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Research article evaluation toolkit as a means of studying  

the research potential of additional professional  

education teachers 
 

D. F. Ilyasov  

K. S. Burov  

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуализируется задача оце-

нивания эффективности результатов научной 

деятельности преподавателей учреждений 

дополнительного профессионального образова-

ния, получивших отражение в их научных ста-

тьях. Указывается на важность резонансного 

эффекта публикационной деятельности пре-

подавателя, выражающегося в том, что его 

статья будет процитирована, а предложен-

ные решения будут применены в педагогиче-

ской практике. Отмечается, что используе-

мые в практике оценки научных статей пока-

затели не в полной мере отражают личный 

исследовательский потенциал автора в пред-

ставлении качественных результатов научной 

работы. Ставится цель исследования – опре-

деление, обоснование и апробация критериев 

оценки научной статьи, позволяющих получить 

наиболее полное представление о научном по-

тенциале преподавателя дополнительного 

профессионального образования. При обзоре 

литературы выявлено, что в научной периоди-

ке описан опыт выстраивания системы оцени-

вания исследовательского потенциала научно-

педагогических работников на основе науко-

метрических критериев, изучены способы ко-

личественной и качественной оценки содержа-

ния научных статей. При этом не представлен 

опыт оценивания исследовательского потен-

циала преподавателей системы дополнитель-

ного профессионального образования. В ста-

тье охарактеризованы методологические ос-

mailto:kos_chel@mail.ru
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нования исследования, связанные, в частно-

сти, с теоретическими положениями квали-

метрии. В исследовании применены методы 

анализа научной литературы, абстрагирова-

ния, формализации, экспертных оценок. Это 

позволило провести теоретическое исследова-

ние и осуществить апробацию выявленных 

критериев оценки научной статьи. В ходе ис-

следования получены следующие результаты. 

Научной новизной и теоретической значимо-

стью обладают критерии оценки научной 

статьи, позволяющие получить наиболее пол-

ное представление о научном потенциале пре-

подавателя дополнительного профессиональ-

ного образования, спроектированный алгоритм 

экспертного оценивания (включающий три 

этапа). Разработанный инструментарий оце-

нивания научного потенциала преподавателей 

является авторской разработкой. Предложен-

ные критерии оценки научных статей имеют 

практическую значимость и могут быть ис-

пользованы для разработки положений о кон-

курсе научных статей, совершенствования ре-

дакционно-издательской политики научных 

журналов, разработки систем внутриоргани-

зационного оценивания эффективности науч-

ной деятельности.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The task of assessing the effectiveness 

of the research activities of additional professional 

education teachers, which are reflected in their 

scientific articles, is actualized. The importance of 

the resonance effect of the teacher's publication 

activity, which is expressed in the fact that his/her 

article will be cited, and the proposed solutions 

will be applied in pedagogical practice, is pointed 

out. It is noted that the indicators used in the prac-

tice of evaluating scientific articles do not fully 

reflect the personal research potential of the au-

thor in presenting the qualitative results of scien-

tific work. The goal of the research is to deter-

mine, justify and approve the criteria for evaluat-

ing the scientific article, allowing to get the most 

complete picture of the scientific potential of the 

teacher of additional professional education. The 

literature review revealed that scientific periodi-

cals describe the experience of building a system of 

assessment of research potential of scientific and 

pedagogical staff on the basis of scientometric cri-

teria, studied ways of quantitative and qualitative 

assessment of the content of scientific articles. 

However, there is no experience in assessing the 

research potential of teachers in the system of ad-

ditional professional education. The article char-

acterizes the methodological foundations of the 

study, related to the theoretical provisions of 

qualimetry. The research applied methods of scien-

tific literature analysis, abstraction, formalization, 

expert evaluations. This allowed to carry out theo-

retical research and approbation of the identified 

criteria for evaluating a scientific article. In the 

course of the study the following results were ob-

tained. Scientific novelty and theoretical signifi-

cance have: criteria for evaluating a scientific ar-

ticle, allowing to get the most complete picture of 

the scientific potential of a teacher of additional 

professional education; designed algorithm of ex-

pert evaluation (including three stages). The de-

veloped toolkit for evaluating the scientific poten-

tial of teachers is the author's development. The 

proposed criteria for evaluating scientific articles 

have practical significance and can be used to de-

velop regulations on the competition of scientific 

articles, to improve the editorial and publishing 

policy of scientific journals, to develop systems for 

intra-organizational evaluation of the effectiveness 

of scientific activity. 

Ключевые слова: научная деятельность, 

научно-педагогический работник, преподава-

тель учреждения дополнительного профессио-

нального образования, исследовательский по-

тенциал, научная статья, квалиметрия, экс-

пертные методы, критерии оценки, алгоритм 

экспертизы. 

Keywords: scientific activity, scientific-

pedagogical employee, additional professional 

education institution teacher, research potential, 

scientific article, qualimetry, expert methods, eval-

uation criteria, examination algorithm. 

 

Введение 

Дополнительное профессиональное образо-

вание обеспечивает своевременное обновление 

знаний и умений практикующих специалистов. 

Этот эффект достигается, в том числе, посред-

ством включения в содержание образования 

традиционных и передовых научных знаний. 

Такой подход весьма актуален в практике орга-

низации повышения квалификации педагогиче-

ских работников общеобразовательных органи-

заций. Так, например, принципиальная реали-
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зуемость педагогических технологий зависит 

от их научной обоснованности. Более того, 

успешные инновационные образовательные 

практики создаются в рамках научно-

прикладных исследований. Это дает возмож-

ность подтвердить их целесообразность и эф-

фективность.  

Этот ресурс повышения качества дополни-

тельного профессионального образования 

обеспечивается преподавателями. В структуре 

выполняемых ими видов работ наиболее часто 

выделяются три основных направления: препо-

давательская, методическая и научная деятель-

ность. При этом успешность преподаватель-

ской и методической работы в современных 

условиях зависит от степени владения научной 

компетентностью. Здесь особенно важны осве-

домленность преподавателя о научных основах 

педагогической деятельности, представления 

о современном состоянии науки, ее актуальных 

проблемах, предлагаемых решениях, способ-

ность самостоятельно проводить исследование 

и обобщать его результаты, способность при-

менять результаты научных исследований 

в образовательной деятельности. Можно утвер-

ждать, что осуществление научной деятельности 

является атрибутивным признаком профессио-

нальной компетентности успешно работающих 

преподавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования.  

В научной литературе неоднократно демон-

стрировалась высокая роль научной деятельно-

сти в развитии профессиональной компетент-

ности преподавателей системы дополнительно-

го профессионального образования. Эта компе-

тентность подтверждается не только наличием 

способности к проведению исследовательской 

деятельности и способностью к речевому 

оформлению собственной позиции. Осуществ-

ление научной деятельности преподавателей 

предполагает формализацию получаемых ре-

зультатов. Данные результаты являются пред-

метом для оценивания с целью нормирования 

научной работы, выполняемой преподавателем, 

констатации ее успешности, определения науч-

ного потенциала преподавателей, выстраивания 

перспектив научной деятельности образова-

тельной организации. 

Существуют разные подходы к оцениванию 

успешности научной работы и исследователь-

ского потенциала преподавателей. Но у них 

есть общая основа – применение наукометри-

ческих показателей. Эти показатели являются 

достаточно универсальными, формализован-

ными, разработанными на основе квалиметрии. 

Одним из самых очевидных показателей науч-

ной деятельности преподавателей является их 

публикационная активность. Закономерно, что 

данная активность оценивается по критериям, 

определяющим качественные и количествен-

ные параметры научных статей. Это количе-

ственные показатели публикационной активно-

сти в единицу времени, индекс цитируемости 

(индекс Хирша) и его модификации, i10-

индекс, значимость публикаций в зависимости 

от научного веса журнала. Эти показатели 

в определенной степени свидетельствуют 

о систематичности и успешности научной 

деятельности преподавателей. При этом фик-

сируются формальные показатели публика-

ционной активности. Например, они могут 

достигаться за счет значительного количества 

статей, опубликованных в соавторстве. Вме-

сте с тем применяемые показатели не отра-

жают личный исследовательский потенциал 

автора в представлении качественных резуль-

татов научного исследования.  

Нужно отметить, что существует практика 

экспертизы и рецензирования статьи при под-

готовке статей, публикуемых в научных жур-

налах, входящих в перечень изданий, рекомен-

дованных для публикации результатов диссер-

тационных исследований Высшей аттестацион-

ной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

Процедура экспертизы включает позиции со-

держательной оценки статей. Это означает, что 

подготовленная к публикации статья имеет до-

статочную степень актуальности, содержит но-

вые научные результаты, объективно отражает 

проведенное исследование. Другими словами, 

такие статьи соответствуют критериям каче-

ства, предъявляемым к научным статьям.  

Вместе с тем качество статьи не всегда га-

рантирует то, что эта статья будет интересна 

другим исследователям. Важен не только сам 

факт публикации статьи, но и то, что она вызо-

вет внимание научного сообщества, будет про-

читана, послужит основанием для научного 

диалога. Это обеспечивается наличием научно-

го обоснования, доступностью изложения, 

наличием перспективных педагогических ре-
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шений. Также важен резонансный эффект, вы-

ражающийся в том, что статья будет процити-

рована, а предложенные решения будут при-

менены в педагогической практике. Эта по-

зиция, на наш взгляд, дает представление 

о научном потенциале автора, выраженном 

в содержании статьи, и образует позитивный 

«цифровой след».  

Предлагаемый подход к оценке публикаци-

онной активности преподавателя отражает 

важные элементы научной работы преподава-

телей дополнительного профессионального об-

разования: теоретическая значимость, практи-

ческая направленность, востребованность 

научных исследований в педагогической прак-

тике. В связи с этим можно определить цель 

нашего исследования как определение, обосно-

вание и апробацию критериев оценки научной 

статьи, позволяющих получить наиболее пол-

ное представление о научном потенциале пре-

подавателя дополнительного профессионально-

го образования. 

Обзор литературы 

Эффективность исследовательской деятель-

ности научных сообществ, образовательных 

организаций и научно-педагогических работ-

ников достаточно часто становилась предметом 

изучения. В подобных исследованиях акцент 

делался на определение перспективности ре-

зультатов исследований. Так, в научной перио-

дике встречаются работы, очерчивающие со-

держание понятия «исследовательский потен-

циал» субъекта научной деятельности [1; 2]. 

В данных работах предлагаются подходы 

к описанию таких характеристик ученого, ко-

торые обеспечивают результативность научной 

деятельности. При этом выявляются внутрен-

ние качества личности, которые характеризуют 

мотивационную, интеллектуальную и творче-

скую готовность к реализации исследователь-

ской деятельности. Авторы публикаций обра-

щают внимание на то, что исследовательский 

потенциал возможно оценить по степени его 

реализации. В случае, если речь идет о дей-

ствующем научно-педагогическом работнике, 

говорят о «реализованном» исследовательском 

потенциале. Данная характеристика приобрета-

ет значение в контексте проводимого исследо-

вания, учитывая тот факт, что речь идет о  оце-

нивании исследовательского потенциала состо-

явшихся субъектов научной деятельности – 

преподавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования. 

Необходимо отметить, что оценивание реа-

лизованного исследовательского потенциала 

преподавателя во многих публикациях связы-

вается с анализом полученных результатов 

научной деятельности. Среди таких результа-

тов наиболее значимыми признаются научные 

публикации, отражающие результаты прове-

денных исследований. Тем более что суще-

ствуют достаточно хорошо разработанные 

наукометрические показатели, которые акку-

мулированы в известных базах данных (напри-

мер, в системе «РИНЦ»). Именно эти данные 

позволяют выстроить критериальный ряд для 

оценивания исследовательского потенциала 

ученого. Так, например, С. С. Донецкая пишет 

о наличие такого объективного индивидуально-

го показателя, как индекс цитируемости, кото-

рый отражает количество ссылок на работы 

данного ученого. Это позволяет оценить вос-

требованность конкретной публикации и работ 

ученого в целом. Автор подчеркивает, что 

не сам факт публикации и их количество, 

а именно ее цитируемость и востребованность 

может служить индикатором исследовательско-

го потенциала ученого [3]. 

Целый ряд публикаций посвящен теме ис-

пользования наукометрических показателей 

публикационной активности для оценивания 

научной деятельности профессорско-

преподавательского состава [4; 5; 6; 7]. Это 

свидетельствует о значительном внимании 

к вопросам оценивания, нормирования и учета 

деятельности по подготовке научных статей. 

В проанализированных работах подробно рас-

смотрено выстраивание систем оценивания 

научного потенциала на основе следующих по-

казателей: число публикаций в РИНЦ, число 

публикаций в ядре РИНЦ, количество публика-

ций в журналах ВАК, в зарубежных журналах, 

количество цитирований, индекс Хирша, сред-

нее число цитирований на одну публикацию, 

средний импакт-фактор журналов, в которых 

опубликованы статьи, и т. д. Отмечается, что 

эти показатели послужили основой для разра-

ботки систем внутриорганизационного оцени-

вания научной результативности преподавате-

лей научных и образовательных организаций. 

В ряде работ высказывается мнение о суще-

ственных ограничениях, которые выявляются 



 
Д. Ф. Ильясов, К. С. Буров  

Инструментарий оценивания научных статей как средство изучения… 
 

 

Научно-теоретический журнал 9 Выпуск 1 (54) 2023 
 

 

при использовании наукометрических показа-

телей для оценивания исследовательского по-

тенциала преподавателей и ученых. Так, 

Э. А. Диваева [8], Ю. Ю. Тарасевич [9], 

Т. С. Шиняева [9], А. Г. Шестакович [10] пишут 

о затруднениях в использовании формализо-

ванных данных. Например, при количественной 

оценке публикаций не учитываются особенно-

сти творческого вклада автора. Учитываемые 

при оценке общего количества публикаций ра-

боты могут быть коллективным достижением 

(опубликованы в соавторстве). Прибегая 

к написанию значительного количества коллек-

тивных статей, автор увеличивает публикаци-

онные показатели. При этом не всегда оценива-

ется целесообразность включения ученого 

в авторский коллектив. 

Другим примером формального подхода 

к оценке публикационной активности является 

использование индекса цитирования как основ-

ного показателя научной эффективности пре-

подавателя. Индекс цитируемости призван вы-

являть меру востребованности одного ученого 

среди других ученых.  

Однако данный индекс не всегда учитывает 

ситуацию самоцитирования. Кроме того, пока-

затели количества публикаций и потенциала их 

цитирования неравномерно распределяются 

в различных сферах научного знания. Отмеча-

ются факты целенаправленного, «искусствен-

ного» повышения индекса цитирования авто-

рами публикаций. 

В целом исследователями критикуется ис-

пользование для оценивания статей только 

наукометрических показателей. Делается вывод 

о том, что количественные показатели достаточ-

но ситуативны и не дают полного представления 

об исследовательском потенциале научно-

педагогического работника. Их следует рассмат-

ривать как базовые, пороговые показатели, фик-

сирующие публикационную активность. Для бо-

лее объективной оценки научной статьи следует 

привлекать содержательные показатели. 

Возможности оценивания научной ценности 

и содержательности научных статей освеща-

лись в работах О. В. Рудневой [11], Т. Д. Ми-

хайленко [12], Л. Н. Беляевой [13], Н. Л. Шуби-

ной [13], Н. Н. Пахомова [14], М. Д. Спекто-

ра [14] и др. 

Так, О. В. Руднева пишет о том, что публи-

кация преподавателя в рецензируемом научном 

журнале с формализованными требованиями 

к публикации является существенным ресур-

сом, позволяющим демонстрировать и разви-

вать научный потенциал преподавателей [11]. 

Именно поэтому возрастает необходимость 

разработки и совершенствования критериев 

оценивания научной статьи. 

Т. Д. Михайленко описывает перечень кри-

териев, используемых в системе рецензирова-

ния научных статей. Эти критерии во многом 

дают представление о содержательной напол-

ненности научной статьи. Это актуальность 

темы, соответствие научному стилю, компози-

ционная стройность, отражение положений 

аннотации в ее содержании, научная новизна 

и значимость. Такое рецензирование дает объ-

ективное представление о качестве представ-

ленной к публикации статьи [12]. Подобные 

критерии могут лечь в основу разработки спо-

собов содержательной оценки качества науч-

ной статьи. 

Л. Н. Беляева и Н. Л. Шубина обосновыва-

ют применение метода независимого эксперт-

ного оценивания публикаций. Они определяют 

критерии качества научной статьи для воз-

можности ее публикации в журнале из перечня 

ВАК РФ: актуальность исследуемой в научной 

статье проблемы, научная новизна раскрывае-

мых положений, практическая значимость от-

раженных в статье результатов исследования, 

полнота и правильность представляемых све-

дений, аргументации, этика цитирования. Эти 

содержательные оценочные средства демон-

стрируют значимость статьи для развития 

научных представлений в различных сферах 

исследования [13]. 

Н. Н. Пахомов и М. Д. Спектор высказались 

о недопустимости абсолютизации наукомет-

рических показателей. Также они определили 

важнейшие критерии значимости научной ста-

тьи. Это представленность новых научных 

знаний, направленность на развитие науки 

и практики, предложение перспективных ре-

шений [14].  

Таким образом, можно констатировать 

наличие исследований, предметом которых яв-

ляется обоснование и разработка инструмента-

рия оценивания исследовательского потенциа-

ла преподавателей. Особенно внимательно изу-

чается реализованный научный потенциал. 

Предлагается выстраивать системы оценивания 
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на основе наукометрических критериев. Также 

изучаются способы экспертной оценки содер-

жания научных статей. При этом указывается 

на необходимость оценивания потенциала 

и значимости статьи для научной коммуника-

ции. Указывается на то, что такие системы оце-

нивания недостаточно разработаны. Кроме то-

го, в научной периодике не представлен опыт 

оценивания исследовательского потенциала 

преподавателей системы повышения квалифи-

кации. Эти факты свидетельствуют об актуали-

зации проводимого исследования по разработке 

инструментария оценивания исследовательско-

го потенциала преподавателей системы допол-

нительного профессионального образования. 

Методология (материалы и методы) 

В основе разработки критериев оценки 

научной статьи, позволяющих получить наибо-

лее полное представление о научном потенциа-

ле преподавателя дополнительного профессио-

нального образования, лежат следующие мето-

дологические основания. 

При уточнении объекта оценивания и обос-

новании процедуры разработки и апробации 

критериев авторы обратились к теоретическим 

основаниям квалиметрии, разработанным 

Г. Г. Азгальдовым. В частности, изучался об-

щий алгоритм осуществления процедур оценки 

качества объектов и явлений. Ученый выделил 

три стадии в процессе организации разработки 

оценки качества объекта: организация работы, 

разработка вспомогательных материалов, оце-

нивание качества конкретных образцов [15]. 

Это позволило сформулировать алгоритм изме-

рения, примененный в проводимом исследова-

нии, включающий организационный, проекти-

ровочный, апробационный этапы. На каждом 

этапе предлагалось провести соответствующие 

работы. На первом – это определение педагоги-

ческой задачи и ситуации оценивания. На вто-

ром этапе предполагалось выявление наиболее 

значимых критериев, показателей и их уровне-

вая характеристика. На третьем этапе была 

сформирована экспертная группа, были подго-

товлены средства оценивания и осуществлена 

апробация предложенных критериев. Примене-

ние данного алгоритма будет раскрыто при ха-

рактеристике результатов исследования. 

Еще одним методологическим основанием 

послужили результаты научных изысканий 

А. И. Субетто в области квалиметрии человека 

и образования. В частности, было уточнено, что 

оценке могут подвергаться не только парамет-

ры материальных объектов, но и развивающие-

ся человеческие качества и протекающие 

во времени процессы [16]. В контексте прово-

димого исследования речь идет о возможности 

оценивания исследовательского потенциала 

научно-педагогического работника. Данный 

потенциал можно оценить по основанию пер-

спективности результатов проводимых иссле-

дований. Способность обосновать и предста-

вить решение педагогической проблемы, рас-

крыть перспективы его использования в науч-

ной статье является одним из показателей ис-

следовательского потенциала. Следовательно, 

можно определить критерии, которые свиде-

тельствуют о наличии данного потенциала. 

При разработке критериев оценивания ста-

тей мы опирались на метод анализа научной 

литературы. Принимались во внимание источ-

ники, в которых были описаны критерии науч-

ной значимости публикаций, возможности ис-

пользования результатов в виде цитирования. 

Кроме того, учитывались положения синерге-

тической теории о наличии резонансных взаи-

модействий явлений окружающей действи-

тельности [17]. В частности, в научных работах 

выявляются механизмы возникновения и функ-

ционирования информационного резонан-

са [18]. Также были приняты во внимание ре-

зультаты авторских научных исследований, 

характеризующих особенности научной дея-

тельности преподавателей учреждений допол-

нительного профессионального образования. 

Данные исследования связаны с обоснованием 

необходимости и возможности популяризации 

научных педагогических знаний. Использова-

ние данного средства педагогом системы по-

вышения квалификации состоит в умении до-

ступно представить научное знание, продемон-

стрировать его прикладной характер, способно-

сти обосновать позитивный педагогический 

опыт с точки зрения его соответствия научным 

представлениям. Этой проблеме посвящен ряд 

концептуальных публикаций авторов статьи. 

