных наземных подготовок бортпровод-
ников был представлен дополнительный вопрос: «С какими трудностями 
Вы чаще всего сталкиваетесь при проведении наземных подготовок после 
приема на работу?».

Были получены следующие ответы (см. рис. 3):
 Респонденты «Группы 1» во время проведения вводных наземных 

подготовок с действующими бортпроводниками чаще всего (62,5% — 

? «С какими трудностями Вы чаще всего сталкиваетесь при проведении 
наземных подготовок после приема на работу?»

 “What difficulties do you most often encounter when conducting ground 
training after being hiring?”

 Рассеянное внимание / 
Distracted attention

 Нежелание принимать новые 
правила и стандарты / 
Unwillingness to accept new rules 
and standards

 Отсутствие интереса / 
Lack of interest

62,5%

25%

12,5%

Группа 1 (8 респондентов)

 Отсутствие необходимого опыта / 
Lack of required experience

 Неуверенность в своих знаниях 
и действиях / Uncertainty in one’s 
knowledge and actions50%

50%

Группа 2 (4 респондента)

Рис. 3. Результаты опроса бортпроводников-инструкторов об определении труд-
ностей при обучении бортпроводников
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5 человек) сталкиваются с нежеланием новых сотрудников прини-
мать новые правила и стандарты той авиакомпании, в которую они 
устроились. 25% опрошенных (2 человека) отмечают отсутствие ин-
тереса к обучению со стороны слушателей, 12,5% (1 человек) отмеча-
ет рассеянное внимание у действующих бортпроводников;

 Респонденты «Группы 2» во время проведения вводных наземных 
подготовок с бортпроводниками-стажерами отмечают неуверен-
ность слушателей в своих знаниях и действиях, а также отсутствие 
необходимого опыта (50% (2 человека) и 50% (2 человека) соответст-
венно). 

Исходя из анализа полученных данных можно сделать следующие вы-
воды:

1. Наиболее часто бортпроводники-инструкторы при проведении 
вводных наземных подготовок сталкиваются с нежеланием (или не-
готовностью) действующих бортпроводников перестраиваться под 
стандарты новой для них авиакомпании и следовать им;

2. Стажеры, выпустившиеся из авиационных учебных центров, в силу 
отсутствия практического опыта в реальных рейсовых условиях, 
сомневаются в своих полученных знаниях и не всегда умеют приме-
нить их в соответствии с поставленными задачами.

Проблема с адаптацией действующих бортпроводников остро встает 
перед инструктором, ведь именно эти работники могут начать трудовую 
деятельность в новой авиакомпании по устоявшимся стандартам из дру-
гого авиапредприятия, что может являться имиджевой угрозой, наруше-
нием устоявшейся корпоративной культуры в авиакомпании, но самое 
страшное — привести к гибели людей из-за недопониманий в командах 
и аварийных процедурах. Данная проблема относится к недостаточной 
профессиональной гибкости действующих бортпроводников и остро ну-
ждается в оптимальном решении. С. Н. Бацунов, И. И. Дереча, И. М. Кун-
гурова, Е. В. Слизкова справедливо включают понятие «профессиональ-
ная гибкость» как одну из составляющих системы «мягких навыков» («soft 
skills») [4]. Во время проведения вводных наземных подготовок для дейст-
вующих бортпроводников инструктору необходимо делать особый акцент 
на развитие следующих навыков: 

 способность подстраиваться под постоянно меняющиеся тенденции 
авиационной отрасли;

 налаживание профессиональных коммуникаций в новом коллективе;
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 принципы командообразования;
 сдержанность, терпимость, анализ чужих мнений и интересов в при-

зме общей структуры функционирования авиакомпании.
Адаптация новых сотрудников — многоступенчатый процесс, без ко-

торого невозможна полноценная качественная работа всего предприятия. 
Выделяют следующие виды адаптаций [5]:

1) Трудовая (постепенное внедрение сотрудника в компанию, взаимное 
приспособление);

2) Социальная (включение сотрудника в социум компании);
3) Производственная (адаптация сотрудника к новым производствен-

ным условиям и правилам организации);
4) Профессиональная (формирование положительного отношения 

к новым рабочим условиям);
5) Психофизиологическая (адаптация сотрудника к новым психофизи-

ологическим особенностям должности);
6) Социально психологическая (процесс интеграции установленных 

должностных функций сотрудника с коллективом организации); 
7) Организационная (формирование понимания роли работника в об-

щей системе производственного процесса);
8) Экономическая (адаптация работника к новой зарплатной системе, 

системе премирования (поощрения) и депремирования (удержания). 
Для того чтобы адаптировать бортпроводников к новым трудовым усло-

виям и функциям, сам инструктор должен быть творчески заинтересован 
в этом процессе, получать удовлетворение от своей педагогической, просве-
тительской деятельности [6]. При составлении плана проведения наземных 
подготовок следует уделять особое внимание возможным вопросам, кото-
рые непременно могут поступить от новых бортпроводников, быть готовым 
предоставлять полную и достоверную информацию о внутрикорпоратив-
ных процессах, акцентировать особое внимание слушателей на особенности 
профессии и отрасли. 

Таким образом, роль инструктора в профессиональной адаптации борт-
проводников действительно велика. С первых моментов трудоустройства 
бортпроводников в авиакомпанию инструктор должен стать бесспорным 
лидером, грамотным наставником и компетентным профессионалом, го-
товым помочь новым сотрудникам пройти путь комфортной адаптации. 
Для этого, в первую очередь, важно познакомиться с коллегами и познако-
мить их друг с другом, расположить к себе обучаемых, установить с ними 
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доверительные профессиональные отношения. Необходимо доступно объ-
яснить основные аспекты деятельности авиакомпании, а также конкурент-
ные преимущества перед другими перевозчиками, быть готовым ответить 
на поступающие рабочие вопросы, узнать мнение новых коллег — почему 
они решили работать именно в этой компании? Основой достижения целей 
профессиональной адаптации бортпроводников является именно понима-
ние значимости роли самого инструктора в социализации новых сотрудни-
ков, а также важности постоянного профессионального развития самого 
инструктора как грамотного наставника.  
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АННОТАЦИЯ
На основе анализа и интерпретации педагогической литературы, 
идей и приемов А. С. Макаренко предложено создание ситуации 
успеха в учебной деятельности на основе «завтрашней радости». В её 
создании задействованы приёмы: аванс («Даю шанс»); «эмоциональ-
ный взрыв» позитивный расклад, постановка цели-перспективы. 
Дана им авторская интерпретация.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: завтрашняя радость, технология, приём, пер-
спектива, А. С. Макаренко 
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Введение
Мировая педагогика на современном этапе своего развития на практи-
ке признала технологию Антона Семёновича Макаренко. В частности  
ЮНЕСКО, Германия, Китай, Япония высоко ценят её военные элементы, 
а также коллективный труд воспитанников внутри педагогической системы.

Самыми действенными педагогическими идеями А. С. Макаренко явля-
ются — коллективный труд; мотивирование на успех; система малых успе-
хов; строгость, дисциплина и ответственность за результаты своего труда. 
А. С. Макаренко возвращал детям, истерзанным войной, чувство собст-
венного достоинства, без которого невозможно взрастить ответственность 
за свои дела и поступки путем открытого вопроса, высокого требования 
и доверия.

За рубежом технология А. С. Макаренко актуальна до сих пор не только 
для семьи и школы, но и бизнеса. Идея «завтрашней радости» введена в на-
учный оборот самим А. С. Макаренко, но при этом остаётся недостаточно 
изученной. В связи с этим представляется оправданной систематизация те-
оретических источников.