В результате научного абстрагирования и фор-

мализации были получены авторские критерии 

оценки научной статьи, позволяющие получить 

наиболее полное представление о научном по-

тенциале преподавателя дополнительного про-

фессионального образования. 
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Еще одним методологическим основанием 

послужил метод экспертных оценок в педаго-

гических исследованиях, раскрытый в работах 

В. С. Черепанова [19]. В частности, ученым 

обосновывается процедура формирования экс-

пертных групп, общие правила организации 

и проведения экспертиз педагогических про-

дуктов. Процедура учета мнений участников 

экспертной группы. Применение данного мето-

да позволило провести апробацию выявленных 

критериев. 

Опора на научную методологию позволяет 

повысить адекватность и точность полученного 

инструментария оценивания научных статей. 

Использование теоретических основ и методов 

квалиметрии позволяет описать процедуру 

применения данного инструментария. Учет 

специфики деятельности преподавателей учре-

ждений дополнительного профессионального 

образования, а также опора на результаты соб-

ственных исследований обеспечивает ориги-

нальность предлагаемого инструментария оце-

нивания научных статей, который в полной ме-

ре можно считать авторской разработкой. 

Результаты и их описание 

Опираясь на предложенный алгоритм иссле-

довательских процедур, представим результаты 

исследования. Итогом организационного этапа 

явилось уточнение ситуации и объекта измере-

ния. В частности, была уточнена педагогиче-

ская задача оценивания: изучение исследова-

тельского потенциала преподавателей учре-

ждения дополнительного профессионального 

образования. Данный потенциал выявляется 

на основе экспертного оценивания научных 

статей, подготовленных преподавателями.  

Была определена ситуация оценивания. 

Предполагалось, что экспертное оценивание 

будет проведено в рамках конкурса научных 

статей. В частности к экспертизе принимались 

научные статьи, опубликованные в научном 

журнале из перечня ВАК РФ, опубликованные 

за три последних года. Это позволило опреде-

лить репрезентативную выборку экспертируе-

мых статей. 

На втором этапе стояла задача определения 

адекватных критериев, отражающих исследова-

тельский потенциал преподавателей учрежде-

ния дополнительного профессионального обра-

зования. На основе применения методов анали-

за научной литературы, абстрагирования 

и формализации были получены необходимые 

критерии, описаны уровневые характеристики 

их проявления. Для удобства работы экспертов 

были сформулированы обобщенные критерии, 

их содержание уточнено в виде вопроса и трех 

уровней проявления критерия. Приведем их 

описание. 

Критерий 1. Теоретическая значимость. 

Данный критерий характеризовал возможность 

применения выводов и полученных в статье 

результатов для обоснования актуальности 

и значимости исследований по сходной про-

блематике. Предложены следующие уровни его 

проявления: 

1) результаты можно признать стандартны-

ми и использовать для обзора и обоснования 

разработанности проблемы по сходной про-

блематике; 

2) результаты можно считать оригинальны-

ми и использовать для актуальности и значимо-

сти исследований по сходной проблематике;  

3) результаты можно считать новыми, не-

стандартными и использовать их как теорети-

ческую основу для проведения исследований 

по сходной проблематике. 

Критерий 2. Прикладной потенциал. Этот 

критерий демонстрирует, насколько высока 

вероятность применения или внедрения пред-

ложенных автором решений в практику дея-

тельности реальной образовательной организа-

ции. Предложены следующие уровни его про-

явления: 

1) наличие общих предложений по исполь-

зованию научных идей, методов и средств 

в практике дополнительного профессионально-

го образования;  

2) наличие описания и опыта применения 

содержательного и методического обеспечения, 

которое может быть использовано в практике 

дополнительного профессионального образо-

вания; 

3) наличие научно-обоснованного описания 

комплексного авторского решения и конкрет-

ных предложений по его внедрению в практику 

дополнительного профессионального образо-

вания. 

Критерий 3. Воспроизводимость результа-

тов. Предложенный критерий предполагает 

оценку того, насколько высока вероятность ре-

комендации предложенных автором решений 

(идеи, методики, модели) коллегам для распро-
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странения в практике исследовательской и об-

разовательной деятельности. Предложены сле-

дующие уровни его проявления: 

1) предложенные автором решения (методи-

ки, модели) уже внедрены в практику исследо-

вательской и образовательной деятельности. 

Исследователям можно обратить внимание 

опыт их успешного применения в конкретных 

условиях; 

2) отдельные предложенные автором реше-

ния (идеи, методики, модели) коллегам, можно 

рекомендовать коллегам для использования 

в практике исследовательской и образователь-

ной деятельности; 

3) предложенные автором системные реше-

ния (идеи, методики, модели) можно рекомен-

довать коллегам для распространения в широ-

кой практике исследовательской и образова-

тельной деятельности. 

Критерий 4. Резонансный эффект в науч-

ном сообществе. Данный критерий оценивает, 

насколько высока вероятность того, что данная 

статья будет процитирована преподавателем 

или ученым, специализирующимся в области 

предложенной автором научной проблематики. 

Уровни проявления критерия:  

1. Предложенные идеи являются стандарт-

ными. Вероятность цитирования существует, 

однако данная публикация не является приори-

тетной. 

2. Предложенные идеи достаточно инте-

ресны для обсуждения в периодике. Суще-

ствует вероятность цитирования данной ста-

тьи в одной или нескольких из научных пуб-

ликаций.  

3. Предложенные идеи можно задействовать 

для научного обоснования исследований. Вы-

сокая вероятность цитирования данной статьи 

в ряде научных публикаций. Можно рекомен-

довать для цитирования коллегам. 

Критерий 5. Популяризация научных знаний. 

Этот критерий отражает умение автора четко 

и доступно для восприятия представить педаго-

гическую проблему и вариант авторского ре-

шения в содержании статьи. Предложенные 

уровни его проявления: 

1. Автор проявляет умение излагать матери-

ал в научном стиле, доступном для восприятия 

научными работниками. Вместе с тем восприя-

тие смысла статьи затруднено и перегружено 

научной лексикой. 

2. Автор проявляет умение излагать матери-

ал в научном стиле, доступном для восприятия 

научными работниками в сфере педагогической 

деятельности. 

3. Автор проявляет умение излагать матери-

ал в научном стиле, доступном для восприятия 

широким кругом научных работников и специ-

алистов в сфере педагогической деятельности. 

Критерий 6. Научно-коммуникационная пер-

спектива. Предложенный критерий демонстри-

рует, насколько высока вероятность того, что 

прочтение статьи побудит ученого или препо-

давателя ознакомиться с другими работами ав-

тора, инициировать коммуникацию или поле-

мику. Уровни проявления данного критерия: 

1) прочтение статьи с малой долей вероят-

ности может побудить к ознакомлению с дру-

гими работами автора; 

2) прочтение статьи может побудить к озна-

комлению с другими работами автора и иници-

ированию коммуникации; 

3) прочтение статьи с большой долей веро-

ятности побудит к ознакомлению с другими 

работами автора, инициированию коммуника-

ции или полемики. 

Критерий 7. Мотивирующий к исследова-

нию потенциал предполагает выразить отно-

шение к тому, вызывают ли вопросы и полу-

ченные результаты, вынесенные на обсужде-

ние, желание организовать или рекомендовать 

коллегам (соискателям, аспирантам) провести 

исследование по схожей тематике. Уровни его 

проявления: 

1) вопросы и результаты, вынесенные на 

обсуждение, очевидны и не вызывают жела-

ние продолжить исследования в том же 

направлении; 

2) вопросы и результаты, вынесенные на об-

суждение, могут способствовать их использо-

ванию в структуре исследования по схожей те-

матике.  

3) вопросы, вынесенные на обсуждение, 

вызывают желание организовать или реко-

мендовать провести исследование по схожей 

тематике. 

В целом данные критерии характеризуют 

содержание статьи с точки зрения новизны 

и прикладной значимости проведенного исследо-

вания; возможность использования его результа-

тов в научной деятельности других научно-

педагогических работников; вероятность цити-
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рования материалов статьи; способность автора 

к популяризации научных знаний; степень ин-

тереса к установлению научной коммуникации; 

возникновение мотивов к проведению исследо-

вания по схожей тематике. Считаем, что дан-

ный комплекс критериев достаточно объектив-

но характеризует научный потенциал препода-

вателя учреждения дополнительного профес-

сионального образования. На основании дан-

ных критериев и уровней их проявления была 

определена шкала, обеспечивающая проведе-

ния экспертного оценивания в количественном 

измерении.  

На третьем этапе была реализована проце-

дура экспертного оценивания конкретных ста-

тей. В частности, было разработано положение 

о проведении конкурса научных статей. Была 

определена выборка статей. В состав данной 

выборки были включены 43 научных статьи 

сотрудников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». Была определена 

экспертная группа, в состав которой вошли 

представители различных образовательных ор-

ганизаций Российской Федерации. В частности, 

в качестве экспертов выступили 25 ученых, 

имеющих научную степень доктора наук, 

а также 20 сотрудников, имеющих степень кан-

дидата наук. Такой подход к формированию 

экспертного сообщества позволил в значитель-

ной степени повысить объективность и незави-

симость процедуры экспертирования научных 

статей.  

Кроме того, были разработаны электронные 

средства, обеспечивающие экспертное оцени-

вание. Процедура экспертизы представляла со-

бой заполнение электронного бланка оценива-

ния. Применялся алгоритм перекрестного оце-

нивания.  

При этом каждую статью оценивали пять 

экспертов, определенных с применением мето-

да случайного выбора. Интересно, что при оце-

нивании не учитывались самый высокий и са-

мый низкий результат. Таким образом, приме-

нение экспертного метода оценивания обеспе-

чило объективность получаемых результатов.  

В качестве полученных результатов можно 

выделить следующие. Были апробированы 

предложенные в данном исследовании крите-

рии оценивания научной статьи. На основании 

экспертной оценки научных статей было полу-

чено объективное представление о достаточно 

высоком научном потенциале преподавателей 

дополнительного профессионального образо-

вания.  

Представители научного сообщества приня-

ли участие в новой форме оценивания. Оцени-

валась не качество статьи, а потенциал ее ис-

пользования научной общественностью. Полу-

чена обратная связь, которая демонстрировала 

интерес к предложенной форме оценивания. 

Нестандартный взгляд на экспертную процеду-

ру научной статьи позволил задуматься 

о функционировании научной коммуникации, 

факторах повышения информационного резо-

нанса собственных идей, выраженных в науч-

ных статьях.  

Преподаватели получили опыт участия 

в конкурсе научных статей, реализовали воз-

можность распространения результатов соб-

ственных исследований. Преподавателями бы-

ло выражено мнение о том, что подобная науч-

ная коммуникация повышает вероятность ци-

тирования предложенных к экспертизе статей.  

Обсуждение 

На обсуждение выносится содержание кри-

териев оценки научной статьи, позволяющих 

получить наиболее полное представление 

о научном потенциале преподавателя дополни-

тельного профессионального образования. Точ-

ность и полнота данных критериев обеспечивает 

адекватность проведения экспертных процедур. 

С помощью данных критериев можно судить 

о научном потенциале автора, выраженном 

в содержании статьи и образующим позитивный 

«цифровой след» в современной научной ком-

муникации. Это способствует повышению «от-

крытости» научной деятельности. 

Также описание экспертной процедуры 

можно положить в основу разработки положе-

ний о конкурсе научных статей. Проведение 

подобных конкурсов может рассматриваться 

как мера активизации научной коммуникации 

и развития научных школ. Также данные кри-

терии могут быть рекомендованы для совер-

шенствования редакционно-издательской по-

литики научных журналов, входящих в пере-

чень ВАК РФ. 

Стоит отметить, что данные критерии были 

разработаны для изучения исследовательского 

потенциала преподавателей учреждения допол-

нительного профессионального образования. 
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Представляется, что предложенный инструмен-

тарий может быть использован в других обра-

зовательных учреждениях, сотрудники которых 

выполняют такой вид исследовательской дея-

тельности, как написание научных статей. 

В частности, на основании данных критериев 

могут разрабатываться системы внутриоргани-

зационного оценивания эффективности науч-

ной деятельности.  

Заключение 

В данной статье была актуализирована 

необходимость оценивания эффективности 

научной деятельности преподавателей учре-

ждений дополнительного профессионального 

образования. При этом было указано на то, что 

осуществление научной деятельности препода-

вателей предполагает формализацию получае-

мых результатов. Одним из самых очевидных 

показателей эффективности научной деятель-

ности преподавателей является их публикаци-

онная активность. Данная активность оценива-

ется по критериям, определяющим качествен-

ные и количественные параметры научных ста-

тей. Отмечено, что применяемые показатели не 

в полной мере отражают личный исследова-

тельский потенциал автора в представлении 

качественных результатов научного исследова-

ния. Определена важность резонансного эф-

фекта, выражающегося в том, что статья будет 

процитирована, а предложенные решения бу-

дут применены в педагогической практике. 

Охарактеризована цель исследования как опре-

деление, обоснование и апробация критериев 

оценки научной статьи, позволяющих получить 

наиболее полное представление о научном по-

тенциале преподавателя дополнительного про-

фессионального образования. 

Обзор литературы показал, что эффектив-

ность научной деятельности научных сооб-

ществ, научно-образовательных организаций 

и отдельных представителей научного сообще-

ства достаточно часто являлась предметом изу-

чения.  

В научной периодике присутствуют работы, 

предметом которых являлось обоснование 

и разработка инструментария оценивания ис-

следовательского потенциала преподавателей. 

Был описан опыт выстраивания системы оце-

нивания на основе наукометрических критери-

ев, изучались способы экспертной оценки со-

держания научных статей. При этом в научной 

периодике не представлен опыт оценивания 

исследовательского потенциала преподавате-

лей системы дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Изложены методологические основания ис-

следования: теоретические основания квали-

метрии, применяемой, в том числе, в педагоги-

ческих науках. При разработке критериев оце-

нивания статей авторы использовали методы 

анализа научной литературы, абстрагирования, 

формализации, экспертных оценок.  

В ходе исследования получены следующие 

результаты. Сформулирован общий алгоритм 

измерения, включающий организационный, 

проектировочный и апробационный этапы. 

На каждом этапе запланированы и проведены 

соответствующие работы. На основе примене-

ния методов анализа научной, литературы, аб-

страгирования и формализации были получены 

необходимые критерии оценки научной статьи, 

позволяющие получить наиболее полное пред-

ставление о научном потенциале преподавателя 

дополнительного профессионального образо-

вания: теоретическая значимость, прикладной 

потенциал, воспроизводимость результатов, 

резонансный эффект в научном сообществе, 

популяризация научных знаний, научно-

коммуникационная перспектива, мотивирую-

щий к исследованию потенциал. Также были 

определены уровни их проявления. На основа-

нии данных критериев и уровней их проявле-

ния составлена шкала и разработаны электрон-

ные средства, поддерживающие проведение 

экспертного оценивания. Учет специфики дея-

тельности преподавателей учреждений допол-

нительного профессионального образования, 

а также опора на результаты собственных ис-

следований обеспечивает оригинальность 

предлагаемого инструментария оценивания 

научных статей, который в полной мере можно 

считать авторской разработкой.  

Использование теоретических основ и мето-

дов квалиметрии позволило описать процедуру 

применения данного инструментария. Была ре-

ализована процедура экспертного оценивания 

конкретных статей. На основании экспертной 

оценки научных статей было получено объек-

тивное представление о достаточно высоком 

научном потенциале преподавателей дополни-

тельного профессионального образования. 

Предложенный инструментарий оценивания 
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научных статей может быть использован для 

разработки положений о конкурсе научных 

статей, совершенствования редакционно-

издательской политики научных журналов, 

разработки систем внутриорганизационного 

оценивания эффективности научной деятель-

ности.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Продвижение чтения является 

одной из основных функций библиотечных спе-

циалистов в школах. Цифровизация экономики, 

сфер образования и культуры расширяет воз-

можности школьных библиотек в организации 

доступа к информационным ресурсам интер-

нета, к учебной, художественной и научно-

популярной литературе для учащихся.  

Однако для эффективного использования 

возможностей цифровой среды необходимо 

умение выявлять ценные источники инфор-

мации, знание наиболее качественных, об-

ширных и легитимных сетевых библиотек 

для детей, навыки развития интереса к чте-

нию и компетенции работы в условиях циф-

ровой среды.  

Целью статьи является выявление компе-

тенций педагогов-библиотекарей, необходимых 

для продвижения чтения в условиях цифрови-

зации образования, а также определение 

направлений повышения квалификации, способ-

ствующих развитию данных компетенций. 

В статье дан обзор публикаций, отражающих 

состояние цифровизации школьных библиотек 

Челябинской области, моделирование в обла-

сти продвижения чтения, компетенции в обла-

сти продвижения чтения.  

Методология (материалы и методы). Вы-

полнен анализ публикаций по проблеме исследо-

вания и обобщена практическая деятельность 

школьных библиотек по продвижению чтения 

в современных условиях.  

Результаты исследования. Выявлены объ-

ективные и субъективные причины слабого 

продвижения чтения в электронной среде биб-

лиотечными специалистами школ. Определены 

сходства и различия в компетенциях по про-

движению чтения в печатной и электронной 

среде.  

Практическая значимость исследования за-

ключается в выявленных направлениях совер-

шенствования курсов повышения квалификации 

библиотекарей и педагогов-библиотекарей 

школ. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Reading promotion is one of the main 

functions of library professionals in schools. The 

digitalization of the economy, education, and cul-

ture is increasing the ability of school libraries to 

provide access to Internet information resources, 

educational, fiction, and popular science literature 

for schoolchildren. However, effective use of the 

digital environment requires the ability to identify 

valuable sources of information, knowledge of the 

highest quality, most extensive and legitimate 

online libraries for children, skills to develop an 

interest in reading, and competence to work in a 

digital environment. 

The goal of the research is to identify the com-

petencies of teacher-librarians necessary to pro-

mote reading in the context of digitalization of ed-

ucation, as well as to identify areas of advanced 

training that contribute to the development of these 

competencies. The article provides a review of 

publications reflecting the state of digitalization of 
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school libraries in the Chelyabinsk region, model-

ing in the field of reading promotion, reading pro-

motion competencies. 

Methodology. Performed an analysis of publi-

cations on the problem of research and summa-

rized the practical work of school libraries to pro-

mote reading in modern conditions. 

Results. Objective and subjective reasons for 

the weak promotion of reading in the digital envi-

ronment by school librarians were identified. Simi-

larities and differences in competencies for pro-

moting reading in print and digital environments 

are identified. 

Practical significance of the study lies in the 

identified areas of improvement of advanced train-

ing courses for librarians and teacher-librarians of 

schools.  

Ключевые слова: школьная библиотека, 

продвижение чтения, педагог-библиотекарь, 

компетенции педагога-библиотекаря, повыше-

ние квалификации. 

Keywords: school library, reading promotion, 

teacher-librarian, teacher-librarian competencies, 

advanced training. 

 

Введение 

Продвижение чтения является одной из ос-

новных функций библиотечных специалистов 

в школах. Цифровизация экономики, сфер об-

разования и культуры расширяет возможности 

школьных библиотек в организации доступа 

к информационным ресурсам интернет, в том 

числе к учебной, художественной и научно-

популярной литературе для учащихся. Однако 

знание наиболее качественных, обширных 

и легитимных сетевых библиотек для детей, 

умение выявлять ценные источники информа-

ции и знакомить с ними обучающихся, навыки 

формирования информационной культуры 

учащихся и развития интереса к чтению требу-

ют особых компетенций в условиях цифровой 

среды, которая быстро развивается.  

Исследования показывают, что лишь 65% 

педагогов-библиотекарей могут помочь ребен-

ку в поиске необходимой электронной инфор-

мации, электронных книг и лишь 50% уверены, 

что обращение к электронным ресурсам будет 

расширяться. Крайне мало педагогов-

библиотекарей используют для продвижения 

чтения сетевые социальные сервисы, создают 

буктрейлеры. Для этого есть объективные 

и субъективные причины. Требуется мотивация 

специалистов школьных библиотек к деятель-

ности в цифровой среде по продвижению чте-

ния. Такая мотивация происходит в ходе по-

вышения квалификации, вебинаров и конфе-

ренций, иных видов профессиональных комму-

никаций.  

Обзор литературы 

В профессиональных стандартах педагог-

библиотекарь отнесен к категории «Специа-

лист в области воспитания. Библиотечно-

педагогическая деятельность в образовательной 

организации общего образования»
1
. Профес-

сиональный стандарт предъявляет к педагогу-

библиотекарю высокие требования. Кроме 

«жестких» профессиональных навыков, необ-

ходимых для выполнения информационно-

библиотечного сопровождения учебно-

воспитательного процесса, есть и трудовые 

функции, требующие преимущественно гибких 

навыков: проведение мероприятий по воспита-

нию у обучающихся информационной культу-

ры, организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у школьников инте-

реса к чтению, реализация различных форм вы-

ставочной деятельности для пробуждения ин-

тереса к чтению, педагогическая поддержка 

семейного чтения, продвижение чтения на ос-

нове социального партнерства.  