«TOMORROW’S JOY» BY A. S. MAKARENKO 
IN THE TECHNOLOGY OF CREATING 
A SITUATION OF SUCCESS
Andreeva Yu. V.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla, Department of National and 
Universal History, Ufa, Russia

ABSTRACT
Based on the analysis and interpretation of pedagogical literature, ideas 
and techniques of A. S. Makarenko, it is proposed to create a situation of 
success in educational activities based on «tomorrow’s joy». Techniques are 
involved in its creation: advance payment («I give a chance»); «emotional 
explosion» positive alignment, setting goals-prospects. The author’s inter-
pretation is given to them.

KEYWORDS: tomorrow’s joy, technology, reception, perspective, A. S. Ma-
karenko
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Исследования немецких педагогов (Р. Хотц, Д. Лаутер) видят в педаго-
гическом творчестве А. С. Макаренко религиозные мотивы, которые прос-
матривается в идее воспитания любви к ближнему. В частности, Л. Фрезе 
считает, что самые первые свои педагогические открытия педагог сделал 
до революции.

Социальные факторы в системе воспитания А. С. Макаренко доскональ-
но изучены в американскими исследованиями: так, Дж. Боуэн отмечает 
сходство идей Антона Макаренко и Джона Дьюи; П. Валентин считает, что 
у А. С. Макаренко воспитанник — субъект воспитания. Ф. Лоуренс изучает 
коллектив Макаренко в соотношении в них индивидуальных и общих це-
лей. Л. Гудман выделяет в качестве субъекта воспитания коллектив А. С. Ма-
каренко, который, с его точки зрения, придаёт общественной деятельности 
смысл и определяет жизненные цели каждой конкретной личности.

Анализ современных отечественных исследований (М. М. Бахтина, 
Н. В. Борисовой, Л. И. Гриценко, Т. Ф. и др.) показывает, что в центр внима-
ния поставлены эмоциональные реакции, мышление ребёнка, а не только 
его поведение; а значит, в центр внимания поставлен сам человек, призна-
ние его как личности, и в этом аксиология А. С. Макаренко, которая изучает 
воспитание в 3D-объеме пайдейи как педагогический феномен. 

Становясь ключевой фигурой в системе воспитания, человек при этом 
не может быть объектом познания, он является субъектом деятельности; 
хозяином собственной судьбы.

Российские исследователи творчества А. С. Макаренко (М. В. Богуслав-
ский, А. Н. Неустроев и др.) отмечают его жизненный оптимизм, устремлен-
ность в будущее, нацеленность на результат. Оптимистическая направлен-
ность воспитательной педагогики А. С. Макаренко отвечает потребностям 
юношеского возраста в юморе и задоре. Так, например, М. В. Богуславский, 
выделяя социальные стороны оптимизма, трактует оптимизм А. С. Мака-
ренко как «безудержную веру в прогресс, в животворную силу воспитания» 
[4-5], тогда как А. Н. Неустроев понимает социальный оптимизм А. С. Ма-
каренко как «убеждение, что человеческий потенциал очень велик и что 
используется только небольшая часть этих возможностей. При благоприят-
ных педагогических условиях возможно развитие индивидуальности почти 
каждого человека и воспитание его как носителя социального прогресса» [6, 
с. 256].

Методы исследования. Ретроспективный анализ, педагогическая рекон-
струкция и интерпретация.
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Результаты исследования. Ретроспективный анализ идеи «завтрашней 
радости» А. С. Макаренко обнаружил в ней скрытый механизм организации 
учебной деятельности; позволил определить её с одной стороны — как эмо-
цию, побуждающую к учению и как цель-«перспективу», ориентирующую 
на успех — с другой. В процессе постановки цели-перспективы у воспитан-
ников формируется самоуважение, а в процессе её достижения закрепляет-
ся вера в себя.

На основе анализа педагогической литературы мы установили, что идея 
«завтрашней радости» А. С. Макаренко имеет некоторые методологические 
основы.