Качественное чтение становится основой 

формирования предметных знаний, метапред-

метных результатов обучения и личностного 

развития в соответствии с новыми ФГОС
2
. 

Среди метапредметных компетенций выделен 

блок «Работа с информацией» – традиционный 

для любой библиотеки и особо важный в усло-

виях ФГОС. Отмечается необходимость повы-

шения читательской грамотности, разработаны 

средства для ее оценки.  

                                                      
1
 3 Специалист в области воспитания : приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10.01.2017 № 10н. URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/420390300 (дата обращения: 10.04.2022). 
2
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начально-

го общего образования» (с изм. на 18июля 2022 г. // 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической информации. URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/ 607175842 (дата обращения: 30.09.2022). 
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Проведен ряд исследований, позициониру-

ющих чтение как лучший способ развития моз-

га. Так, Т. Д. Жукова отмечает в качестве при-

чин современного кризиса детского чтения 

в России слабую читательскую среду: дети вос-

питываются в «отсутствии качественных книж-

ных фондов в домашних и школьных библио-

теках и в окружении не читающих взрос-

лых» [1, с. 293]. Решением проблемы могут 

стать читающие учителя, родители, значимые 

взрослые. Русской школьной библиотечной ас-

социацией разработаны инициативы «Мы – 

за читающую Россию: пять шагов к читающей 

школе: стратегия роста», «Читающая мама» 

и др. Данные инициативы поддерживаются 

российскими школами. 

Мнение Т. Д. Жуковой поддерживается 

Е. И. Кузьминым. Рассматривая проблемы чте-

ния в России, он говорит о роли чтения в лич-

ностном развитии, адаптации в окружающем 

мире, развитии эмоционального интеллекта, 

способности к сопереживанию [2, с. 281]. 

В статье выделяется роль образовательных 

организаций, школьных библиотек в деятель-

ности по продвижению чтения. Она включает 

распространение информации о книгах и их 

обсуждение; навигацию в книжном простран-

стве; включение смыслового чтения и работы 

со справочной литературой во все учебные 

дисциплины; внедрение в образовательных 

организациях программы поддержки чтения, 

для дифференцированных групп детей и под-

ростков с различной читательской компе-

тентностью; сделать обязательными про-

граммы помощи слабочитающим школьни-

кам [2, с. 285].  

Особенности, положительные и отрицатель-

ные черты чтения в электронной среде рас-

сматривает Ю. П. Мелентьева. Она считает, что 

школьная библиотека должна стать местом 

объединения школьника и умного взрослого – 

учителя, библиотекаря. Такая библиотека 

должна быть представлена в интернет-

пространстве через сайт, социальные сети, чи-

тательские блоги, где даются рекомендации 

в сфере чтения [3, с. 82].  

В публикациях Т. Д. Жуковой, Е. В. Каче-

вой, Е. И. Кузьмина, Ю. П. Мелентьевой также 

отмечается важность подготовки специалистов 

сферы образования (педагогов-предметников, 

педагогов-библиотекарей, тьюторов) в области 

методик использования технологий чтения 

в учебном процессе, и методов формирования 

медийной и информационной грамотности 

учащихся в практических учебных в целях.  

Кроме того, большинство авторов обращают 

внимание на необходимость усиления партнер-

ства школ, детских, школьных и публичных 

библиотек, семей, СМИ в продвижении детско-

го чтения, формировании читательской грамот-

ности, навыков использования в повседневной 

жизни информации, извлеченной из прочитан-

ных текстов.  

Н. В. Кубрак, раскрывая современные направ-

ления модернизации школьных библиотек, при-

ходит к следующим выводам: 

– в условиях цифровой трансформации 

необходимо преобразование школьных библио-

тек в информационно-библиотечные центры 

(ИБЦ, развитие информационной инфраструк-

туры библиотеки, школы;  

– ресурсное наполнение информационно-

образовательной среды позволит по-новому 

организовать деятельность школьной библио-

теки, использовать новые модели обслужива-

ния; 

– необходимо изменить профессиональную 

подготовку педагогов-библиотекарей, разви-

вать компетенции в области медиаинформаци-

онной грамотности [4, с. 200]. 

Ряд статей посвящены ключевым компетен-

циям педагога-библиотекаря в современных 

условиях: О. М. Данилюк [5], Е. В. Качева [6], 

С. В. Олефир [7]. В них выделяются жесткие 

и гибкие компетенции. Так, О. М. Данилюк, 

представляя модель ключевых компетенций 

педагога-библиотекаря, выделяет профессио-

нально-ориентированные, основанные на спе-

циальной подготовке библиотечного специали-

ста, позволяющие выполнять ежедневные 

должностные обязанности и социально-

гражданские компетенции, обеспечивающие 

коммуникацию, сотрудничество, инициативу, 

сознательный отнесены владение информаци-

онно-коммуникационными технологиями, 

творческое мышление, самообразовательная 

деятельность, которые включаются в «гибкие» 

компетенции [5].  

Многие специалисты (Д. А. Иванченко, 

С. В. Олефир, Е. В. Качева и О. Б. Дударева) 

связывают ключевые компетенции педагога-

библиотекаря с владением ИКТ-технологиями, 
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а школьные ИБЦ позиционируют как компо-

ненты информационно-образовательной среды 

образовательной организации [8; 7; 9].  

Обращаясь к закону об образовании и нор-

мативным документам Министерства просве-

щения
3
, Д. А. Иванченко в своей статье отмеча-

ет, что условием аккредитации школ названо 

«наличие цифровых (электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным инфор-

мационным ресурсам» [8, с. 95], однако четкого 

понятия электронной библиотеки в данных до-

кументах не дается.  

Также нет однозначного понятия цифровой 

информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации и роли школьной 

библиотеки, информационно-образовательного 

центра в ней. Сложность создания и админи-

стрирования цифровой ИОС, расходы на ее 

поддержку, оцифровку контента, обучение спе-

циалистов приводят к неверному представле-

нию об электронных библиотеках в ОО или 

упрощенному представлению о них. Электрон-

ная библиотека позиционируется как подклю-

чение к внешним электронным библиотечным 

системам либо просто как набор ссылок на от-

крытые интернет-ресурсы, размещенный 

на сайте образовательной организации. Однако 

ГОСТ Р 7.0.96-2016 четко определяет элек-

тронную библиотеку как «информационную 

систему, предназначенную для организации 

и хранения упорядоченного фонда электронных 

объектов и обеспечения доступа к ним с помо-

щью единых средств навигации и поиска»
4
. 

Следовательно, электронная библиотека ОО 

должна обеспечивать как хранение и доступ 

к внутренним и внешним образовательным ре-

сурсам, так и возможность учета потребностей 

пользователей, их коммуникации, аналитику 

спроса литературы и безопасность доступа.  

                                                      
3
 Приказ № 868 «Об утверждении аккредитаци-

онных показателей по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
4
 ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные биб-

лиотеки. Основные виды. Структура. Технология 

формирования. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

120014 2870. 

Методология (материалы и методы) 

В качестве методов исследования в работе 

использован анализ научных публикаций 

и обобщение результатов практической дея-

тельности школьных библиотек Челябинской 

области. Анализ научной литературы показы-

вает, что продвижение чтения в электронной 

среде связано с представлением об электрон-

ных текстах, электронных библиотеках и нави-

гации в цифровой среде. Таким образом, биб-

лиотечный специалист в образовательной орга-

низации должен четко представлять, методы 

организации электронной библиотеки ОО, ка-

кие внешние ресурсы будут необходимы для 

обеспечения образовательного процесса, как 

применить внутренние ресурсы организации, 

какая модель цифровой библиотеки и продви-

жения чтения будет использоваться в школьной 

библиотеке.  

Результаты и их описание 

Проведенный в 2019 году мониторинг со-

стояния школьных библиотек Челябинской об-

ласти показал неутешительные результаты. 

Техническое состояние школьных библиотек не 

позволяет говорить о полноценном и масштаб-

ном использовании цифровых ресурсов. 

Из 826 библиотек персональные компьютеры 

установлены в 698, а автоматизированные ра-

бочие места с автоматизированными библио-

течно-информационными системами – лишь 

в 124 (17%) школьных библиотек, в 221 (26%) 

библиотеке есть компьютеры для пользовате-

лей. Низки показатели подключения к элек-

тронным библиотекам: подключены лишь 

174 школьные библиотеки, то есть 21%. 

Авторы статьи Е. В. Качева, О. Б. Дударева 

выделяют объективные и субъективные причи-

ны низких результатов мониторинга. Мы со-

гласны, что отсутствие АРМ библиотекаря, 

компьютеров для пользователя, отсутствие 

подключения библиотечных компьютеров 

к интернету, недоступность для мобильных 

устройств читателей сети WiFi, строгая филь-

трация интернет-контента являются препят-

ствием для использования электронных биб-

лиотек. В результате у библиотечного специа-

листа нет практики работы с электронными ре-

сурсами и низка профессиональная мотива-

ция [9, с. 116].  

Данные выводы подтверждает и прове-

денное нами исследование на курсах повы-
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шения квалификации «Цифровые компетен-

ции школьного библиотекаря». Исследова-

ния показывают, что лишь 65% педагогов-

библиотекарей могут помочь ребенку в по-

иске необходимой электронной информации, 

электронных книг и лишь 50% уверены, что 

обращение к электронным ресурсам будет 

расширяться. Крайне мало педагогов-

библиотекарей используют для продвижения 

чтения сетевые социальные сервисы, созда-

ют буктрейлеры. Сервисы по созданию вир-

туальных выставок, интерактивных плакатов 

считают актуальными 85% библиотечных 

специалистов, а используют лишь 12%. Тре-

буется мотивация специалистов школьных 

библиотек к деятельности в цифровой среде 

по продвижению чтения. Такая мотивация 

происходит в ходе повышения квалифика-

ции, вебинаров и конференций, иных видов 

профессиональных коммуникаций. Обмен 

знаниями слушателей становится одним 

из методов мотивации к освоению новых 

технологий, профессиональному общению, 

коллективной деятельности по продвижению 

чтения.  

Следовательно, в ходе курсов повышения 

квалификации для школьных библиотечных 

специалистов необходимо не только шире 

представлять электронные библиотеки для де-

тей и подростков, но и условия подключения 

к ним (платно или бесплатно), раскрывать осо-

бенности чтения в таких библиотеках: только 

онлайн или есть возможность скачивания; ра-

ботает только на компьютерах или мобильных 

устройствах и т. д. 

К субъективным же причинам слабого ис-

пользования цифровой среды для продвиже-

ния чтения можно отнести отсутствие про-

фильного образования (68% специалистов 

школьных библиотек), отсутствие штатных 

сотрудников в библиотеке (8%), неполная 

ставка специалиста.  

Кроме того, возможно недостаточно прак-

тики в продвижении чтения в электронной 

среде, незнание методов включения элек-

тронных текстов в урочную и внеурочную 

деятельность, слабое знание современной 

детской литературы. В курсах повышения 

квалификации необходимо обращать внима-

ние на мотивацию библиотечных специали-

стов к работе с ресурсами в цифровой среде 

и устранение указанных субъективных при-

чин. Рассмотрим модели, по которым может 

быть организована деятельность школьной 

библиотеки по продвижению чтения в цифро-

вой среде. Продуманный подход к созданию 

модели цифровой библиотеки в образова-

тельной организации предложен Д. А. Иван-

ченко. Сервисная модель электронной биб-

лиотеки, предложенная автором, строится 

в логике цифровой трансформации образова-

ния, ориентирована на отдельные направле-

ния деятельности ОО, на всех участников об-

разовательных отношений, и аналогичные 

сервисы в образовательных организациях. 

Данная модель позволяет реализовать 

не только обслуживание пользователя, доступ 

к необходимым информационным ресурсам, 

но и прогнозировать успеваемость учащихся, 

выполнять рекомендательные функции, со-

здавать индивидуальную образовательную 

траекторию учащегося. Однако данная мо-

дель, по мнению автора, является обобщен-

ной. Для ее использования в образовательной 

организации необходима адаптация в соот-

ветствии со спецификой ОО [8, с. 102]. 

Рассмотрим позитивный опыт деятельности 

школьных библиотек, школьных информаци-

онно-библиотечных центров (ШИБЦ) Челябин-

ской области в современных условиях. Перед 

библиотекой, информационно-библиотечным 

центром ОО могут стоять различные задачи, 

в соответствии с ними строится модель ШИБЦ. 

Однако, основной метод решения этих задач – 

привлечение к чтению. Так, в «Концепции 

функционирования школьных информационно-

библиотечных центров Челябинской области»
5
 

предлагаются следующие модели школьного 

ИБЦ:  

– ШИБЦ как место коллективного мышле-

ния и творчества; 

– ШИБЦ – ключевой элемент инфраструк-

туры чтения, центр грамотности по формиро-

ванию читательских навыков; 

– ШИБЦ – ядро цифровой среды для работы 

с информацией и дистанционного взаимодей-

ствия.  

                                                      
5
 Концепция функционирования школьных инфор-

мационно-библиотечных центров Челябинской обла-

сти». https://ipk74.ru/upload/iblock/aba/aba00ef4bbd6b45 

0387829324ee98566.pdf (дата обращения 12.11.22). 

https://ipk74.ru/upload/iblock/aba/aba00ef4bbd6b45
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Если ШИБЦ позиционируется как центр 

коллективного мышления и творчества, он 

должен обеспечивать организацию и информа-

ционное обеспечение коллективно-творческой 

деятельности общеобразовательной организа-

ции. Формами работы такого центра в цифро-

вой среде становятся виртуальные выставки 

и обзоры, доступ к внешним онлайн-

библиотекам, разнообразные конкурсы, в том 

числе дистанционные [10, с. 371]. В результате 

создаются условия для развития читательской 

компетентности и формирования информаци-

онной культуры обучающихся и педагогов 

на основе творческой деятельности. 

Примером реализации модели второго ти-

па в Челябинской области служит ШИБЦ 

СОШ № 2 села Аргаяш, девиз которой 

«Успешная, читающая, воспитывающая шко-

ла». Информационно-библиотечный центр 

здесь работает по комплексной программе 

продвижения чтения через все предметы. 

В 2022–2024 гг. школа является Региональной 

инновационной площадкой по направлению 

продвижения смыслового чтения, функцио-

нальной грамотности с помощью современ-

ных эффективных практик, в том числе ори-

ентированных на низко мотивированных и 

слабоуспевающих школьников. Школьный 

ИБЦ является ядром информационно-

образовательной среды школы и организато-

ром различных акций и конкурсов по чтению. 

В школе реализуются следующие направле-

ния продвижения чтения: «Чтение через все 

предметы», «Чтение как способ самореализа-

ции во внеурочной деятельности», «Возрож-

дение традиций семейного чтения» образова-

тельной инициативы «Мы – за читающую 

Россию».  
Приведем пример реализации третьей моде-

ли школьного ИБЦ, реализованной в гимназии 

№ 53 г. Магнитогорска [11, с. 240]. Модель пози-

ционирует ИБЦ как ядро цифровой образова-

тельной среды, ориентированной на индивидуа-

лизацию образовательного процесса. Модель 

поддерживает следующие направления: совер-

шенствование информационной культуры участ-

ников образовательного процесса, создание и 

хранение учебных материалов и организация до-

ступа к ним, организация дистанционного обуче-

ния, проектной и исследовательской деятельно-

сти учащихся, трансляция педагогического опы-

та. ШИБЦ гимназии, работающий по данной мо-

дели, становится пространством для развития 

чтения учащихся и педагогов с использованием 

цифровой образовательной среды.  

Разрабатывая и реализуя любую из пред-

ставленных моделей информационно-

библиотечного центра, библиотечный специа-

лист приобретает компетенции проектирова-

ния, моделирования, организации доступа 

к внутренним и внешним образовательным ре-

сурсам, а также коммуникации и командной 

работы. Ведь реализация сложных моделей не-

возможна в одиночку. В результате реализации 

представленных моделей, учащимся становятся 

доступны локальные и мировые информацион-

ные и образовательные ресурсы, цифровая об-

разовательная среда представляет широкие 

возможности для чтения, объединяет обучаю-

щихся и взрослых (библиотекарей, педагогов, 

родителей). 

Однако организация доступа к ресурсам – 

лишь первый шаг к продвижению чтения. Да-

лее необходимо сделать школьную библиоте-

ку видимой в цифровой среде. Она должна 

иметь свой сайт или страницы на сайте ОО, 

вести форум, блог страницы в социальных 

сетях с рекомендациями в сфере чтения. 

Участниками групп в социальных сетях могут 

быть педагоги, учащиеся, родители, увлечен-

ные чтением. 

Цифровая среда позволяет нам использовать 

опыт других регионов на курсах повышения 

квалификации и в индивидуальном развитии 

библиотечных специалистов. Например, опыт, 

представленный на вебинарах Федерального 

информационно-методического центра. Так, 

в ходе вебинара «Формирование инфраструк-

туры чтения школьной библиотеки на базе 

цифровой литературы. Как разобраться в мно-

гообразии ресурсов?», прошедшего в 2022 го-

ду [13]. О. Н. Жук, специалист регионального 

информационно-библиотечного центра г. Ке-

мерово и Т. В. Рязанцева, библиотекарь НБОУ 

«Гимназия № 11» (г. Анжеро-Судженск Кеме-

ровской области), представили ряд решений 

по использованию цифровых ресурсов в своей 

деятельности. Для библиотечных специалистов 

школ рекомендованы Национальная электрон-

ная библиотека, Президентская библиотека, 

Национальная электронная детская библиотека; 

указаны условия и возможности их использо-
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вания. Представлены электронные библиотеч-

ные системы и способы их корпоративного ис-

пользования, обеспечивающие простой и бес-

платный доступ к широкому спектру ресурсов. 

В курсах повышения квалификации необходи-

мо шире рассматривать возможности бесплат-

ного использования ресурсов через региональ-

ные информационно-библиотечные центры 

и крупные библиотеки, оплачивающие под-

ключение к различным ЭБС.  

Результаты исследований показывают низ-

кий уровень цифровизации школьных библио-

тек Челябинской области. Лишь 21% из них 

подключены к электронным библиотекам, 17% 

используют системы автоматизации библиотек. 

Недостаточна практика работы с электронными 

ресурсами, низок уровень навыков продвиже-

ния чтения в электронной среде.  

Кроме объективных причин, ситуации суще-

ствуют и субъективные: низкий уровень моти-

вации к работе с электронными ресурсами, 

ограниченные знания и опыт. Но образование 

цифровой эпохи создает расширенную и мно-

гоаспектную реальность, в которой по-новому 

организуется жизнь общества, модернизируется 

деятельность библиотек. Важное значение при-

обретают личностные качества библиотечного 

специалиста: инициативность, интеллект, стра-

тегическое мышление, умение общаться, эмо-

циональность. Именно эти качества необходи-

мы для развития учащихся, нацеленных на са-

мообразование, самоактуализацию и самораз-

витие. 

Обучение цифровым технологиям больше-

го количества библиотечных специалистов 

возможно с использованием потенциала ди-

станционных образовательных технологий. 

Данный потенциал необходимо шире исполь-

зовать. Но для этого материалы курсов долж-

ны быть подготовлены определенным спосо-

бом. И. С. Пилко выделяет ряд особенностей 

обучения библиотечных специалистов с ис-

пользованием дистанционных технологий. 

Обязательна модульная структура курса, где 

представлена текстовая, графическая, аудио- 

и видеоинформация, ориентированная на раз-

личные каналы восприятия и способы обра-

ботки информации [12].  

Обсуждение 

Различаются ли компетенции библиотеч-

ного специалиста по продвижению чтения 

в реальной и виртуальной среде? Безусловно, 

здесь много общего. Перечислим общие ком-

петенции. Знание лучшей детской литерату-

ры, российских и зарубежных новинок. 

Навыки создания интересных рассказов, при-

влекательных аннотаций о произведениях 

с учетом возрастных и психологических осо-

бенностей детей и подростков. Умение орга-

низовать с учащимися обсуждение книг. Тех-

нологии продвижения чтения, рекламной дея-

тельности. Умение порекомендовать книгу 

ребенку с учетом его интересов, выстроить 

индивидуальную читательскую и образова-

тельную траекторию. Навыки эффективной 

коммуникации с учащимися и родителями. 

В профессиональных требованиях все чаще 

навыки работы в печатной и электронной 

среде объединяются, например, «организация 

книжных выставок в печатном и электронном 

формате» [7, с. 18]. 

Вместе с тем в электронной среде требуются 

дополнительно навыки медийной и информа-

ционной грамотности, информационной без-

опасности, социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в приобщении к чтению. Ну-

жен опыт подключения, а затем навигации 

в электронных библиотеках, коммуникации 

в социальных сетях.  

Заключение 

Компетенции библиотечных специалистов 

в области продвижения чтения должны расши-

ряться при работе в цифровой среде.  

Наряду с традиционными знаниями детской 

литературы, психологии детского чтения, тех-

нологий продвижения чтения требуются навы-

ки организации доступа к электронным ресур-

сам, электронным библиотекам и коллекциям. 

Такие навыки включают использование ИКТ 

в профессиональной деятельности, продвиже-

ние чтения с помощью сетевых сервисов, ком-

муникации в социальных сетях. 