Во-первых, идея «завтрашней радости» остаётся осевым понятием педа-
гогики А. С. Макаренко. «Завтрашняя радость» («оптимистическая гипоте-
за») — это предположение педагога о том, что завтра ребёнок будет лучше, 
чем вчера, основанное на знании сильных сторон каждого воспитанника 
и опоре на них в процессе воспитания. Нам близка идея перспективного 
развития растущей личности, более того, мы считаем, что вся педагогика 
как наука о воспитании и обучении детей верит в возможности человека 
расти и развиваться.

А. С. Макаренко писал, что истинной силой является радость, она явля-
ется его внутренней мотивацией: «Истинным стимулом человеческой жиз-
ни является завтрашняя радость... Воспитать человека — значит воспитать 
у него перспективные пути» [1, с. 311].

Именно эта вера в лучшие качества человека является мощным стимулом 
его личностного развития и самореализации. Заметьте, мы не можем наде-
лить смыслом радости любую деятельность, мы должны извлечь этот смысл 
радости из выполняемой нами работы, наполненной трудностями, дающими 
нам успех и радость преодоления. Такая вера — это педагогический проект, 
педагогическая мечта А. С. Макаренко, которая может оставаться утопией, 
но только до момента ее воплощения в учебной деятельности.

Оптимистическая гипотеза («завтрашняя радость») основана на вере пе-
дагога в то, что завтра ребенок станет лучше, чем был вчера. Без этой веры 
вся педагогическая деятельность теряет смысл. Если педагог не верит, что 
растущая личность может измениться и стать совершеннее, то зачем тог-
да выстраивать всю педагогическую работу, пошагово разделяя ее на от-
дельные педагогические приемы? Общим в теориях «завтрашней радости» 
и «ситуации успеха» является то, что радость и ожидание успеха являются 
и главной движущей силой развития ребенка. 
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Во-вторых, А. С. Макаренко ввел идею «мажорного тона коллектива», 
на основе которой воспитание становилось возможным только тогда, ког-
да растущая личность приобретала собственные смыслы учения, общения 
и развития. Ключевым компонентом такого воспитания являлись общие 
цели и интересы, которые и объединили воспитанников в коллектив. Так 
создавалась среда, в которой личность обретала чувство завтрашности, чув-
ство защищенности и безопасности, ибо согласно одному из педагогических 
принципов А. С. Макаренко: «воспитывает ребенка не воспитатель, а среда» 
[3, с. 47].

3. Проект развития личности. У А. С. Макаренко был свой «проект лич-
ности»: личности самостоятельной, но готовой к сотрудничеству; самыми 
значимыми характеристиками личности были осознанная мотивационная 
активность и интеллектуальные и коммуникативные способности. А. С. Ма-
каренко писал, что «самые лучшие черты в человеке педагогу приходится 
проектировать, и он это обязан делать, пусть даже с некоторым риском 
ошибиться. 

Педагог обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой. 
А. С. Макаренко в педагогическом арсенале были такие приемы, среди 
них — техника «позитивного расклада»; прием «Забвение негативного 
прошлого»; эмоциональный взрыв; авансирование доверием.

«Забвение прошлого» — прием, который позволял оберечь чувство 
достоинства ребенка, не вспоминая прошлое и не вменяя его в вину. Опыт 
здесь, в рамках приема, рассматривался как следствие ошибок, который 
способен стать средством обучения; выявления сильных и слабых сторон 
и способа преодоления ошибок. Этот прием позволял девальвировать не-
гативные переживания детей по поводу прошлого и того, чего человек уже 
не в силах изменить. Чтобы сберечь самооценку подростка, с самых первых 
дней пребывания в колонии, тот не получал расспросов о его прошлой жиз-
ни. Со слов самого А. С. Макаренко, он решил не интересоваться прошлым 
воспитанника, чтобы не напоминать о тяжелых днях и трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться и которые пришлось преодолеть. Это привело 
к тому, что и весь подростковый коллектив колонистов переставал инте-
ресовать «вчерашний день». Такая устремленность в будущее и игнориро-
вание негативных моментов жизни приводила к тому, что воспитанники 
не застревали в прошлом; а значит, росли духовно и развивались. «Это 
отчуждало подростков от прошлых оценок, от негативного образа собст-
венного “Я” и формировало новую позитивную мотивацию, ориентацию 
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на успех, помогало оценивать себя и свои перспективы непредвзято» [2, 
с. 55]. Именно понимание двустороннего характера эмоций (позитивного 
и негативного) явилось связующим звеном в подходе А. С. Макаренко.

Модернизацией педагогического приема «Забвение прошлого» 
у А. С. Макаренко стал прием «Сожженной биографии». Соблюдение этого 
приема облегчало настоящую жизнь и общение колонистам, открывая для 
них будущее и освобождая их от фиксации на негативных моментах своей 
жизни. Был еще один промежуточный прием «вычерпывание плюсов», он 
занимал в педагогической системе А. С. Макаренко почетное место между 
«Забвением прошлого» и «Позитивным раскладом».

Прием «Позитивный расклад» позволял подходить к ребенку собран-
ным и рациональным: здесь пополам делился лист бумаги, одна сторона ко-
торого заполнялась минусами, другая — плюсами. Минусы выбрасывались, 
а плюсы оставались на самом видном месте, на столе учителя. В ситуации 
конфликта или стресса плюсы позволяли учителю на них опереться, их на-
растить и усилить.

Индивидуальный педагогический прием А. С. Макаренко «Эмоциональ-
ный взрыв» — это искреннее педагогически оправданное возмущение, вну-
три которого спрятано посильное детям педагогическое требование. Этот 
педагогический прием наиболее точно из всех приемов соответствовал от-
крытому характеру воспитательных воздействий по А. С. Макаренко. Само 
педагогическое требование здесь по характеру своему было эмоционально 
насыщенным, проистекающим из глубокого неравнодушия педагога к ре-
бенку, являющегося следствием глубокой заинтересованности судьбой вос-
питанника. Прием действовал по авторскому принципу А. С. Макаренко: 
«Потому и требую от тебя, что люблю». Требование всегда было адресова-
но конкретной личности и имело положительный вектор на корректную, 
но при этом по-отечески жесткую коренную позитивную перестройку от-
ношений внутри сплачиваемого коллектива, в котором каждый воспитан-
ник чувствовал защитную роль коллектива по отношению к растущей и по-
степенно оформляющейся личности, спасая ее от негативных реалий среды. 
По признанию самого А. С. Макаренко, «нужно было иметь много терпения 
и оптимистической перспективы, чтобы продолжать верить в успех найден-
ной схемы и не падать духом, и не сворачивать в сторону» [3, с. 653].

«Эмоциональный взрыв» как профессиональный педагогический при-
ем требовал от учителя психологической зоркости, прозорливости, ха-
рактерной прямолинейной доброты в сочетании со строгостью, которые 
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и обнаруживали в себе глубокую педагогическую заинтересованность 
судьбой воспитанника. Внутренний психологический механизм и педаго-
гический секрет приема состоял в быстрой перестройке отношений по по-
зитивному вектору, сопровождаемому чувством локтя и глубокой защит-
ной силы коллектива по отношению к каждому воспитаннику. Этот прием 
не преследовал никакой иной цели, кроме как основной цели всей педа-
гогической системы А. С. Макаренко: коррекции характера, деформация 
которого была вызвана ведением до колонии асоциального образа жиз-
ни. Причем педагогическим секретом приема «Эмоциональный взрыв» 
было то, что коррекция характера должна была происходить не посте-
пенно, а ситуативно и одномоментно; в присутствии всех воспитанников 
и по силе педагогического воздействия имело характер эмоционального 
потрясения. Благодаря присутствию всех воспитанников достигался эф-
фект сильного впечатления.