Необходимо совершенствовать содержание 

курсов повышения квалификации библиотеч-

ных специалистов, расширяя долю цифровых 

компетенций, развивая мотивацию к работе 

в цифровой среде, обмену профессиональным 

опытом.  

Возможным решением представленных про-

блем становится организация курсов с широ-

ким использованием дистанционных техноло-

гий. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность проблемы свя-

зана с ускоренными темпами развития техни-

ческого обеспечения образовательного процес-

са в условиях применения дистанционного ва-

рианта обучения. Использование цифровых 

форматов представляет объективные труд-

ности, особенно для учителей и преподавате-

лей старшего возраста. Освоение новых обра-

зовательных технологий, связанных, в частно-

сти, с использованием интернета, программ 

электронного обучения и тестирования 

(например, Moodle), возможно в условиях обу-

чения на курсах повышения квалификации. 

Методология (материалы и методы). 

Статистическую обработку результатов, по-

лученных при апробации учебного пособия 

«Тренажер-самоучитель», проводили с исполь-

зованием метода корреляционного анализа. 

Результаты исследования связаны с разра-

боткой инновационной образовательной тех-

нологии «метод автокоррекции». На созданное 

и апробированное учебно-методическое посо-

бие «тренажер-самоучитель» получен патент. 

Для апробации эффективности использования 

в образовательном процессе учебно-методи-

ческого пособия «тренажер-самоучитель» ор-

ганизован пилотный проект «Использование 

метода автокоррекции в образовательном 
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процессе» в школах Великого Новгорода и Нов-

городской области. Работа с тренажером-

самоучителем осуществлялась на уроках. 

При этом в качестве единицы измерения 

объема использовано не количество слов или 

предложений, а время, которое выделялось 

для выполнения заданий. В среднем оно со-

ставляло 4–5 минут. При этом каждый новый 

сеанс начинался не с пункта завершения рабо-

ты на предыдущем уроке, а с первого активно-

го, то есть не заблокированного задания. 

Практикующие учителя, которые проводили 

апробацию бумажного варианта тренажера-

самоучителя, отмечали положительное от-

ношение детей к данной работе.  

Заключение. В результате проведенных иссле-

дований установлена высокая эффективность 

инновационной образовательной технологии «ме-

тод автокоррекции», на основании которого со-

здано и апробировано учебно-методическое посо-

бие «Тренажер-самоучитель». 

Abstract 

The problem of research and justification of 

its relevance. The relevance of the problem is as-

sociated with the accelerated pace of development 

of technical support of the educational process in 

the conditions of application of the distance learn-

ing option. The use of digital formats presents ob-

jective difficulties, especially for teachers and old-

er teachers. Mastering the new educational tech-

nologies associated, in particular, with the use of 

the Internet, e-learning and testing programs 

(e. g., Moodle) is possible in the conditions of 

training courses of advanced training. 

Methodology. Statistical processing of the re-

sults obtained in approbation of the training man-

ual “self-training simulator” was carried out using 

the method of correlation analysis. 

The results of the research are related to the 

development of innovative educational technology 

“autocorrection method”. The created and tested 

educational-methodical manual “self-training 

simulator” received a patent. A pilot project “Us-

ing the method of autocorrection in the education-

al process” was organized in the schools of Veliky 

Novgorod and Novgorod region to test the effec-

tiveness of the use of the “self-training simulator” 

in the educational process. The work with the self-

training simulator was carried out in the class-

room. However, it was not the number of words or 

sentences that was used as a unit of volume meas-

urement, but the time that was allocated for per-

forming the tasks. On average, it was 4–5 minutes. 

Moreover, each new session began not with the 

point of completion of the previous lesson, but with 

the first active one (i.e., not blocked task). Practic-

ing teachers who tested the paper version of the 

self-training simulator noted children's positive 

attitude toward this work. 

Conclusion. As a result of the research, the 

high efficiency of the innovative educational tech-

nology “method of autocorrection” was estab-

lished, on the basis of which the training and 

methodological manual “self-training simulator” 

was created and tested. 

Ключевые слова: концепции образования, 

практическая педагогика, профессиональное 

образование, повышение квалификации, метод 

автокоррекции, тренажер-самоучитель, циф-

ровизация. 

Keywords: concepts of education, practical 

pedagogy, professional education, advanced train-

ing, autocorrection method, self-training simula-

tor, digitalization. 

 

Введение 

Развитие системы образования, которое 

происходит в настоящее время, связано с но-

выми тенденциями и возможностями, в том 

числе и в сфере создания, а также практическо-

го использования искусственного интеллекта. 

Интернет, компьютер, смартфон являются все-

го лишь инструментами в руках опытного спе-

циалиста, которые позволяют ему существенно 

увеличить эффективность и качество работы. 

Проблема состоит в том, что многие педагоги 

не в полной мере готовы использовать появив-

шиеся в последние десятилетия достижения. 

В том числе цифровые технологии, новые вы-

сокоэффективные компьютерные программы, 

обучающие платформы. В этом отношении 

в качестве лидеров выступают персоналии, ко-

торых нужно обучать. Иногда складывается 

парадоксальная ситуация, когда учитель за-

трудняется в вопросах: каким образом можно 

настроить работу компьютерной программы, 

найти в интернете нужную информацию или 

ввести данные в диалоговом окне с целью реги-

страции в конкурсе для получения гранта. Все 

эти и многие другие проблемы легко разреша-

ются посредством процесса обучения, повыше-

ния квалификации, получения новых компе-
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тенций, столь необходимых в стремительно 

развивающемся обществе. 

Разработанная нами инновационная образова-

тельная технология «метод автокоррекции» позво-

ляет решить многие актуальные проблемы, кото-

рые являются спутниками процесса обучения. 

Прежде всего, это трудности, которые возникают 

в процессе запоминания нового материала. Метод 

автокоррекции позволяет в автоматическом режи-

ме, без каких либо усилий определить оптималь-

ное количество повторений, которое является до-

статочным, например, для формирования навыка 

понимания фразы на иностранном языке. Или, что 

не менее важно, навыка выразить на этом же языке 

свою мысль. Запоминание – процесс совершенно 

необходимый для успешного обучения. Метод 

автокоррекции существенно облегчает запомина-

ние больших объемов информации. 

В качестве второго, не менее важного дости-

жения, можно считать разработку учебно-

методического пособия «Тренажер-самоучитель» 

в бумажном, а также электронном варианте. Он 

основан на использовании метода автокоррекции 

и запатентован в качестве интеллектуальной соб-

ственности. Применение тренажера-самоучителя в 

практической педагогике позволяет реализовать 

концепцию формирования индивидуальной обра-

зовательной траектории. Причем, происходит это 

в автоматическом режиме, без дополнительных 

усилий. Это значит, что принцип индивидуального 

подхода может быть реализован при любом коли-

честве обучаемых в аудитории.  

Без всякого сомнения, овладение приведенны-

ми выше инновациями возможно в процессе обу-

чения на курсах повышения квалификации. Это 

и было показано в Новгородском государственном 

университете имени Ярослава Мудрого на курсах 

повышения квалификации по программе «Инно-

вационные технологии в образовании». Они ис-

пользовались, прежде всего, для учителей школ 

Великого Новгорода и Новгородской области. 

Цель исследования – определение и обос-

нование педагогических условий для оптими-

зации процесса повышения квалификации пе-

дагогических кадров в условиях цифровизации 

системы образования. 

Обзор литературы 

По мнению Генри Форда, человек, который 

перестает двигаться, идти вперед, напрасно ду-

мает, что он просто остановился. На самом деле 

он начинает перемещаться вспять [1]. 

Эта мысль, высказанная в начале ХХ века 

известным американским бизнесменом и изоб-

ретателем, весьма актуальна и через сто лет – 

в наши времена. Действительно, вся история 

развития человечества показывает, что каждое 

последующее поколение во многих отношени-

ях лучше предыдущего. А это значит, что учи-

тель, воспитывающий будущих творцов, 

не может довольствоваться только багажом 

имеющихся у него знаний. Иначе все пойдет 

по кругу, развитие общества потеряет динами-

ку, зайдет в тупик. Отсюда следует, что ментор 

должен постоянно самосовершенствоваться, 

открывать для себя новые технологии и пере-

давать их последующим поколениям.  

Успешное развитие современной организа-

ции, предприятия невозможно представить без 

регулярного повышения квалификации специа-

листов. Особое значение этот процесс имеет 

для учреждений образовательного профиля. 

Использование цифровых технологий в учеб-

ном процессе в большой мере затрагивает саму 

парадигму обучения, требует глубоких количе-

ственных и качественных изменений в связях 

между компонентами взаимодействия. 

Общеизвестно, что для практического внед-

рения цифровизации, как инновационного 

направления в сфере образования, неизбежно 

требуется повышение уровня компетентности, 

как учителя, так и обучаемого [2; 3]. Причем 

следует иметь в виду, что обучаемые в этом 

отношении существенно опережают учителей, 

которые большинстве случаев являются стар-

шим поколением. Здесь особо важная роль 

в достижении баланса специальных компетен-

ций должна принадлежать курсам повышения 

квалификации. Необходимо также учитывать, 

что развитие цифровых технологий происходит 

сверхбыстрыми темпами. Следовательно, по-

вышение квалификации должно осуществлять-

ся в виде стройной системы таким образом, 

чтобы педагог успевал следить за новыми до-

стижениями в этой сфере деятельности 

и успешно их осваивать. 

Весьма острой является проблема подготов-

ки педагогических кадров для работы с персо-

нами, статус которых требует особых условий 

и методик. Это лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Следует особо отметить, что 

лишь немногим более 10% от числа инвалидов, 

способных трудиться, заняты на постоянной 
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основе. К сожалению, специалистов, подготов-

ленных для работы с указанным контингентом, 

явно недостаточно. Вместе с тем переподготов-

ка педагогов для этого направления имеет осо-

бую специфику [4]. Как один из вариантов 

можно рассматривать обучение на курсах по-

вышения квалификации опытных педагогов, 

с тем чтобы они могли успешно работать 

в сфере инклюзивного образования в режиме 

удаленного взаимодействия.  

Учебный процесс, в котором встроены эле-

менты дистанционного способа обучения, су-

щественно отличается от классического вари-

анта. Прежде всего, меняется характер взаимо-

отношений между учителем и обучаемыми. 

Так, например, преподаватель имеет возмож-

ность контролировать активность обучаемых 

в процессе проведения занятия. В течение не-

скольких минут педагог может получить ре-

зультаты выполненного online задания. Кроме 

того, в качестве домашней работы предлагается 

широкий спектр разных по уровню сложности 

тестов, задач или творческих проектов. Все за-

дания преподаватель разрабатывает и вводит 

в программу, например Moodle, которая пред-

ставляет собой систему электронного обучения 

и тестирования [5]. Обучение правилам работы 

на указанной и других программах обычно 

проводят на внутривузовских курсах повыше-

ния квалификации. 

Использование цифровых технологий, как 

нового компонента образовательного процес-

са, привносит также и дополнительные воз-

можности [6]. Так, например, на поиск в ин-

тернете нужного материала для подготовки 

занятия может потребоваться всего лишь не-

сколько минут. В то время как в бумажном 

варианте это обычно занимает несколько 

дней, поскольку включает посещение биб-

лиотеки, заказ нужной литературы, ожидание, 

поиск в книге или журнале по оглавлению 

и только после этого ознакомление с текстом 

и иллюстрационным материалом. Кроме того, 

для включения фотографий, рисунков, таб-

лиц, графиков и других иллюстраций на обу-

чающую платформу требуется их предвари-

тельная оцифровка – сканирование или изго-

товление цифровых фотографий.  

Помимо объективных преимуществ, кото-

рые предоставляет интернет при подготовке 

учебного материала для дистанционной формы 

обучения, появляются также и новые возмож-

ности в плане организации самого учебного 

процесса [7]. Так, например, при межвузовской 

кооперации учебно-методические комплексы 

одного учебного заведения могут быть исполь-

зованы в нескольких, если имеет место совпа-

дение по направлениям бакалавриата. Кроме 

того, имеется возможность обучения вне ауди-

тории, что было эффективно использовано во 

время пика коронавирусной пандемии.  

Одним из наиболее важных этапов на курсах 

повышения квалификации является получение 

объективной оценки результатов работы обуча-

емого [8]. Это позволяет не только увидеть эф-

фективность работы, но также и сделать, в слу-

чае необходимости, корректировки в методах 

преподавания, содержании текстов, подборе ил-

люстраций. Оптимальным в данном случае мо-

жет быть системный подход к самому процессу. 

Он предполагает формулировку цели и задач до 

начала занятий на курсе, определение количе-

ственных показателей на старте и после их за-

вершения. Важно также осуществлять персо-

нальный мониторинг во время обучения. Сде-

лать это не сложно, если установлены точки 

контроля, позволяющие также проводить кор-

ректировку маршрута усвоения материалов. 

Большое значение вопросу повышения ква-

лификации специалистов придают во многих 

зарубежных странах. Так, например, в ФРГ 

имеется несколько специализированных обра-

зовательных учреждений, занимающихся про-

блемами обучения специалистов технологиям, 

которые появились в последнее время. 

При этом часть учебного времени слушатели 

проводят в других странах как стажировку 

в производственных подразделениях соответ-

ствующего направления.  

За рубежом для повышения квалификации 

кадров используются различные модели: UCF 

(Universal Competency Framework), IMC 

(Inventory of Management Competencies) и дру-

гие [9]. В Великобритании, например, наиболее 

популярной является разработанная компанией 

SHL модель «Восьми Компетенций». В каждой 

из моделей предусмотрен учет целей и задач 

конкретной компании. В число главных акцен-

тов входят компетенции, направленные на раз-

витие личности: работа с информацией, корпо-

ративная культура, управление людьми, пред-

принимательские качества и т. д. 
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Как выяснилось, специфические проблемы 

могут возникать в сфере повышения квалифи-

кации у собственно учителей общеобразова-

тельных учреждений, а также преподавателей 

высшей школы [10]. Дело в том, что многие 

специалисты, которые на протяжении всей сво-

ей карьеры обучали, оказываются в реальной 

стрессовой ситуации, связанной с необходимо-

стью переквалификации или обучения на кур-

сах повышения квалификации. Это состояние 

часто вызывает чувство отторжения, если мож-

но так сказать – мотивацию со знаком минус. 

При разработке программы повышения ква-

лификации учитывается комплекс факторов. 

Это, прежде всего, основные положения про-

фессионального стандарта, современные требо-

вания, связанные с цифровизацией, инноваци-

онные тенденции в педагогических технологи-

ях и т. д. [11]. В программах педагогической 

направленности особое внимание уделяется 

современным методикам в сфере дистанцион-

ного образования, рассматриваются модульные 

варианты построения учебного материала, осо-

бенности создания и использования тестов. 

В постиндустриальном обществе в качестве 

основных направлений выступают интеллекту-

альные (системы взаимодействия, новые техно-

логии, современные устройства). Это оказалось 

возможным благодаря стремительному разви-

тию цифровизации различных отраслей дея-

тельности человеческого сообщества, в том 

числе и в сфере образования [12]. 

Во многих странах (Япония, Сингапур, Ко-

рея) повышение квалификации педагогических 

кадров рассматривается не как периодическое 

событие (один раз в три или пять лет), а как 

процесс непрерывный. Причем на это выделя-

ется достаточно много времени – более 100 ча-

сов ежегодно [13]. 

Высококачественная, эффективная работа 

по подготовке специалистов и повышению квали-

фикации кадров является обязательным условием 

успешности любой организации в условиях со-

временной жесткой конкуренции. В свою очередь 

качественное обучение возможно только в процес-

се хорошего планирования и качественной органи-

зации учебного процесса [14]. 

Комплексный вариант обучения (аудиторные 

занятия и взаимодействие в сетевых структурах 

интернета) используется не только в общеобразо-

вательных учреждениях, но и в организациях си-

стемы повышения квалификации учителей [15]. 

Это, несомненно, положительно влияет на форми-

рование навыков владения цифровыми технологи-

ями, что чрезвычайно важно, особенно для специ-

алистов старшего поколения. 

Методология (материалы и методы) 

На семинарах пилотного проекта «Исполь-

зование метода автокоррекции в образователь-

ном процессе» использовали бумажные трена-

жеры-самоучители. Обучение учителей Вели-

кого Новгорода и Новгородской области техно-

логии «Метод автокоррекции» на курсах по-

вышения квалификации проходило по про-

грамме, состоящей из трех частей – теоретиче-

ской и двух практик. 

В процессе дистанционной работы с учите-

лями Новгородской области во время обучения 

на курсах повышения квалификации, рассмат-

ривались вопросы работы с бумажным вариан-

том тренажера-самоучителя (по программе пи-

лотного проекта). Изучались также особенно-

сти алгоритма и правил использования трена-

жера-самоучителя в цифровом варианте.  

В исследованиях использованы материалы, 

полученные при апробации учебного пособия 

«Тренажер-самоучитель» во время реализации 

пилотного проекта. Для статистической обра-

ботки результатов исследования применяли 

метод корреляционного анализа. 

Результаты и их описание 

Развитие системы образования – необходи-

мое условие поступательного совершенствова-

ния социума. Это особенно контрастно прояв-

ляется в последние десятилетия в связи с бур-

ным развитием технологий, появления новых 

материалов, обладающих уникальными свой-

ствами. Стремительно развивается техническое 

и программное обеспечения в процессе цифро-

визации многих отраслей народного хозяйства, 

в том числе и системы образования.  

Вполне закономерным можно считать опе-

режающее формирование компетенций в сфере 

цифровых технологий у молодого поколения, 

которое еще только постигает азы общего, 

а также специального образования. Старшие 

поколения, представленные учителями средних 

общеобразовательных школ, а также препода-

вателями вузов, в силу разных причин в этом 

отношении отстают, иногда существенно. По-

скольку инновационные образовательные тех-

нологии, в частности цифровизация, позволяют 
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совершенствовать процесс обучения, они неиз-

бежно будут и в дальнейшем активно исполь-

зоваться в системе образования.  

Нами разработана и апробирована иннова-

ционная образовательная технология «Метод 

автокоррекции». Особенности этого метода 

предполагают активное участие обучаемого в 

формировании траектории образовательного 

маршрута. Ее суть состоит в проведении после-

довательной оценки результата работы самим 

обучаемым. Для этой цели используется специ-

альное учебно-методическое пособие «Трена-

жер-самоучитель». Первым был подготовлен 

и опубликован самоучитель английского языка. 

Его содержание представлено текстами 

из учебника для средней общеобразовательной 

школы. Структура расположения блоков была 

сохранена и в тренажерах-самоучителях, под-

готовленных для других предметов. Для всех 

текстов были представлены аудиозаписи, кото-

рые содержались в комплекте пластинок.  

Алгоритм работы с учебным пособием 

«Тренажер-самоучитель» содержал несколько 

этапов:  

– чтение задания на русском языке (слово 

или предложение) при закрытом ответе, кото-

рый расположен непосредственно под строчкой 

задания; 

– перевод русского текста на английский 

язык; 

– запись перевода русского текста на ан-

глийский язык на правой стороне разворота 

рабочей тетради; 

– проверка правильности перевода рус-

ского текста на английский язык (для этого 

непрозрачный экран, который закрывал от-

вет, сдвигали вниз на одну строчку и откры-

вали ответ); 

– исправление допущенных ошибок посред-

ством повторной записи перевода; 

– самооценка работы с заданием (нужно 

проставить знак плюс в виде наклонной чер-

точки «/» или знак минус «–» в клеточке слева 

около задания); 

– прослушивание английского текста и по-

вторение текста на английском языке вслед за 

диктором. 

Проведенное тестирование учебно-методи-

ческого пособия по английскому языку «Тре-

нажер-самоучитель» показало высокую его эф-

фективность. По этой разработке был получен 

патент на полезную модель «ТРЕНАЖЕР-

САМОУЧИТЕЛЬ». 

В дальнейшем были разработаны тренажеры-

самоучители и по другим предметам школьной 

и вузовской программы: математика, русский 

язык, химия, география, биология. Распределе-

ние блоков, а также алгоритм работы примерно 

такой же, как и с тренажером-самоучителем по 

английскому языку. Главное отличие заключа-

ется лишь в отсутствии функции повтора текста 

за диктором. 

Принципиальное преимущество тренажера-

самоучителя перед обычным учебным пособием 

состоит в том, что он позволяет разработать инди-

видуальную траекторию образовательного марш-

рута. Причем, этот процесс происходит в автома-

тическом режиме и выполняет его сам учащийся.  

Методика работы с тренажером 

Алгоритм процесса достаточно прост. Не-

прозрачным экраном закрывают текст ответа 

активного задания (например, № 1). На правой 

стороне разворота записывают ответ. Сдвигают 

непрозрачный экран на одну строку вниз и про-

веряют правильность выполнения задания. Ес-

ли ошибки нет, в клетке для регистрации ре-

зультатов работы ставят знак «/», а если сдела-

на ошибка, то знак «–». Тем самым регистриру-

ется в сумме количество успешных (обознача-

ются знаком «/») и неудачных (обозначаются 

знаком «–») попыток. В каждой клетке можно 

разместить пять знаков «/» и пять знаков «–». 

После того, как количество удачных попы-

ток на пять единиц превысит число ошибок, 

данное задание блокируется. При последую-

щем выполнении работы оно пропускается. 

За счет этого автоматически определяется ми-

нимально достаточное количество повторов, 

сделав которые у обучаемого формируется 

устойчивый навык выполнения данного зада-

ния без ошибки.  

Тренажер-самоучитель содержит три части:  

1) материал для запоминания (представлены 

все слова и тексты темы); 

2) раздел «самопроверка» (то же самое, что 

и в первом разделе, однако последовательность 

заданий иная – порядок изменен по методу 

случайных чисел); 

3) тест-контроль – представлены те же зада-

ния, однако имеются только вопросы, а ответы 

отсутствуют. Последовательность заданий так-

же изменена по методу случайных чисел. 
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Анализ эффективности работы с тренаже-

ром по теме «словарные слова» показал, что 

в начале эксперимента исходные результаты 

участников (количество ошибок и время, за-

траченное на выполнение заданий) сильно 

отличались (рис. 1). В процессе формирова-

ния навыка грамотного письма обучаемые 

также допускали разное количество ошибок. 

Однако по завершении работы с тренаже-

ром-самоучителем в итоге все выполнили 

контрольную работу по данной теме без 

ошибок.  

Посредством статистической обработки ре-

зультатов установлено, что между количеством 

допущенных ошибок и затраченным временем 

на выполнение заданий существует высокая 

зависимость. Коэффициент корреляции соста-

вил 0,97. Это означает сильную взаимосвязь 

между параметрами. Естественно, чем больше 

ошибок совершал ребенок, тем больше времени 

необходимо ему для повторения и запомина-

ния. Однако при проведении контрольной ра-

боты все обучаемые (и «слабые», и «сильные») 

выполнили представленные в тренажере зада-

ния правильно.  

Что послужило тому причиной?  

Основным фактором является индивидуаль-

ный образовательный маршрут, который был 

создан в процессе усвоения нового материала 

по результатам работы.  

Если запоминание представляло определен-

ную трудность, приходится делать больше по-

вторений. Однако это количество представляет 

собой минимально достаточную величину, ко-

торая позволяет сформировать нужный навык.  

Мы считаем, что за время обучения в средней 

общеобразовательной школе при использовании 

полного комплекта тренажеров-самоучителей все 

учащиеся смогут сформировать навык грамотного 

письма на русском языке без ошибок. 

Преподавателями университета был про-

веден пилотный проект «Использование ме-

тода автокоррекции в образовательном про-

цессе». В нем приняло участие более 60 прак-

тикующих учителей из половины районов 

Новгородской области. По результатам про-

екта участникам были выданы соответству-

ющие сертификаты.  

Анализ информации об алгоритме работы 

в процессе проведения апробации показал, 

что каждый обучаемый работает по своему 

индивидуальному маршруту формирования 

навыка. 

Так, например, при анализе результатов 

в двадцати работах не было ни одного повтора 

по основным показателям (количество ошибок 

и правильных ответов в разрезе заданий). Это 

показывает, что достигнуто состояние индиви-

дуального подхода к каждому обучаемому, 

независимо от их количества. 

 

 

Рис. 1. Параметры и результаты работы с тренажером-самоучителем по русскому языку 
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Автокоррекция как модель проведения кур-

сов повышения квалификации 

Учителя школ Великого Новгорода и Нов-

городской области ознакомились с методом 

автокоррекции на курсах повышения квалифи-

кации по программе «Инновационные техноло-

гии в образовании» в Новгородском государ-

ственном университете имени Ярослава Муд-

рого. По результатам обучения были оформле-

ны удостоверения о повышении квалификации. 

Обучение учителей проходило по програм-

ме, состоящей из трех частей: 

– теоретическое обоснование эффективно-

сти процесса автокоррекции в образовательном 

процессе; 

– практикум по теме «Алгоритм работы 

с тренажером-самоучителем на уроках»; 

– практикум по теме «Правила подготовки 

материала для разработки оригинал макета тре-

нажера-самоучителя». 

На занятиях по первой части программы 

рассматривались вопросы, связанные с изуче-

нием феномена «память», ее виды и особенно-

сти развития. Каким образом можно управлять 

способностью запоминать новую информацию? 

Почему метод автокоррекции в этом отноше-

нии отличается от стандартных способов запо-

минания новой информации? 

Кроме того, на занятиях был проведен ана-

лиз формирования синергетического эффекта 

в процессе запоминания при использовании 

метода автокоррекции. 

В толковом словаре Д. Н. Ушакова «авто» 

трактуется как первая часть сложных слов 

в значении «сам». 

Современная энциклопедия дает второе зна-

чение «авто» как автоматический. 

Большой современный толковый словарь рус-

ского языка определяет слово «коррекция» (лат. 

correctio) как исправление, поправка. Следова-

тельно, автокоррекция предполагает самостоя-

тельное выполнение какой-либо функции. В 

нашем случае смысловую нагрузку получает так-

же и второе значение «авто» как автоматический. 

Таким образом, под автокоррекцией нужно пони-

мать функцию изменения траектории образова-

тельного маршрута, осуществляющейся автомати-

чески с участием персоны, которую обучают.  

Центральным моментом процесса является 

позиция, согласно которой обучающий (учи-

тель, преподаватель, ментор) не принимает 

в этом какого-либо участия. Но в результате 

реализуется одна из самых сложных задач – 

индивидуальный подход при любом количестве 

участников образовательного процесса. 

Возникает вопрос: каким образом персона, ко-

торую обучают, может самостоятельно управлять 

самим процессом обучения? Явно, что знаний, 

умений и навыков в деле коррекции образова-

тельного маршрута для этого будет недостаточно. 

Для пояснения этой ситуации следует провести 

сопоставительный анализ классической схемы 

достижения индивидуального обучения (рис. 2) 

и эффекта, полученного при использовании ме-

тода автокоррекции (рис. 3). 

Для осуществления индивидуального подхода 

ментор должен изучать динамику успехов и не-

удач и на основании этого разрабатывать, а затем 

корректировать индивидуальный комплекс зада-

ний для каждого обучаемого. Это трудно разре-

шимая задача, даже если число обучаемых меньше 

десяти. Физически это невозможно сделать, если 

имеется несколько потоков с числом обучаемых 

в каждом потоке в пределах 20–30. 
 

 
Рис. 2. Классическая схема организации индивидуального подхода в образовательном процессе 

 
Условные обозначения: 

    индивидуальное задание, которое разрабатывается для каждого обучаемого; 

    ответ обучаемого. 
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Рис. 3. Алгоритм взаимоотношений ментора и обучаемых при использовании метода автокоррекции 

 
Условные обозначения:   учебно-методическое пособие «тренажер-самоучитель»; 

       ответ обучаемого. 

 

При использовании метода автокоррекции 

комплект заданий по предмету разрабатывается 

только один раз в виде тренажера-самоучителя 

(рис. 3). Формирование индивидуальной траекто-

рии изучения нового материала происходит авто-

матически. В процессе работы с тренажером-

самоучителем также автоматически определяется 

минимально достаточное количество повторений 

для каждого обучаемого, которое формирует 

устойчивый навык владения информацией. 

Вторая часть была посвящена формирова-

нию навыков правильной работы с тренажером 

самоучителем. Слушатели курсов повышения 

квалификации выполняли работу на тренаже-

рах-самоучителях. При этом особое внимание 

было уделено основным маркерам методики 

обучения с использованием тренажера-

самоучителя. В частности: 

– каждое новое занятие начинается не с 

пункта завершения на занятии прошлом, а с 

первого активного задания; 

– все не активные (заблокированные) зада-

ния пропускаются; 

– в день можно выставлять отметки 

(«успешно» или «неудачно») по заданиям один 

только раз; 

– в текущем сеансе работы с тренажером-

самоучителем неправильно выполненное зада-

ние повторяется до тех пор, пока не будет до-

стигнуто успешное его усвоение.  

– за каждую допущенную ошибку ставится 

один «минус», за правильное выполнение зада-

ния ставится только один плюс. 

В третьей части программы повышения ква-

лификации рассматривались правила составле-

ния заданий, типичные ошибки, которые могут 

быть допущены при этом.  

Каждый разработал фрагмент заданий (вопро-

сы и ответы) по теме своего предмета. При этом 

учитывалась специфика трех частей учебно-

методического пособия тренажер-самоучитель. 

Специфика работы с электронным вариан-

том тренажера-самоучителя 

Использование цифровых технологий суще-

ственно изменило возможности и алгоритм ра-

боты с тренажером.  

По-другому также проходит процесс обуче-

ния методике овладения программой и прави-

лам работы по методу автокоррекции на ком-

пьютере и в интернете.  

На курсах повышения квалификации рас-

смотрели специфику работы с электронным 

вариантом на примере проекта «Формирование 

навыков владения иностранным языком». Обу-

чаемые устанавливали на компьютере проприе-

тарную программу Zoom и программу Microsoft 

Excel. В процессе дистанционного обучения 

учителям разъясняли структуру блоков, а также 

их функциональное назначение.  

Блок заданий формируется с учетом потребно-

стей пользователя. На одной строчке задания 

в соседней клетке находится ответ, то есть перевод 

текста задания с русского языка на иностранный.  

В пустой клетке, которая находится непосред-

ственно под текстом задания, обучаемый печата-

ет перевод на иностранный язык. Затем текст ко-

пирует, вставляет в соседнюю справа клетку 

и проверяет с эталоном правильность выполне-

ния перевода. Если задание выполнено правиль-

но, вставляет текст в рабочее окно программы 

ЯндексПереводчик. При этом происходит авто-

матическая проверка правильности написания 

текста. Пользователь активирует знак, запускаю-

щий функцию «озвучить», несколько раз слушает 

ТС 
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речь диктора и каждый раз повторяет ее. Через 

функцию “Delete” удаляет текст из клеток ответа, 

а в клетке, где фиксируется число правильных 

ответов, увеличивает цифру на единицу. 

Программа при этом не только озвучивает 

текст, но также проверяет правильность пере-

вода и автоматически выделяет обнаруженные 

ошибки. Если ответ будет неверным, в клетке 

попыток исходную цифру увеличивает на едини-

цу и процесс повторяет до тех пор, пока задание 

не будет выполнено правильно. После этого уве-

личивают на единицу цифру в клетке ошибок и 

переходят к выполнению следующего задания. 

В клетке общего учета автоматически ука-

зывается разница между количеством удачных 

попыток и суммой допущенных ошибок. Когда 

она достигает величины в пять единиц, задание 

перемещают из активной зоны в архив. 

Рефлексия по результатам обучения на кур-

сах повышения квалификации показала, что 

у слушателей не возникло трудностей при ди-

станционном освоении правил работы с элек-

тронным вариантом тренажера-самоучителя.  

Обсуждение 

Повышение квалификации – важный и до-

статочно сложный этап непрерывного обуче-

ния, процесса последовательного развития лич-

ности. В классическом понимании на курсах 

повышения квалификации слушателей знако-

мят с новыми достижениями в сфере их дея-

тельности. При реализации разработанной нами 

программы «Инновационные технологии в об-

разовании» метод автокоррекции был исполь-

зован непосредственно для обучения слушате-

лей. В процессе запоминания для каждого был 

автоматически сформирован индивидуальный 

режим повторов. Причем оптимальное количе-

ство не было статичным, а изменялось в зави-

симости от сложности восприятия материала. 

Особое внимание было уделено электронному 

варианту использования метода автокоррекции. 

В данном случае акцент был сделан не только 

на освоении алгоритма работы с цифровыми 

программами.  

Важным было осознание возможности запо-

минания большого объема новой информации, 

а также формирования навыка, например, по-

нимания речи на иностранном языке. Во время 

практических занятий именно этого добился 

каждый слушатель в процессе работы с компь-

ютерными программами.  

Инновационная технология предполагает 

сочетание традиционного бумажного и элек-

тронного вариантов, дающее в сумме синерге-

тический эффект.  

Практическая значимость результатов ис-

следований заключается в высокой эффектив-

ности предлагаемой методики, а также доступ-

ностью в любом регионе страны. 

Заключение 

Исследование посвящено поиску решения 

проблем, которые возникли в системе образова-

ния в связи с широким использованием компью-

терных технологий. Актуальность обозначенных 

проблем не уменьшается со временем, поскольку 

с каждым годом появляются новые и усовершен-

ствуются уже имеющиеся компьютерные про-

граммы, учителям предлагаются инновационные 

технологии на цифровой основе. Все это говорит 

о необходимости непрерывного обучения, в том 

числе и с использованием системы повышения 

квалификации. Классические методы математи-

ческой обработки полученных данных позволили 

сделать объективные выводы. В результате про-

веденных исследований разработана инноваци-

онная технология «метод автокоррекции», созда-

но учебно-методическое пособие «тренажер-

самоучитель» на бумажном носителе, которое 

защищено патентом Российской Федерации. 

Электронный вариант тренажера-самоучителя 

обладает более широким спектром возможностей 

и может успешно использоваться в школах и 

университетах. 

В Новгородском государственном универси-

тете имени Ярослава Мудрого на курсах повы-

шения квалификации прошли обучение учителя 

общеобразовательных учебных заведений по 

программе «Инновационные технологии в об-

разовании». В настоящее время оформлен ком-

плект документов по заявке для получения па-

тента на изобретение «Способ формирования 

навыка понимания устной иностранной речи на 

базе метода автокоррекции». Способ реализу-

ется с применением цифровых технологий. 

По данному направлению предполагается от-

крыть новую учебную программу на курсах 

повышения квалификации. Обучение будет 

проходить в режиме online для слушателей, ко-

торые участвуют в научных конференциях 

с использованием иностранных языков. Инно-

вационная методика также окажет помощь 

в случаях, когда специальная лексика необхо-
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дима для участия специалистов различного 

профиля в совместных с иностранными органи-

зациями проектах, в которых рабочими явля-

ются различные иностранные языки. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Обозначена проблема возник-

новения дефицита высококвалифицированных 

кадров на примере преподавателей физики, 

способных осуществлять педагогическую дея-

тельность в новых реалиях высшей медицин-

ской школы. Данная проблема является акту-

альной для реализации педагогической деятель-

ности на практике, потому что большинство 

преподавателей не готовы к работе, требую-

щей от них полноценной реализации по много-

аспектным направлениям и условиям (препода-

вание физики на иностранном языке, на рус-

ском у иностранных студентов, которые пло-

хо владеют русским языком, с применением 

информационных технологий в дистанционной 

форме и т. д.). Цель исследования – научно 

подтвердить практическую необходимость 

и теоретически обосновать значимость раз-

работки курса повышения квалификации для 

преподавателей физики с учетом специфики 

и профильности высшей медицинской школы 

по основным видам профессиональной дея-

тельности. Методология (материалы и ме-

тоды). Методологическую основу исследования 

составили системный подход к профессио-

нальной подготовке будущих преподавателей 

физики в условиях современной образователь-

ной среды медицинского вуза (А. И. Артюхина, 

Г. П. Кибасова, С. А. Коробкова, И. А. Петрова 

и др.); теория андрагогики (М. Т. Громкова, 

С. И. Змеёв, Н. С. Макарова, Л. Ю. Монахова, 

И. С. Стурова и др.) и концепции профессио-

нального становления будущих педагогов 

(М. М. Бафаев, Н. В. Бондарчук, Е. А. Быкова, 

Л. Н. Кубашичева, Н. Г. Маркова, Ф. А. Салько-

ва, У. А. Файзиева, Э. Р. Шарипова и др.); идеи 

применения деятельностного подхода к обуче-

нию преподавателей физики на курсах повыше-

ния квалификации (Е. И. Андреева, Н. Н. Гомули-

на, О. С. Еркович, Е. В. Погребняк, М. Л. Позды-

шев, Л. И. Холина и др.). 

Научная новизна состоит в том, что впер-

вые предпринята попытка научно обосновать 

подготовку преподавателей физики к осу-

ществлению профессиональной деятельности 

с учетом специфики образовательной среды 

вуза (на примере медицинского вуза).  

Теоретическая новизна заключается в том, 

что сделан вклад в развитие теории андраго-

гики на основе разработки структуры и со-

держательного наполнения курса повышения 

квалификации преподавателей физики с уче-

том специфики медицинского вуза.  

Практическая значимость заключается 

в разработке методических рекомендаций для 

преподавателей на тему «Профессионально-
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педагогическая деятельность преподавателя 

физики в современных условиях высшей меди-

цинской школы».  

Результаты. Доказана необходимость и це-

лесообразность подготовки преподавателей 

физики с учетом специфики образовательной 

среды медицинского вуза на основе курса по-

вышения квалификации; разработан курс по-

вышения квалификации по подготовке препо-

давателей физики, включающий краткую тео-

рию, реальные примеры из практики обучения 

физике российских и иностранных студентов, 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проектные задания по от-

работке профессиональных навыков препода-

вателя физики в условиях современной образо-

вательной среды медицинского вуза. 

Abstract 

Research problem and rationale for its rele-

vance. The problem of a shortage of highly quali-

fied personnel is identified on the example of phys-

ics teachers who are able to carry out pedagogical 

activities in the new realities of higher medical 

school. This problem is relevant for the implemen-

tation of pedagogical activities in practice, be-

cause most teachers are not ready for work that 

requires them to fully implement in many aspect 

areas and conditions (teaching physics in a foreign 

language, in Russian among foreign students who 

do not speak Russian well, using information tech-

nologies in a distant form, etc.). 

The goal of research is to scientifically confirm 

the practical need and theoretically substantiate 

the importance of developing an advanced training 

course for physics teachers, taking into account the 

specifics and qualifications of the higher medical 

school in the main types of professional activities. 

Methodology. The methodological basis of the 

study was a systematic approach to the profession-

al training of future physics teachers in the condi-

tions of the modern educational environment of 

a medical university (A. I. Artjuhina, G. P. Kiba-

sova, S. A. Korobkova, I. A. Petrova, etc.); theory 

of andragogy (M. T. Gromkova, S. I. Zmejov, 

N. S. Makarova, L. Ju. Monahova, I. S. Sturova, 

etc.) and the concepts of professional formation of 

future teachers (M. M. Bafaev, N. V. Bondarchuk, 

E. A. Bykova, L. N. Kubashicheva, N. G. Markova, 

F. A. Sal'kova, U. A. Fajzieva, Je. R. Sharipova, 

etc.); ideas of applying an activity-based approach 

to teaching physics teachers at advanced training 

courses (E. I. Andreeva, N. N. Gomulina, 

O. S. Erkovich, E. V. Pogrebnjak, M. L. Pozdyshev, 

L. I. Holina, etc.). 

The scientific novelty is that for the first time 

an attempt was made to scientifically substantiate 

the preparation of physics teachers for profession-

al activities, taking into account the specifics of the 

educational environment of the university (using 

the example of a medical university). 

The theoretical novelty lies in the fact that a 

contribution has been made to the development of 

the theory of andragogy based on the development 

of the structure and content of the advanced train-

ing course for physics teachers, taking into ac-

count the specifics of the medical university. 

Results. The need and feasibility of training 

physics teachers taking into account the specifics 

of the educational environment of a medical uni-

versity on the basis of a continuing education 

course has been proved; developed an advanced 

training course for the training of physics teachers, 

including a brief theory, real examples from the 

practice of teaching physics to Russian and foreign 

students, students with limited possibilities of 

health, as well as design tasks for working out the 

professional skills of a physics teacher in the con-

ditions of a modern educational environment of a 

medical university. 

Ключевые слова: квалификация, специа-

лист, специфика, преподаватель физики, 

обучение физике в медвузах, современная об-

разовательная среда, содержание курса по-

вышения квалификации, высшая медицинская 

школа, учет особенностей обучаемых.  

Keywords: qualification, specialist, specifici-

ty, physics teacher, physics training in medical 

universities, modern educational environment, 

content of advanced training course, higher 

medical school, taking into account peculiarities 

of trainees. 

 

Введение 
В медицинских вузах физика является 

неотъемлемой дисциплиной подготовки буду-

щих врачей-специалистов. Существует специ-

фика курса физики, изучаемого студентами ме-

дицинского вуза. Обсуждаемый курс значи-

тельно отличается от курсов физики других 

вузов. Имеет огромное значение не только зна-

ние и понимание явлений, процессов и законов 

физики, но и практическое их применение 
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в медицине. Одно из целей ее преподавания, 

помимо развития физического мышления, 

освоения современной физической картиной 

мира, является возможность создания фунда-

мента для изучения специальных дисци-

плин [1]. Необходимые для врача вопросы при-

кладной биофизики вместе с элементами общей 

физики, касающиеся применяемых в медицине 

физических методов диагностики и лечения, 

принципы устройства соответствующей аппа-

ратуры составляют содержание физики, изуча-

емой в медицинских вузах [2]. 

Преподаватель физики, приступающий 

к обучению студентов медицинского вуза, как 

правило, имеет квалификацию «Учитель физи-

ки» по окончании педагогического вуза, или 

квалификацию «Инженер» как выпускник тех-

нического вуза, и оказывается не всегда гото-

вым к реализации своей профессиональной де-

ятельности без дополнительной подготовки, 

ориентированной на медицину и биологию. 