В целом «Эмоциональный взрыв» — уникальный прием, открытый 
А. С. Макаренко в теории и разработанный им в педагогической практике 
на уровне интуитивного постижения, озарения, знания, добытого опытным 
путем, приема с известной долей профессионального риска; риска ошибить-
ся. Сам А. С. Макаренко впоследствии жалел о своем эмоциональном вспле-
ске, благородном негодовании и чистосердечном открытом требовании; 
о неуправляемом взрыве эмоций.

Другой педагогический приём А. С. Макаренко — «Авансирование дове-
рием». Дать аванс — рискованный прием, он означает, что в определенной 
ситуации поручение/дело, которое (за)дано ученику, сопровождается опре-
деленным риском его невыполнения, но при предоставлении задания учите-
лю необходимо верить, учитывая ученические возможности, что личность 
справится и покажет себя с лучшей стороны. На основе научного анализа 
педагогической литературы мы можем заключить, что А. С. Макаренко уде-
лял внимание развитию в человеке возможности искоренять в себе ижди-
венческие наклонности, прилагать свои силы к достижению запланирован-
ного результата, преодолевать трудности на пути к нему и строить свою 
жизнь как дом, неся ответственность за свои успехи и неудачи.

Прикладные аспекты технологии «завтрашняя радость» 
Парадоксально, но факт: ещё с конца XIX-начала XX века именно педагоги, 
а не психологи считали радость системообразующим фактором организа-
ции учебной деятельности. Радость выступала как воспитательный меха-
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низм и учебный мотив, которые способствуют творческому развитию лич-
ности и ее самореализации.

Развитию идеи завтрашней радости, на наш взгляд, способствовала тех-
нология создания ситуации успеха по типам радости А. С. Белкина. В своей 
концепции ситуации успеха он выделил: 1) «общую радость»; 2) «сбывшу-
юся радость»; 3) «радость познания», каждая из которых была оснащена 
такими педагогическими приемами, которые позволяли такую радость во-
плотить.

При всем многообразии типов ситуаций успеха, разработанных 
А. С. Белкиным, приведём в пример только некоторые из них.

1 тип ситуации успеха «Неожиданная радость» — ситуация, в рамках ко-
торой результаты учебной деятельности превзошли все ожидания со стороны 
ученического сообщества, педагога, а также самого обучающегося, и при этом, 
сопровождаются чувством радости, гордости и учебной компетентности.

Такая ситуация не возникает стихийно, она является результатом проду-
манной педагогической стратегии, заготовленный задолго до самого достиже-
ния, но предполагающая, что будет источником радости для обучающегося.

Стратегия учителя несёт в себе большой и позитивный эмоциональный 
заряд и педагогический эффект в плане формирования у учеников акаде-
мической успеваемости и учебной мотивации, а также самостоятельности 
и способности достигать успеха в учебной деятельности своими силами. 

Идея достижения успеха своими силами разработана В. А. Сухом-
линским, что подтверждает развитие идей гуманистической педагогики 
А. С. Макаренко, способной возложить на ребенка ответственность быть 
и оставаться субъектом, архитектором-строителем своей судьбы, творцом 
собственной жизни и борца за лучшее будущее.

«Неожиданная радость» предлагает возможности неожиданно раскрыть 
для себя и почувствовать свое: «Я могу!». К примеру приемов создания 
такой ситуации — «Мотивировка», или «Даю шанс», который направлен 
на активизацию мотива достижения успеха. 

2 тип ситуации успеха «общая радость» — ситуация, в рамках которой 
обучающийся получает только ту реакцию коллектива, которая дает ему по-
чувствовать свою значимость и сопричастность коллективу, что побуждает 
его к приложению сил для достижения запланированного учебного резуль-
тата. У А. С. Белкина: «Общая радость — это, прежде всего, эмоциональ-
ный отклик окружающих на успех члена своего коллектива» [11]. Общая 
радость — радость особого психологического свойства. С одной стороны, 
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это положительная эмоциональная и нравственная реакция коллектива, 
а именно той его части, мнением которой ученик особенно дорожит. С дру-
гой — это такая реакция общественности, которая, говоря словами экзи-
стенциальных философов, «укрепляет растущего человека в его существо-
вании»: придает ему сил, открывает для него новые грани. 