Высшие учебные заведения, из которых выпус-

каются учителя физики и инженеры, не готовят 

своих выпускников к выработке способности 

учитывать специфику и особенности вуза, 

в котором они собираются реализовывать педа-

гогическую профессиональную деятельность. 

В отличие от инженера выпускник педагогиче-

ского вуза знаком с педагогикой, психологией 

и методикой преподавания физики. Однако 

преподавать необходимо медицинскую и био-

логическую физику. Еще одной особенностью 

подготовки студентов медвуза является боль-

шая практическая составляющая курса физи-

ки – физические явления в биофизических си-

стемах, физические свойства этих систем, фи-

зико-химические основы процессов жизнедея-

тельности. Кроме этого, преподаватель, при-

нявший решение преподавать физику в меди-

цинском вузе, сталкивается с рядом таких барь-

еров, как языковой (при обучении групп ино-

странных студентов); психологический (при 

обучении в дистанционной форме, когда при-

ходится работать на видеокамеру); методиче-

ский (при создании обучающего контента для 

студентов в электронно-информационном об-

разовательном контенте) и многие другие барь-

еры, связанные с организационно-методиче-

ской деятельностью преподавателя физики 

в условиях современной образовательной сре-

ды медицинского вуза. Поэтому необходимо 

изменение акцентов в процессе совершенство-

вания преподавателем своей квалификации 

в системе дополнительного образования и по-

вышения квалификации.  

Обзор литературы 

Преподаватель высшей школы должен пла-

нировать комплексный учебный процесс пре-

подавания дисциплины, осуществлять его, со-

здавать методическое обеспечение, оценивать 

эффективность учебного процесса с точки зре-

ния достижения поставленных целей обуче-

ния [3]. Российская система образования зави-

сит от того, как построена система повышения 

квалификации и осуществляется профессио-

нальная переподготовка педагогов [4]. Повы-

шение квалификации преподавателей пред-

ставляет собой особый вид учебной деятельно-

сти, в котором наряду с совершенствованием 

профессиональных знаний, умений, навыков, 

компетенций происходит личностно-профес-

сиональное развитие, достигаются цели расши-

рения профессионального кругозора, стимули-

рования самообразования, реализации акмеоло-

гических устремлений [5]. Деятельность препо-

давателей высшей школы, в отличие от дея-

тельности учителей школы, характеризуется 

не только педагогическим аспектом, но еще 

научным и предметно-профессиональным [6]. 

Собирательный образ идеального педагога – 

это и ученый, и педагог в равной степени [6]. 

А. П. Усольцев и Е. С. Кащеева выделяют «пе-

дагогических непрофессионалов», обозначаю-

щих категорию преподавателей высшей школы, 

не имеющих высшего педагогического образо-

вания, ведущих в вузе предметные (непедаго-

гические) дисциплины. 

В реальной практике вузы используют три 

основных канала, обеспечивающих повышение 

профессионально-педагогического мастерства 

педагогов: педагогическая подготовка маги-

стров и аспирантов, подготовка по дополни-

тельной квалификации «Преподаватель высшей 

школы» [7]. Учеными проводятся исследования 

по вопросам педагогической подготовки врача-

преподавателя медицинского вуза [8‒10]. 

Анализ предлагаемых курсов повышения 

квалификации разными государственными 

и негосударственными образовательными 

учреждениями по переподготовке и повыше-

нию квалификации специалистов высшей шко-

лы («Стратегия и образовательные технологии 
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в современном вузе», «Современные научно-

педагогические технологии при обеспечении 

образовательной и научной деятельности в ор-

ганизации высшего образования», «Педагог 

высшего образования» и др.) показал, что со-

держательно в них не учитываются особенно-

сти и специфика преподавания дисциплин при-

менительно к сфере деятельности будущих 

специалистов. А кадровая политика медицин-

ских вузов такова, что преподаватель, присту-

пивший к работе, должен уметь выполнять все 

виды педагогической деятельности и быть го-

товым к реализации обучения студентов с лю-

бым уровнем физико-математической подго-

товки. На практике любой преподаватель испы-

тывает колоссальные затруднения и зачастую 

оказывается совершенно неготовым к выпол-

нению функциональных обязанностей. Таким 

образом, анализ проводимых ранее исследова-

ний по проблемам подготовки преподавателей 

высшей школы и педагогической практики 

подготовки преподавателей физики к обучению 

студентов в медвузе привел к выводу о том, что 

педагогическим кадрам высшей медицинской 

школы требуется дополнительная профессио-

нальная подготовка или повышение квалифи-

кации, прежде чем они приступят к практике 

обучения студентов физике. 

Методология (материалы и методы). Ав-

торский замысел по разработке курса повыше-

ния квалификации для преподавателей физики 

высшей медицинской школы основывался 

на потребности педагогической практики 

в адаптации педагогов к особенностям и совре-

менным условиям образовательной среды ме-

дицинского вуза, на исследовании специфики 

преподавания курса физики в медвузах России 

в условиях электронной информационной обра-

зовательной среды вуза, полиэтнокультурной 

образовательной среды, инклюзивной среды. 

Методом сравнительного анализа учебной 

по профилю преподаваемого курса в медвузах 

и научной педагогической и психологической 

литературы (А. И. Артюхина, О. Ф. Великано-

ва [5], Е. В. Ворсина, Г. Ф. Габдулсадыкова, 

А. Г. Дерябина, И. А. Зимина, А. Н. Кобзарь, 

Л. П. Реутова, Е. А. Семенюк [1], Н. Н. Склада-

новская, Т. А. Снигирева, Е. В. Соловьева, 

В. И. Чумаков и др.) в основу разработки курса 

повышения квалификации был положен учет 

специфики образовательной среды медицин-

ского вуза в ходе реализации профессиональ-

ной деятельности преподавателя физики в раз-

личных условиях.  

Мнением большинства авторитетных уче-

ных и начинающих исследователей [7] доказа-

но, что новый уровень профессионального об-

разования преподавателей высшей школы дол-

жен складываться из качественной психолого-

педагогической подготовки, освоения инфор-

мационных технологий, лингвистического, ор-

ганизационно-управленческого компонента 

профессионально-педагогической деятельно-

сти. Идеи, положенные в основу профессио-

нально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза Л. В. Лонской, приняты во внима-

ние при проектировании курса повышения ква-

лификации преподавателей физики медицин-

ских вузов. Структурное наполнение авторско-

го курса повышения квалификации базирова-

лось на предложенных ею компонентах (гно-

стическом, проектировочном, конструктивном, 

организаторском, коммуникативном) и на уни-

версальных (не зависящих от профиля вуза 

и являющимися общими для любого препода-

вателя) и специфических (являющихся индиви-

дуальными для преподавателей высшей школы 

определенного профиля в зависимости от кон-

кретной образовательной области, в которой он 

преподает) составляющих [11]. Были учтены 

идеи базового педагогического образова-

ния [12] преподавателей общегуманитарного, 

социально-экономического, математического, 

естественно-научного циклов медвуза, что поз-

воляет трансформировать предложенный авто-

рами курс в других предметных областях 

и в вузах любого профиля. 

Преподаватель любой учебной дисциплины 

владеет фундаментальной составляющей со-

держания преподаваемого курса, но для препо-

давания узкопрофильной дисциплины еще 

и специальная, ориентированная на смежные 

с ней областями Например, для преподавания 

физики в медвузе необходима ориентация 

на медицину и биологию, систему здравоохра-

нения и профессиональную составляющую 

врача определенной специальности (рис. 1).  

Кроме предметной области знаний, препо-

давателю физики в медицинском вузе необхо-

димо знать, как организовывать и проводить 

занятия в группах иностранных студентов, как 

разрабатывать учебно-методические материалы  
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Рис. 1. Структурные составляющие курса физики, преподаваемого в медвузе 
 

по физике для российских и иностранных сту-

дентов, и чем они должны отличаться, по како-

му принципу отбирать учебный материал 

и наполнять электронно-информационный пор-

тал, как подготовить и провести дистанционное 

занятие и другие формы работы. Зачастую ре-

шение подобных проблем проводится в меди-

цинском вузе на уровне стажировки преподава-

теля, закрепленным за более опытным работ-

ником из числа профессорско-преподава-

тельского состава. В связи с этим авторский 

замысел по разработке узкопрофильного курса 

повышения квалификации (рассчитанного 

на действующих преподавателей физики) осно-

вывался на изучении специфики и особенно-

стей преподавания курса физики в условиях 

современной образовательной среды медицин-

ского вуза, которая включает в себя работу 

преподавателя физики с учетом полиэтнокуль-

турной, инклюзивной, электронно-информа-

ционной составляющих. 

Применялись методы анкетирования и опро-

са преподавателей физики, впервые присту-

пивших к обучению студентов медвузов, экс-

пертная оценка профессорско-преподава-

тельского состава со стажем работы более пяти 

лет; метод наблюдения за студентами разных 

групп (российских, иностранных, с ограничен-

ными возможностями здоровья) и их опрос 

об удовлетворенности организацией образова-

тельным процессом в ходе дистанционного, 

контактного и гибридного обучения физике 

в медвузе. 

Результаты и их описание. К числу основ-

ных результатов можно отнести разработанную 

авторами дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ПК) 

«Профессионально-педагогическая деятель-

ность преподавателя физики в современных 

условиях высшей медицинской школы», рас-

считанную на очно-заочную форму обучения.  

Целью программы ПК является формирова-

ние у слушателей полного объема систематизи-

рованных знаний и профессиональных умений, 

необходимых для эффективной работы в усло-

виях многоплановой образовательной среды 

медицинского вуза.  

К основным задачам программы ПК отнесены:  

1) совершенствование профессиональных 

знаний у преподавателей физики нормативно-

правовой базы организации обучения физике 

в медицинском вузе (обучающихся из зарубеж-

ных стран, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и др.);  

2) развитие профессиональных педагогиче-

ских умений слушателей и расширение знаний 

в применении современных образовательных 

технологий, применяемых в медицинском вузе;  

3) выработка готовности и умения выбирать 

оптимальные стратегии преподавания и целей 

обучения физике и создавать творческую атмо-

сферу образовательного процесса в условиях 

многоплановой образовательной среды меди-

цинского вуза;  

4) выработка у слушателей общенаучных, 

социально-личностных и общекультурных 

компетенций преподавателя физики высшей 

медицинской школы;  

5) формирование психолого-педагогической 

компетенции, связанной со способностью и го-

товностью проектировать и организовывать 

образовательный процесс в медицинском вузе в 

системе полиэтнокультурного, инклюзивного и 

дистанционного образования с использованием 

электронно-информационного образовательно-

го портала медвуза.  

Предлагаемая программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций. 

‒ Организационно-педагогическая компетен-

ция (способен и готов к организации учебной де-

ятельности обучающихся по освоению образова-

Фундаментальная  

составляющая содержания курса 

физики в медвузе:  

явления, понятия, законы,  

теории 

Профессиональная  

составляющая содержания курса 

физики в медвузе:  

прикладная физика  

в медицине 
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тельных программ высшего образования допол-

нительного профессионального образования 

в условиях образовательной среды медицинского 

вуза; разработке учебно-методического обеспе-

чения реализации программ высшего медицин-

ского образования, программ подготовки кадров 

высшей квалификации для лиц, получающих об-

разование в медвузе). 

‒ Психолого-педагогическая компетенция 

(способен и готов управлять учебной деятельно-

стью разных категорий обучающихся (россий-

ские, иностранные студенты, студенты с ОВЗ). 

Структурно предлагаемый курс ПК в соот-

ветствие с программой представляет собой два 

учебных модуля и рассчитан на краткосрочный 

и долгосрочный период подготовки преподава-

телей физики: 

Модуль 1. Обучение физике разных студен-

тов в высшей медицинской школе 

1.1. Формирование доступной среды в обра-

зовательных организациях высшего образова-

ния для обучения российских, иностранных 

студентов и студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

1.2. Практический опыт ВолгГМУ и других 

медицинских вузов по организации обучения 

физике с учетом особенностей и специфики 

обучающихся. 

1.3. Модели взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса в системе высшего 

медицинского образования. 

1.4. Новые роли педагога: преподаватель-

тьютор, преподаватель-партнер, преподаватель 

наставник. 

1.5. Создание образовательной среды на прак-

тическом занятии в группах российских, ино-

странных студентов и студентов с ОВЗ. 

Модуль 2. Разработка адаптивных методов 

обучения физике в медицинском вузе  

2.1. Адаптивные методы обучения физике 

российских, иностранных студентов и студен-

тов с ОВЗ, опыт их применения. 

2.2. Актуальные вопросы физики медицин-

ского и биологического содержания. 

2.3. Разработка адаптивных методов обуче-

ния физике в высшей медицинской школе. 

2.4. Мастер-класс. Дистанционное обуче-

ние физике студентов с учетом их особенно-

стей в медицинском вузе: достоинства и не-

достатки.  

2.5. Методические рекомендации по исполь-

зованию электронно-информационного обуче-

ния, дистанционных образовательных техноло-

гий для образовательного процесса обучаю-

щихся на основе учета их особенностей и спе-

цифики. 

В таблице 1 представлен учебный план 

краткосрочной дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации 

«Профессионально-педагогическая деятель-

ность преподавателя физики в современных 

условиях высшей медицинской школы». 

 
Таблица 1 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя 

физики в современных условиях высшей медицинской школы» 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

модулей (дисциплин) 

Общая 

труд-ть, 

час. 

Аудиторные занятия (час.) Самостоя-

тельная  

работа, час. всего лекции 
практические 

занятия 
контроль 

1. Модуль 1.  

Обучение физике раз-

ных студентов в выс-

шей медицинской 

школе 

18 8 4 4 2 8 

2. Модуль 2.  

Разработка адаптив-

ных методов обучения 

физике в медицинском 

вузе 

18 8 4 4 2 8 

ВСЕГО ЧАСОВ 36 16 8 8 4 16 
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Таблица 2 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя 

физики в современных условиях высшей медицинской школы» 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

модулей (дисциплин) 

Общая 

труд-ть, 

час. 

Аудиторные занятия (час.) Самостоя-

тельная  

работа, час. всего лекции 
практические 

занятия 
контроль 

1. Модуль 1.  

Обучение физике раз-

ных студентов в выс-

шей медицинской 

школе 

72 36 16 18 2 36 

2. Модуль 2.  

Разработка адаптив-

ных методов обучения 

физике в медицинском 

вузе 

72 36 16 18 2 36 

ВСЕГО ЧАСОВ 144 72 32 36 4 72 

 

 

В таблице 2 представлен учебный план дол-

госрочной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Про-

фессионально-педагогическая деятельность 

преподавателя физики в современных условиях 

высшей медицинской школы». 

Долгосрочные курсы, по нашему мнению, 

необходимы тем преподавателям, кто только 

приступил к своим обязанностям и плохо ори-

ентируется в педагогике высшей школы (поми-

мо закрепленного наставника за молодым пре-

подавателем).  

Для преподавателей, имеющих стаж работы 

в высшей школе другой направленности, но 

испытывающих некоторые затруднения 

(например, в обучении студентов определенной 

этнокультуры на русском или английском язы-

ке или студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья), достаточно краткосрочных 

курсов. 

Разработанный курс повышения квалифика-

ции рассчитан на преподавателей естественно-

научных дисциплин медицинских вузов и мо-

жет реализовываться в системе повышения 

квалификации педагогов на базе педагогиче-

ских кафедр при медицинских вузах как внутри 

одного медицинского вуза, так и среди не-

скольких медвузов. Учебные группы из числа 

педагогов могут формироваться по принципу 

учета опыта педагогической деятельности (ме-

нее 5 лет, свыше 5 лет преподавания в медвузе). 

Курс может осваиваться в дистанционной 

и контактной формах в зависимости от усло-

вий, предоставляемых организацией, на базе 

которой планируется проводить обучение педа-

гогов. Занятия в соответствии с предложенной 

программой могут проводиться с использова-

нием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивиду-

альная). Разнообразные типы и формы занятий 

создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса преподавате-

лей к совершенствованию собственной педаго-

гической деятельности. 

К основным методам освоения программы 

отнесены следующие: 

‒ наглядные: демонстрация учебно-

методических пособий, видео флешроликов, 

презентаций, компьютерных программ, наблю-

дение; 

‒ практические: самостоятельное выполне-

ние заданий в тетрадях, на компьютере, участие 

в мастер классах; 

‒ словесные: рассказ, объяснение, беседа. 

Апробация разработанного авторами курса 

повышения квалификации проводилась на базе 

кафедры физики, математики и информатики 

Волгоградского государственного медицинско-

го университета, в связи с чем экспертное оце-

нивание содержания пока остается открытым. 

Экспертная оценка планируется в ходе апроба-

ции курса на межвузовском уровне с привлече-
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нием опытных педагогов из сторонних меди-

цинских университетов России. 

Обсуждение. Полученные результаты, с од-

ной стороны, расширяют область научного 

знания по андрагогике (как учить взрослых 

специалистов с учетом специфики образова-

тельной среды медвуза и особенностей студен-

тов из разных групп), а с другой – позволяют 

оптимизировать педагогическую практику для 

участников образовательного процесса, 

а именно преподавателям раскрыть суть адап-

тивных методов преподавания в условиях со-

временной образовательной среды медицин-

ского вуза и возможности учета специфики 

обучаемых, а студентам – повысить качество 

преподавания курса физики в медвузе, и, как 

следствие, уровня мотивации, познавательного 

интереса и познавательной активности. 

Данная идея разработки подобных курсов 

может быть взята за основу для любых дру-

гих дисциплин медицинских вузов или вузов 

другой профильности (например, подготовка 

инженеров строителей по физике с учетом 

специфики в различных образовательных 

средах). 

Заключение. Предложен способ решения 

проблемы необходимого для системы высшего 

медицинского образования повышения квали-

фикации на основе разработки курса ПК для 

преподавателей физики. Прохождение данного 

курса позволяет за короткий срок повысить 

уровень профессиональных компетенций, 

направленных на выработку умения у препода-

вателя физики высшей медицинской школы 

учитывать как специфику и профильность мед-

вуза, а именно разрабатывать учебно-

методические документы по физике, подготав-

ливать электронно-информационные обучаю-

щие ресурсы, разрабатывать и внедрять в обра-

зовательный процесс блок контрольных зада-

ний, инструкций по выполнению самостоя-

тельной работы студентов с учетом их особен-

ностей, адаптировать обучающие ресурсы 

к особенностям, возможностям обучающихся 

в группах российских и иностранных студентов 

и студентов с ОВЗ и мн. др.  

Итогом прохождения предлагаемого курса 

предполагается выполнение задания по отра-

ботке профессиональных навыков преподава-

теля физики в условиях современной образова-

тельной среды медицинского вуза. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. На современном этапе цифро-

визации образования, сопровождающемся пе-

реходом к обучению на основе цифровых обра-

зовательных платформ, сформировался ком-

плекс предпосылок для использования методов 

обработки информации, основанных на анализе 

больших данных, в рамках учебного процесса. 

Использование больших данных потенциально 

позволяет придать информационным процес-

сам в любой сфере новое качество. В полной 

мере этот вывод относится и к сфере образо-

вания. К настоящему моменту существует 

значительное количество научных исследова-

ний, посвященных применению больших данных 

в образовании. При этом недостаточно прора-

ботанной является проблема выявления специ-

фики применения больших данных в системе 

дополнительного образования, в том числе до-

полнительного профессионального образования 

взрослых. 

Цель исследования. Выявление специфики, 

ведущих сценариев применения, номенклатуры 

и основных источников больших данных в усло-

виях реализации дополнительных образова-

тельных программ, ориентированных на до-

полнительное профессиональное образование 

взрослых. 

Методология (материалы и методы). 

В исследовании были использованы следующие 

комплексные методы: изучение и анализ педа-

гогической литературы, сравнительный анализ 

опыта организации обучения (в рамках основ-

ных и дополнительных учебных программ) 

на основе использования современных цифро-

вых платформ, в том числе с использованием 

технологий больших данных и искусственного 

интеллекта. 

Результаты. В статье рассматриваются 

особенности применения технологий больших 

данных в обучении взрослых. Анализируются 

взгляды современных исследователей на направ-

ления применения больших данных в образова-

нии, в том числе в дополнительном профессио-

нальном образовании взрослых. Выявляются 

особенности использования больших данных 

в образовании – сценарии применения, номен-

клатура, источники. Определяется специфика, 

ведущие сценарии применения, номенклатура 

и основные источники больших данных в усло-

виях реализации дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, ориенти-

рованных на обучение взрослых. Научная новиз-

на исследования состоит в том, что определя-

ется ведущий сценарий применения больших 

данных в дополнительном профессиональном 

образовании взрослых – «подготовка к искус-

ственному интеллекту». Теоретическая новиз-

на исследования состоит в том, что примени-

тельно к дополнительному профессиональному 

образованию взрослых расширена номенклату-

ра больших данных – в нее включена два новых 

класса. К первому классу относятся большие 

данные, описывающие профессиональную дея-

тельность обучающихся и их социальное 

окружение (в различных его аспектах). 

Ко второму классу относятся большие данные, 

описывающие возрастные особенности обуча-

ющихся (в профессиональном и дидактическом 
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аспекте). Расширен и дополнен перечень ис-

точников больших данных с учетом специфики 

взрослых обучающихся. Практическая новиз-

на исследования состоит в том, что предло-

женный ведущий сценарий применения больших 

данных в дополнительном профессиональном 

образовании взрослых, выявленная специфика 

их применения в рассматриваемом контексте 

и разработанная номенклатура могут исполь-

зоваться при проектировании и реализации 

дополнительных профессиональных образова-

тельных программ, ориентированных на обу-

чение взрослых, реализующих индивидуальные 

образовательные траектории и обладающих 

значительным инклюзивным потенциалом, ак-

туальным для взрослых обучающихся. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The current stage of digitalization of 

education, accompanied by the transition to digital 

learning platforms, has created a set of prerequi-

sites for the use of information processing methods 

based on big data analysis in the educational pro-

cess. The use of big data potentially makes it pos-

sible to give a new quality to information processes 

in any sphere.  

This conclusion is fully applicable to the sphere 

of education. Nowadays, there is a considerable 

amount of scientific research devoted to the appli-

cation of big data in education. However, the prob-

lem of identifying the specifics of big data applica-

tion in the system of additional education, includ-

ing additional professional adult education, has 

not been sufficiently elaborated. 

The goal of research. Identification of specif-

ics, leading application scenarios, nomenclature 

and main sources of big data in the conditions of 

implementation of additional educational pro-

grams focused on additional professional educa-

tion of adults. 

Methodology. The research used the following 

comprehensive methods: study and analysis of the 

pedagogical literature, comparative analysis of 

experience in the organization of training (in the 

main and additional educational programs) based 

on the use of modern digital platforms, including 

the use of big data technology and artificial intelli-

gence. 

Results. The article deals with the peculiarities 

of big data technology application in adult educa-

tion. It analyzes the views of modern researchers 

on the directions of application of big data in edu-

cation, including additional professional education 

of adults. The article reveals the peculiarities of 

big data usage in education – application scenari-

os, nomenclature, and sources. The specifics, lead-

ing scenarios of application, nomenclature and 

main sources of big data in the conditions of im-

plementation of additional professional education-

al programs focused on adult education are de-

fined. The scientific novelty of the study consists in 

the fact that the leading scenario of big data appli-

cation in additional professional adult education is 

defined – “training for artificial intelligence”. The 

theoretical novelty of the research consists in the 

fact that the nomenclature of big data as applied to 

additional professional adult education is extended 

to include two new classes. The first class includes 

large data describing the professional activity of 

students and their social environment (in its vari-

ous aspects). The second class includes big data 

describing the age characteristics of learners (in 

professional and didactic aspects). The list of big 

data sources has been expanded and supplemented 

to take into account the specifics of adult learners. 

Practical novelty of the study lies in the fact that 

the proposed leading scenario of application of big 

data in additional vocational adult education, the 

identified specificity of their use in the context un-

der consideration and the developed nomenclature 

can be used in the design and implementation of 

additional professional educational programs fo-

cused on adult learning, implementing individual 

educational paths and having a significant inclu-

sive potential relevant to adult learners. 

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное образование, обучение взрослых, 

цифровые образовательные платформы, циф-

ровизация образования, большие данные в об-

разовании. 

Keywords: additional professional education, 

adult learning, digital educational platforms, digi-

talization of education, big data in education. 

 

Введение 
Последние годы отмечены существенными и 

исключительно динамичными изменениями, 

которые затронули все области педагогики. 

Начавшиеся ранее процессы цифровизации 

всех сфер общественной жизни получили зна-

чительное ускорение. Современное положение 

дел в педагогической практике характеризует-
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ся, прежде всего, доминированием дистанци-

онного обучения, основанного на использова-

нии цифровых образовательных платформ. Все 

сказанное выше в полной мере относится 

и к области дополнительного образования, 

в том числе дополнительного профессиональ-

ного образования взрослых. 

Процессы цифровизации характеризуются 

разноплановым и динамичным характером. 

Одним из аспектов этих процессов является 

использование так называемых «больших дан-

ных». Понятие «большие данные» (Big Data) 

обычно описывается посредством системы 

свойств, или атрибутов. В различных исследо-

ваниях выделяется различное количество этих 

признаков, но чаще всего их выделяют пять, 

и тогда вся система обозначается как «пять V». 

Эти признаки включают в себя высокую ско-

рость накопления и сбора данных, большой 

объем информации, высокую достоверность 

данных, большую неоднородность (вариатив-

ность) данных, значительную практическую 

ценность. 

Использование больших данных потенци-

ально позволяет придать информационным 

процессам в любой сфере новое качество. 

В полной мере этот вывод относится и к сфере 

образования. К настоящему моменту существу-

ет значительное количество научных исследо-

ваний, посвященных применению больших 

данных в образовании. При этом недостаточно 

освещенным, на наш взгляд, является вопрос 

о специфике применения больших данных 

в системе дополнительного образования, в том 

числе дополнительного профессионального обра-

зования взрослых. Возникает ряд вопросов: како-

вы основные сценарии применения больших 

данных в дополнительном профессиональном 

образовании взрослых, какова специфика боль-

ших данных в условиях реализации соответству-

ющих образовательных программ, какова номен-

клатура больших данных в этих условиях и како-

вы их источники? Поиск ответов на поставлен-

ные вопросы составляет основное содержание 

нашего исследования. 

Обзор литературы 
К настоящему времени в отечественных 

и зарубежных педагогических исследованиях 

разработана достаточно полная систем взглядов 

на структуру, роль и место больших данных 

в образовании. На основании анализа этих ис-

следований можно сделать вывод о том, что 

актуальные цифровые образовательные плат-

формы и системы управления образованием 

могут служить источниками больших дан-

ных [1]. Обработка и анализ этих данных с ис-

пользованием технологий искусственного ин-

теллекта позволяет решать разнообразные про-

блемы, возникающие в процессе проектирова-

ния, организации, реализации и мониторинга 

образовательного процесса. 

Г. А. Мамедова, Л. А. Зейналова и Р. Т. Ме-

ликова выделяют задачи анализа, классифика-

ции, кластеризации и прогнозирования, кото-

рые решаются с использованием больших дан-

ных в педагогике [2]. 

В. В. Утёмов и П. М. Горев в своем исследо-

вании выделяют следующие основные типы 

больших данных в образовании [3]: данные, 

на основании которых можно оценить педаго-

гическую эффективность применяемых цифро-

вых инструментов; данные, характеризующие 

особенности взаимодействия обучающихся 

с цифровыми образовательными платформами; 

данные, характеризующие личностные особен-

ности субъектов учебного процесса; данные, 

характеризующие образовательную среду в це-

лом; данные, на основании которых можно по-

строить прогноз поведения системы и отдель-

ных ее субъектов. 

К. Фишер с соавторами в своем исследова-

нии предлагает выделять три уровня больших 

данных применительно к предметной области 

педагогики: данные микроуровня, данные ме-

зоуровня и данные макроуровня [4].  

В. Холмс предлагает рассматривать про-

блему влияния современных технологий ис-

кусственного интеллекта на образование 

взрослых в рамках трех отдельных сценари-

ев [5]: «обучение с помощью искусственного 

интеллекта», что подразумевает использова-

ние инструментов искусственного интеллекта 

в учебном процессе «для поддержки препода-

вания и обучения»; «изучение искусственного 

интеллекта», что подразумевает изучение 

принципов работы искусственного интеллек-

та, методов и технологий его создания; «под-

готовка к искусственному интеллекту», что 

подразумевает подготовку всех граждан 

к влиянию искусственного интеллекта на все 

области общественной и экономической жиз-

ни и взаимодействию с ним. 
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И. Д. Кежава и К. Вивер рассматривают 

проблему на стыке второго и третьего сценари-

ев по В. Холмсу и приходят к выводу, что со-

держание дополнительной образовательной 

программы, ориентированной на обучение 

взрослых в сфере искусственного интеллекта, 

должно «дать возможность взрослым обучаю-

щимся распознавать актуальные подходы и ме-

тоды искусственного интеллекта и экспертных 

систем» [6]. 

В работах Д. Динциса, в рамках первого 

сценария по В. Холмсу, предлагается нечеткая 

комплексная модель «профессионального 

учебного центра непрерывного обучения» [7] 

и описывается пул больших данных, с помо-

щью которых можно построить «интегральный 

рейтинг удовлетворенности» образовательны-

ми услугами [8] и на его основе оценить эффек-

тивность организации обучения. 

Б. А. Кондратенко и А. Б. Кондратенко ука-

зывают на следующие перспективы внедрения 

больших данных в педагогическую практи-

ку [9]: максимально раннюю профессиональ-

ную ориентацию будущих абитуриентов, воз-

можность построения индивидуальных образо-

вательных траекторий, мониторинг траекторий 

профессионального развития выпускников 

учебного заведения, открытость и прозрачность 

информации, описывающей течение процесса 

обучения, для самих обучающихся. 

Х. Рейндерс и И. Дж. Лан в своей научной 

работе особо подчеркивают необходимость со-

блюдать принципы конфиденциальности, без-

опасности и этики при работе с большими дан-

ными в сфере образования [10]. 

В исследовании Е. Ю. Огурцовой и Р. Н. Фадее-

ва выделены два основных риска, сопутствую-

щих применению больших данных в педагоги-

ческой сфере [11]: возможность нарушения 

конфиденциальности, возможность некоррект-

ного использования прогнозов, основанных 

на аналитической обработке больших данных. 

К. Лидо, К. Рейд и М. Осборн в своей работе 

анализируют неформальное обучение взрослых 

средствами больших данных и искусственного 

интеллекта. При этом используются следующие 

данные [12]: опрос, сбор данных об отношении 

к обучению, сбор данных о поведении обуча-

ющихся, отслеживание перемещений обучаю-

щихся с помощью GPS-маршрутизации, «за-

хват» информации из социальных сетей. В ра-

боте М. Осборн и К. Лидо [13] ставится задача 

обеспечить «трехмерное представление о по-

вседневной деятельности и мобильности взрос-

лых учащихся» [13] за счет использования мно-

гокомпонентных больших данных. Авторы рас-

сматриваемого исследования полагают, что ге-

нерируемые подобным образом большие дан-

ные могут использоваться при «разработке по-

литики для устранения неравенства... и дости-

жения целей обучения на протяжении всей 

жизни» [13]. К. Лидо, К. Рейд и М. Осборн 

также исследуют вопрос, каким образом «су-

ществующие доступные открытые данные мо-

гут использоваться для информирования, изу-

чения и повышения вовлеченности в процесс 

обучения на протяжении всей жизни» в совре-

менных городских условиях, характеризую-

щихся высокой динамикой и вариативно-

стью [14]. Отметим, что в данных исследовани-

ях методы больших данных и искусственного 

интеллекта применяются для анализа социаль-

ной, профессиональной и личной сферы взрос-

лых, проходящих обучение по дополнительным 

программам. Нами ранее отмечалось, что ре-

зультаты анализа подобной информации могут 

использоваться при управлении учебным про-

цессом [15]. 

А. Рао и К. Баглоди предлагают рассматри-

вать следующие направления применения 

больших данных в педагогической сфере [16]: 

таргетированное информирование потенциаль-

ных абитуриентов, непрерывный мониторинг 

хода учебного процесса, организация и коорди-

нация управления тематикой и ходом научных 

исследований, обеспечение оперативной обрат-

ной связи в процессе обучения, выявление ак-

туального уровня и прогнозирование возмож-

ных направлений развития потребностей обу-

чающихся. 

В. И. Богословский, А. Л. Бусыгина, В. Н. Ани-

ськин в своем научном исследовании отмечают, 

что при информатизации образовательной си-

стемы «недостаточно только лишь перевода 

образовательных ресурсов и других обязатель-

ных составляющих учебно-воспитательного 

процесса из аналогового вида в цифровой» [17]. 

Ценным с методологической точки зрения 

представляется вывод авторов о роли образова-

тельной среды (информационного образова-

тельного пространства) как «учебной модели 

верной информационной картины мира» [17]. 
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В соответствии с этим авторы делают вывод о 

необходимости решении проблемы «создания 

системы эффективного цифрового профессио-

нального образования как фундамента подго-

товки кадров для цифровой экономики стра-

ны» [17]. Отметим, что в современных услови-

ях создание такой системы невозможно без ре-

ализации всех трех сценариев по В. Холмсу. 

Н. П. Исмаилова, П. К. Рамазанова придер-

живаются схожей точки зрения, воспринимая 

систему образования (в том числе образования 

взрослых) через призму подготовки кадров для 

цифровой экономики [18]. Они отмечают, что 

актуальной задачей является «формирование 

у специалистов различных профилей цифровых 

компетенций, а также подготовка их к исполь-

зованию ИКТ в профессиональной деятельно-

сти» [18]. 

О. А. Фиофанова выделяет три вида дея-

тельности, в процессе реализации которых 

необходима опора на компетенции в сфере сбо-

ра, хранения и обработки больших данных [19]: 

прогнозирование динамики и направленности 

развития образовательной системы, подготовка 

информации для принятия управленческих ре-

шений, сбор информации сравнительного ха-

рактера, описывающей управленческие и педа-

гогические практики. 

В. И. Колыхматов в своем исследовании 

напрямую связывает определение направления 

развития системы дополнительного профес-

сионального образования в Российской Феде-

рации и формирование цифровой экономики, 

особо подчеркивает необходимость развития 

«общих и комплементарных» [20] цифровых 

навыков, наличие которых является фактором 

повышения цифровой грамотности. В соответ-

ствии с таким целеполаганием В. И. Колыхма-

тов выделяет основные направления и темы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей в рамках си-

стемы непрерывного педагогического образо-

вания. Подобный подход явным образом 

находится в рамках третьего сценария из вы-

деленных В. Холмсом и представляется нам 

весьма существенным применительно к до-

полнительному профессиональному образо-

ванию взрослых. 

Н. В. Днепровская помещает в фокус свое-

го исследования «систему подготовки кадров 

для цифровой экономики» и отмечает, что эта 

система является источником развития циф-

ровой экономики [21]. Соответственно 

в первую очередь требуется подготовка или 

переподготовка специалистов, которые будут 

обладать всеми необходимыми цифровыми 

компетенциями. 

Л. А. Данченок, А. С. Зайцева и Н. В. Ком-

лева указывают на университеты, как «фунда-

мент» для разработки дополнительных образо-

вательных программ и отмечают, что при этом 

создаются предпосылки для реализации идей 

инклюзивного образования [22].  

Л. А. Данченок, А. С. Зайцева и Н. В. Ком-

лева утверждают, что персонализация должна 

быть «определяющим» подходом в построении 

всей системы дополнительного образования. 

Заметим, что в исследованиях Е. В. Бебениной 

и О. М. Елкина [23] и М. А. Хана, М. Койаха 

и Вивека [24] указывается перспективы исполь-

зования технологий больших данных примени-

тельно к задаче проектирования индивидуаль-

ных образовательных маршрутов. 

Подводя итог анализу научных работ 

по рассматриваемому вопросу, необходимо от-

метить, что к настоящему моменту накоплен 

существенный пласт исследований, посвящен-

ных проблеме больших данных в педагогике. 

Однако глубина анализа специфики их приме-

нения в области дополнительного профессио-

нального образования взрослых пока не соот-

ветствует уровню исследований, выполненных 

на материале основного образования. 

Методология (материалы и методы) 
В исследовании были использованы следу-

ющие комплексные методы: изучение и анализ 

педагогической литературы, сравнительный 

анализ опыта организации обучения (в рамках 

основных и дополнительных учебных про-

грамм) на основе использования современных 

цифровых платформ, в том числе с использова-

нием технологий больших данных и искус-

ственного интеллекта. 

Результаты и их описание 
Система сценариев применения больших 

данных в образовании, разработанная В. Холм-

сом, является универсальной [5]. Исходя 

из особенностей обучающихся (взрослые спе-

циалисты) [25; 26; 27], мы полагаем, что при-

менительно к дополнительному профессио-

нальному образованию взрослых ведущим бу-

дет третий сценарий («подготовка к искус-
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ственному интеллекту»). Первый сценарий 

(«обучение с помощью искусственного интел-

лекта») будет определять техническую и техно-

логическую основу процесса обучения. Второй 

сценарий («изучение искусственного интеллек-

та»), согласно нашему мнению, будет наименее 

актуальным в условиях реализации дополни-

тельных профессиональных образовательных 

программ, ориентированных на обучение 

взрослых. 

Единственным возможным исключением 

из отмеченной закономерности является ситу-

ация повышения квалификации лиц, занима-

ющихся профессиональной деятельностью 

в сфере искусственного интеллекта или про-

фессиональная переподготовка, направленная 

на формирование обучающихся компетенций, 

необходимых для работы в этой сфере. Однако 

в силу относительно небольшого удельного 

веса подобных программ в общем объеме про-

грамм дополнительного профессионального 

образования третий сценарий, по В. Холмсу, 

будет ведущим в подавляющем большинстве 

случаев. 

Специфика условий реализации программ 

дополнительного профессионального образо-

вания взрослых накладывает свой отпечаток 

и на номенклатуру больших данных. Мы пола-

гаем, что в рассматриваемых условиях сохра-

нят свою актуальность некоторые виды боль-

ших данных, идентифицированных ранее ис-

следователями применительно к обучению 

по основным образовательным программам. 

К таким видам относятся данные для оценки 

эффективности используемых дидактических 

инструментов, данные для оценки взаимодей-

ствия обучающегося с цифровой образова-

тельной средой, данные об индивидуальных 

особенностях обучающихся; данные об обра-

зовательной среде; данные прогностической 

направленности. 

Мы полагаем, что применительно к усло-

виям реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослых 

необходимо выделить также следующие виды 

больших данных, позволяющие отразить как 

особенности обучающихся, так и специфику 

профессиональной и учебной деятельности, 

в которую они включены: данные, характери-

зующие профессиональную среду, к которой 

относится обучающийся; данные, характери-

зующие профессиональные компетенции, ко-

торыми обладает обучающийся; данные, ха-

рактеризующие социальное окружение и ре-

ферентные для обучающегося социальные 

группы; данные, характеризующие возраст-

ные особенности обучающихся применитель-

но к учебному процессу; данные, характери-

зующие возрастные особенности обучающих-

ся применительно к профессиональной дея-

тельности. 

Таким образом, пять основных типов боль-

ших данных в образовании по классификации 

В. В. Утёмова и П. М. Горева [3] мы предлага-

ем дополнить еще двумя классами. 

В шестой класс входят большие данные, 

описывающие профессиональную деятельность 

обучающихся и их социальное окружение 

(в различных его аспектах). Необходимость 

включения в рассмотрение этого класса вызва-

на особенностями взрослых обучающихся, 

наличием у них сферы профессиональной дея-

тельности и более глубокой включенностью 

в социальные взаимодействия (прежде всего 

в профессиональной и семейной сфере). 

В седьмой класс входят большие данные, 

описывающие возрастные особенности обуча-

ющихся (в профессиональном и дидактическом 

аспекте). Необходимость включения в рассмот-

рение этого класса вызвана наличием проблемы 

готовности взрослых обучающихся к учебному 

процессу на базе цифровых образовательных 

платформ, и, шире, проблемы «цифрового не-

равенства» [28; 29]. 

Отметим, что предлагаемая структура боль-

ших данных будет содержать в себе все три 

уровня больших данных по классификации 

К. Фишера с соавторами (микроуровень, мезо-

уровень, макроуровень) [4]. 

Соответственно дополнениям, внесенным 

нами в номенклатуру больших данных к до-

полнительному образованию взрослых, 

необходимо расширить перечень источников 

этих данных. Мы полагаем, что в откоррек-

тированном виде он будет выглядеть следу-

ющим образом: цифровая образовательная 

платформа, на базе которой проходит обуче-

ние; цифровое рабочее место (при наличии); 

работодатель (при отсутствии цифрового 

рабочего места); социальное окружение (со-

циальные сети); формально-юридическая 

документация (паспортные данные, награды, 
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благодарности, поощрения, приказы о зачис-

лении/отчислении и т. д.). 

Заметим, что импорт информации, отно-

сящейся к ведению работодателя и, в некото-

рой степени, к социальным сетям, требует 

решения определенных юридических про-

блем, которые находятся за рамками настоя-

щего исследования. 

Таким образом, предлагаемая система боль-

ших данных будет содержать в себе для каждо-

го субъекта и объекта информационного обра-

зовательного пространства следующую инфор-

мацию: характеристику рассматриваемого 

субъекта или объекта с точки зрения его роли 

в информационном образовательном простран-

стве; основные метаданные, описывающие 

субъект или объект; динамику, хронологию 

и авторство внесения изменений в состояние 

субъекта или объекта; метрические показатели 

интенсивности обращений к субъекту или объ-

екту; экспертную оценку субъекта или объекта 

(опционально). 