Возможность общей радости открывается в ситуации успеха для каждо-
го, но, как отмечает А. С. Белкин, — «для каждого, но не для любого: это ра-
дость за тех, кого уважают, в успехах которого видят общий престиж» [11]. 
Речь идет о радости, которая, скорее, гордость и честь за тех, с кем учился, 
выраженная в словах: «Мы учились в одном классе!»; «Мы с ним вместе тру-
дились над проектом, ходили в поход, участвовали в олимпиаде!», то есть 
участвовали в общем деле, сопровождаемом не только общими радостями, 
но и общими успехами в учении, разделенными с другими. 

В этой общей радости наиболее ярко проявляет себя сплоченность 
в коллективе, что является показателем создания благоприятного психоло-
гического климата ученического коллектива.

3 тип ситуации успеха «Радость познания» — ситуация, в рамках ко-
торой возможен успех, но только при наличии эмоционального контакта 
между всеми участниками учебно-педагогического процесса, потому что 
познание происходит и с учетом навыков самопознания. Здесь условием по-
знания становится общение, передача и усвоение знаний в процессе обуче-
ния, учебно-педагогического взаимодействия. 

Например, прием «Эврика» создает условия, в которых обучающийся 
открывает новое для себя своими силами. Прием «Линия горизонта» — это 
наметка маршрута личных достижений. 

В нашем исследовании мы сопроводили прием таким педагогическим 
средством, как «Тетрадь успеха», в ней учитывали новые достижения, от-
крывающие перспективу познания и радости. 

Прием близок к технике самоконтроля, широко использующейся в пси-
хотерапии зарубежных стран. С его помощью развивается самооценка 
ученика, он сам оценивает свои силы и результаты с позиции личностной 
значимости, он остается самим собой, опирается на себя, верит в свои силы 
и достигает успеха своими силами. Развивается самостоятельность, вера 
в свои силы, на основе знания своих сильных сторон открывается перспек-
тива деятельности и личностного развития. 

Так, «завтрашняя радость» развивается на основе «радости познания»: 
цели ставятся на основе прошлого опыта успеха и неудач, точнее, позитив-
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ного мышления, анализа, в результате которого недостатки устраняются, 
а успехи наращиваются и закрепляются.

Успех как результат учебной деятельности всегда подвергается оценке, 
если она положительна, то сопровождается чувством радости, гордости 
и эмоционального подъёма.

Таким образом, ситуация успеха — совокупность педагогических ус-
ловий, в которых у растущей личности открываются новые возможности 
и силы достижения личностно-значимого учебного результата и оценки его 
как успешного, который сопровождается чувством радости. Без ощущения 
радости нет познавательного интереса и желания учиться.

Ситуация успеха — это возможность переживания радости, которая 
способствует повышению познавательной активности и учебной мотива-
ции, а также академической успеваемости учащихся. 

Радость и успех — категории индивидуальные, но не абстрактные. Ра-
дость от успеха у младшего школьника отличается от радости успеха у под-
ростка. Так, в основе учебных достижений младшего школьника лежит же-
лание заслужить одобрение старших, желание порадовать маму, тогда как 
подростки ждут от успеха признания сверстников и значимых взрослых.

Заключение
Что касается педагогического осмысления и современной интерпретации 
педагогической технологии «завтрашней радости» А. С. Макаренко, то мы 
ее можем связать с необходимостью наличия веры в ученические возмож-
ности, которые способны активизировать познавательные возможности 
каждого, кто учится. Ориентация педагога не столько на технику прямого 
учительского воздействия, сколько на технику побуждения ученика к прео-
долению учебных трудностей своими силами, сорадованию успехам ближ-
него, совместному переживанию успехов и неудач позволяет выстроить тех-
нику организации оптимистической перспективы. 
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