Относительно экспертной оценки отметим, 

что ее наличие не является обязательным. При-

мер экспертной оценки субъекта (взрослого 

обучающегося) – это учебная оценка, выстав-

ленная преподавателем в ходе учебного про-

цесса или поощрение, предоставленное работо-

дателем. Пример экспертной оценки объекта – 

оценка блоку теоретического материала, раз-

мещенному преподавателем в качестве элемен-

та учебного контента на базе цифровой образо-

вательной платформы, выставленная методи-

стом, или сформированная на основании отзы-

вов, оставленных обучающимися. 

Обсуждение 
Мы полагаем, что использование больших 

данных в дополнительном профессиональном 

образовании взрослых позволяет сформировать 

информационную базу для построения индиви-

дуальных образовательных траекторий. 

При этом наиболее сильными сторонами явля-

ется непрерывный характер обновления данных 

(относящихся к микроуровню) и относительная 

простота интеграции результатов их обработки 

в математические модели и процедуры, кото-

рые используются при построении индивиду-

альных образовательных траекторий. Также 

возможна интеграция результатов мониторинга 

профессиональной деятельности обучающихся 

в систему управления учебным процессом. 

При этом управление учебным процессом при-

обретет непрерывный характер, что является 

одним из факторов повышения качества обра-

зования [15]. 

Образовательная среда, основанная на боль-

ших данных, может обладать значительным ин-

клюзивным потенциалом, так как в ее рамках 

в процессе учебной деятельности в рамках 

групповых форм обучения могут взаимодей-

ствовать как взрослые обучающиеся с ограни-

ченными возможностями (в том числе занима-

ющиеся трудовой деятельностью на цифровых 

рабочих местах), так и обучающиеся без каких-

либо ограничений. Несмотря на то, что про-

блемы инклюзивного обучения как правило 

рассматриваются применительно к реализации 

основных образовательных программ, мы пола-

гаем, что этот вопрос актуален и для дополни-

тельного профессионального образования 

взрослых. При этом основной общественно 

значимый результат может быть достигнут 

в области социализации лиц с ограниченными 

возможностями. Интеграция таких обучаю-

щихся в инклюзивный учебный процесс поз-

волит существенным образом расширить об-

ласть социального взаимодействия, развить 

навыки социальной коммуникации с исполь-

зованием цифровой среды, и найти новые 

сферы возможной профессиональной дея-

тельности. 

Применительно к содержанию дополни-

тельных профессиональных учебных про-

грамм, ориентированных на обучение взрос-

лых, мы в целом разделяем подход И. Д. Ке-

жавы и К. Вивера [6]. Вне зависимости 

от конкретной предметной области каждая 

современная дополнительная образовательная 

программа должна в качестве одного из ре-

зультатов обучения обеспечивать формиро-

вание и/или совершенствование компетенций, 

связанных с профессиональной и социальной 

деятельностью в современном информацион-

ном обществе. 

К таким компетенциям мы относим следую-

щие: компетенции в сфере личностного станов-

ления и развития в условиях современной цифро-

вой среды, компетенции в сфере социального 

и личностного взаимодействия в цифровой среде, 

компетенции в сфере профессиональной деятель-

ности в цифровой среде, компетенции в сфере 

информационной безопасности, понимание воз-
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можностей и ограничений, связанных с развити-

ем информационного общества. 

Достижению такого результата обучения 

должны способствовать как сама цифровая об-

разовательная платформа, на базе которой осу-

ществляется обучение, так и соответствующие 

элементы, включенные в учебный материал 

(независимо от предметной области, к которой 

относится дополнительная образовательная 

программа). 

Наиболее актуальным направлением даль-

нейших исследований в этой области нам пред-

ставляется комплекс вопросов о принципах 

и методах интеграции тематического блока, 

обеспечивающего формирование готовности 

обучающегося к профессиональной и социаль-

ной деятельности в современном информаци-

онном обществе в содержание дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

ориентированных на обучение взрослых, неза-

висимо от предметной области. Также актуаль-

ным вопросом, требующим отдельного иссле-

дования, является вопрос о специфике больших 

данных применительно к различным видам до-

полнительного образования. 

Заключение 
Подводя итог, необходимо отметить, что 

проведенное нами исследование позволило ре-

шить следующие задачи применительно к до-

полнительному профессиональному образова-

нию взрослых: выделить основные сценарии 

применения больших данных, установить спе-

цифику больших данных, установить номен-

клатуру больших данных, выявить основные 

источники больших данных. 

Мы полагаем, что предложенные нами ос-

новные сценарии применения больших данных 

в дополнительном профессиональном образо-

вании, выявленная специфика их применения 

в рассматриваемом контексте и предложенная 

номенклатура могут служить существенным 

элементом процесса педагогического проекти-

рования дополнительных профессиональных 

образовательных программ, ориентированных 

на реализацию на современном этапе цифрови-

зации в условиях применения цифровых обра-

зовательных платформ. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. С позиций аксиологического 

(ценностного) подхода анализируются акту-

альные и дискуссионные теоретико-методо-

логические проблемы повышения квалификации 

учителей-обществоведов и обосновываются 

концептуальные подходы к их решению. 

На первый план выдвигается проблема аксио-

логической грамотности (компетентности) 

педагогических кадров. Под аксиологической 

грамотностью педагога предложено пони-

мать непротиворечивые представления инди-

вида о ценностях как смыслообразующих осно-

ваниях человеческого бытия, задающих целена-

правленность и мотивированность жизни 

и гармоничного развития общества. Ставит-

ся цель выявить и проанализировать ключевые 

составляющие совершенствования системы 

непрерывного повышения квалификации учите-

лей-обществоведов. Приведен обзор научных 

исследований, посвященных различным аспек-

там преподавания обществознания и смежных 

дисциплин. Методологической основой иссле-

дования выступает авторская концепция ме-

ста и роли аксиологической проблематики 

в общей структуре дополнительных программ 

по обществознанию. Обосновано положение, 

согласно которому система подготовки необ-

ходимых кадров по данному предмету пережи-

вает своеобразный кризис. С целью его разре-

шения предложена концептуальная модель по-

строения программ повышения квалификации 

по данному направлению. Выявлены пробелы 

в профессиональных компетенциях учителей-

обществоведов, которые ставят перед препо-

давателями курсов повышения квалификации 

новые задачи. Научная новизна авторского 

подхода связана с выдвижением на первый 

план главной цели курсов повышения квалифи-

кации учителей обществознания: у их слуша-

телей должны быть сформированы четкие 

представления о ценностях и смыслах, вбира-

ющие в себя на непротиворечивой основе как 

научные, так и духовные знания о мире, челове-

ке и обществе в их органическом единстве (хо-

листический подход). Результаты исследова-

ния состоят в раскрытии сущности автор-

ского подхода к разрешению трудностей со-

держательно-методологического характера 

и логических ошибок, которые укоренились 

в образовательной практике и требуют своего 

решения. Ценностно-содержательные аспек-

ты развития человека и общества, т. е. такие, 

которые непосредственно связаны с формиро-

ванием фундаментальных мировоззренческих 

установок, необходимо включить в программы 

дополнительного образования, которые реали-

зуются в региональных институтах перепод-

готовки и повышения квалификации работни-

ков образования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The axiological (value-based) approach 

is used to analyze current and debatable theoreti-

cal and methodological problems of professional 

development of social studies teachers and sub-

stantiate conceptual approaches to their solution. 
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The problem of axiological literacy (competence) 

of teaching staff is brought to the forefront. The 

axiological literacy of a teacher is proposed to 

understand the individual's consistent ideas of val-

ues as the semantic foundations of human exist-

ence, setting the purposefulness and motivation of 

life and the harmonious development of society. 

The goal is to identify and analyze the key compo-

nents of improving the system of continuous pro-

fessional development of social studies teachers. 

A review of scientific research on various aspects 

of teaching social studies and related disciplines is 

given. The methodological basis of the study is the 

author's concept of the place and role of axiologi-

cal issues in the overall structure of additional 

programs on social studies. The position according 

to which the system of training of necessary per-

sonnel in this subject is experiencing a kind of cri-

sis is substantiated. In order to solve this crisis, 

a conceptual model for the construction of profes-

sional development programs in this field has been 

proposed. The gaps in the professional competen-

cies of social studies teachers have been identified, 

which set new challenges for the teachers of pro-

fessional development courses. The scientific nov-

elty of the author's approach is associated with the 

foregrounding of the main goal of professional 

development courses for teachers of social studies: 

their students must have clear ideas of values and 

meanings that absorb on a consistent basis both 

scientific and spiritual knowledge about the world, 

man and society in their organic unity (holistic 

approach). The results of the study consist in re-

vealing the essence of the author's approach to 

solving difficulties of content-methodological na-

ture and logical errors, which are rooted in the 

educational practice and require their solution. 

The value and content aspects of human and social 

development, i.e. those directly related to the for-

mation of fundamental attitudes, should be includ-

ed in the programs of additional education, which 

are implemented in regional institutes of retraining 

and professional development of educators. 

Ключевые слова: ценности, аксиология, 

аксиологическая грамотность педагога, 

культура, цивилизация, трудности содержа-

тельно-методологического характера, логи-

ческая ошибка. 

Keywords: values, axiology, teacher's axiologi-

cal literacy, culture, civilization, content-

methodological difficulties, logical error. 

Введение. Отто фон Бисмарку, канцлеру 

Германии в 1871–1890 гг., приписывают муд-

рое изречение, согласно которому «все сраже-

ния в конечном итоге выигрывает школьный 

учитель». Уровень профессиональной квали-

фикации учителя и система разделяемых 

и транслируемых им во вне ценностей, в значи-

тельной степени определяют качество челове-

ческого капитала страны. 

Обществознание считается важнейшим 

учебным предметом, поскольку выполняет 

функцию интеграции молодежи в современ-

ное общество и призвано сформировать 

у подрастающего поколения российскую 

гражданскую идентичность и готовность 

служить Отечеству
1
. Иными словами, главная 

функция обществознания – это социализация 

учащихся посредством достижения заявлен-

ных в федеральных рабочих программах лич-

ностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения.  

Столь значимая роль, которая отводится 

обществознанию, предопределяет необходи-

мость обращения к проблемам не только его 

преподавания в современной школе с учетом 

требований ФГОС третьего поколения, но 

и повышения квалификации учителей-

обществоведов (это как бы две стороны, два 

аспекта одной дидактической проблемы). Меж-

ду тем в системе подготовки учителей по дан-

ной дисциплине сложилась уникальная ситуа-

ция: в педагогических вузах страны нет специ-

ализации «обществознание», а единственной 

площадкой подготовки и переподготовки необ-

ходимых кадров являются региональные ин-

ституты дополнительного образования, реали-

зующие соответствующие программы.  

В этой связи чрезвычайную актуальность 

приобретает вопрос дальнейшего совершен-

ствования системы непрерывного повышения 

                                                      
1
 Федеральная рабочая программа основного об-

щего образования «Обществознание» (для 6–9 клас-

сов образовательных организаций). Москва: ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» Мини-

стерства просвещения РФ, 2022. 96с.; Федеральная 

рабочая программа среднего общего образования 

«Обществознание» (для 10–11 классов образова-

тельных организаций). Москва: ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования» Министерства 

просвещения РФ, 2022. 73 с. 
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квалификации учителей-обществоведов, акту-

альным и дискуссионным теоретико-методо-

логическим проблемам которой и посвящена 

данная статья.  

В послании Президента России В. В. Путина 

Федеральному собранию справедливо указыва-

ется на целый ряд проблем, стоящих перед 

страной на современном этапе: «Нам нужно 

быстрее … решать масштабные социальные, 

экономические, технологические задачи, перед 

которыми стоит страна». И далее: «Мы должны 

создать систему прочную, надежную, неуязви-

мую и по внешнему контуру абсолютно ста-

бильную, безусловно гарантирующую России 

независимость и суверенитет»
2
. Решать более 

результативно поставленные в послании Пре-

зидента задачи возможно за счет активизации 

научно-педагогических исследований в области 

постановки и разрешения теоретико-методо-

логических проблем повышения квалификации 

учителей-обществоведов и смежных с обще-

ствоведением дисциплин.  

Объект обществознания столь многопланов 

и всеобъемлющ, что его преподавание требует 

от учителя глубоких знаний не только по исто-

рии (как принято считать), но и философии, 

социологии, религиоведению, культурологии, 

экономике, праву и др. В той или иной пропор-

ции перечисленные области знания присут-

ствуют в программах курсов повышения ква-

лификации, но не выстраиваются на единой 

теоретико-методологической основе. Эту еди-

ную основу мы предлагаем связывать с аксио-

логией – учением о ценностях и смыслах. 

И считаем вполне обоснованным выдвинуть 

на первый план проблему аксиологической гра-

мотности (компетентности) педагога.  

Исходя из приведенных выше доводов, 

определяется цель статьи: выявить и проанали-

зировать ключевые аксиологические направле-

ния совершенствования системы непрерывного 

повышения квалификации учителей-общество-

ведов. 

Содержащиеся в статье выводы и рекомен-

дации носят дискуссионный характер, отража-

ют личное мнение автора и базируются на мно-

                                                      
2
 Послание Президента Федеральному собра-

нию / Послание Президента Федеральному собра-

нию 15 янв. 2020 г. URL: http://kremlin.ru/events/ 

president/news/62582 / (дата обращения: 02.01.2023). 

голетнем опыте преподавания общественных 

дисциплин. 

Обзор литературы 
В научно-педагогическом дискурсе аксиоло-

гическая проблематика преподавания обще-

ствознания еще не нашла должного отражения. 

Практически все публикации посвящены про-

блемам школьного образования; исследования, 

в которых раскрываются содержательные и ди-

дактические вопросы повышения квалифика-

ции учителей-обществоведов, носят единичный 

и весьма поверхностный характер. Ниже дан 

очень сжатый анализ только некоторых из них, 

тематика которых непосредственно связана 

с заявленной целью статьи и подкрепляет ав-

торскую гипотезу о необходимости развития 

концептуальных основ и практического внед-

рения аксиологического подхода. 

Общим местом в многочисленных публика-

циях стала констатация духовного кризиса со-

временной технократической цивилизации [2; 

3; 4]. Одновременно с этим аксиологическим 

мейнстримом общественных наук стал принцип 

трактовки ценностных ориентиров и смыслов 

существования человека и общества на базе 

прозападной (технократической) парадигмы 

развития. Парадокс: идеология, которая приве-

ла человечество к духовному (аксиологическо-

му) кризису, одновременно объявляется и спа-

сением от этого кризиса. Это явное методоло-

гическое противоречие. 

Не так много публикаций, в которых со-

держится конструктивная критика действую-

щих учебников по обществознанию: пособия 

быстро устаревают, не содержат актуального 

контекста и очень часто перестают соответ-

ствовать новым реалиям государственной по-

литики [5; 6]. Главный содержательный недо-

статок учебной литературы: научный и рели-

гиозный взгляды на мир, человека и общество 

по-прежнему идут как бы параллельными 

курсами, что приводит к аксиологической 

неопределенности, сумятице в сознании как 

тех, кто учит, так и тех, кто учится. 

Ряд авторов поднимают проблему нараста-

ющей компьютерной зависимости в среде под-

растающего поколения, систему ценностей ко-

торого формирует уже не столько школа, 

сколько интернет-среда, являющаяся источни-

ком не всегда доброкачественной информа-

ции [7]. Сообществу учителей и преподавате-
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лей становится все труднее противостоять тому 

давлению, которое оказывают социальные сети 

на сознание обучающихся, их мироощущение, 

мировоззрение и, в конечном итоге, их аксио-

логические представления о мире, человеке 

и обществе. Желаемый результат обществовед-

ческого образования (готовность служить Оте-

честву), к сожалению, может расходиться с ис-

тинным мировоззрением у значительной части 

молодежи (готовность служить Себе). Замеще-

ние подлинной реальности виртуальным симу-

лякром имеет следствием появление все боль-

шего числа детей-децелератов [8]. Децелера-

ция – это процесс обратный акселерации, про-

являющийся в задержке физического и интел-

лектуального развития ребенка. Среди причин 

децелерации называют не только генные мута-

ции, связанные, по-видимому, с экологически-

ми факторами и неправильным питанием (фаст-

фуд и др.), но и ускоренное развитие цифровых 

технологий, одним из следствий чего явилось 

резкое снижение физической активности у де-

тей. Физическая инертность в сочетании с ду-

ховным (аксиологическим) инфантилизмом – 

это зримые и очень тревожные проявления 

цифровизации. 

В «Теории и методике обучения» В. С. Ку-

кушина приводится тревожная статистика МВД 

РФ о распространении девиантного поведения 

в среде российских подростков. Данный автор 

задается справедливым вопросом: как остано-

вить социальную деградацию общества? 

По мнению В. С. Кукушина, «являясь важней-

шим социальным институтом, школа не должна 

больше занимать позицию выжидания. Если 

она и дальше будет бездействовать, то недалек 

тот день, когда отомрет потребность в самой 

школе. Педагоги должны стать тем ядром, во-

круг которого будут сплачиваться духовные 

силы общества» [9]. Заметим, что религиозные 

институты общества также являются ядром, 

вокруг которого могут сплачиваться духовные 

силы общества. При всем том, что церковь как 

институт в России отделена от государства, 

государственные образовательные организации 

и традиционные конфессии, представленные 

на территории России, могут и должны объ-

единить свои усилия в непростой задаче про-

движения подлинных ценностей.  

Мы разделяем позицию, сформулированную 

в коллективной монографии, посвященной 

проблемам преподавания истории и общество-

знания под ред. Л. В. Алексеевой, согласно ко-

торой «цели обществоведческого образования 

в России должны быть переосмыслены» [10]. 

От себя добавим, что это переосмысление 

не может не учитывать аксиологических пред-

ставлений. В статье Н. И. Рыжовой с соавтора-

ми отмечается, что «аксиологический подход 

может стать актуальной основой для развития 

существующей системы профессионального 

высшего образования» [11]. 

Таким образом, в современных научно-

педагогических исследованиях зреет понима-

ние необходимости внесения серьезных кор-

ректив в теорию и практику преподавания об-

ществознания в образовательных организациях 

разных типов. 

Методология (материалы и методы) 
Под аксиологической грамотностью педаго-

га автор предлагает понимать непротиворечи-

вые представления индивида о ценностях как 

смыслообразующих основаниях человеческого 

бытия, задающих целенаправленность и моти-

вированность жизни и гармоничного развития 

общества. Сложная и непротиворечивая иерар-

хия идеалов и смыслов должна составлять 

своеобразный каркас преподавания общество-

знания, и очень важно, чтобы мир ценностей 

человека и общества «работал» на подлинное 

развитие страны, ее будущее и вбирал в себя 

весь предшествующий положительный нацио-

нальный культурный опыт, который учитель 

транслирует учащимся. Отсюда и основная 

направленность курсов повышения квалифика-

ции – подготовить аксиологически грамотного 

учителя.  

По мнению автора, не только система пре-

подавания обществознания, но и система под-

готовки необходимых кадров по данному 

учебному предмету, переживает своеобраз-

ный кризис. 

Практиковавшаяся в советский период кон-

цепция освещения закономерностей обще-

ственного развития [1], а вместе с ней и совет-

ская иерархия идеалов и смыслов ушла в про-

шлое, а пришедшая ей на смену новая модель 

аксиологического плюрализма (условно ее 

называют транзитивной, переходной, либе-

ральной и др.) уже мало коррелирует с новой 

общественной реальностью. Более того, модель 

аксиологического плюрализма находит все 
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меньше понимания в самых широких слоях 

российского общества, поскольку она некрити-

чески вобрала в себя многие элементы неоли-

беральной идеологии.  

Одна из наиболее актуальных угроз (и, од-

новременно, вызов нашей системе образова-

ния) – это «культура отмены», или «культура 

исключения» (cancel culture, call-out culture), 

в рамках которой все достижения русской 

(и шире – российской) цивилизации в странах 

«коллективного Запада» и их сателлитах под-

вергаются остракизму и травле, оцениваются 

исключительно в негативном ключе, а то и про-

сто шельмуются и изгоняются из культурно-

информационного поля.  

По сути, «отмена культуры» означает и 

отмену ценностей нашего Отечества. Можем 

ли мы с этим согласиться? И чем ответит на 

этот серьезный вызов российская система 

подготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования? Нам представляется, 

что ответ этот может быть сформулирован 

только в рамках аксиологической методоло-

гии, основные составляющие которой обсуж-

даются в публикации. 

При выполнении исследования, помимо 

научно-педагогических публикаций, кратко 

охарактеризованных выше, анализировались 

федеральные рабочие программы по общество-

знанию 2022 г.  

В частности выявлено, что из 242 часов, ко-

торые отведены на изучение данной дисципли-

ны, собственно аксиологической проблематике 

посвящено только 11,5% учебного времени 

(12 ч. в седьмом классе и 16 ч. в десятом классе 

школы) (табл. 1). 

Еще одной важной компонентой исследова-

ния выступил личный преподавательский опыт 

автора при взаимодействии с учителями обще-

ствознания на курсах повышения квалифика-

ции. В частности, уже не первый год мы отме-

чаем слабое знание школьными учителями гло-

бальной истории, недостаточно глубокое пони-

мание ими закономерностей общественного 

развития и тривиальную трактовку сложней-

ших политико-экономических проблем.  

 

Таблица 1 

Тематические блоки учебного предмета «Обществознание» 

(базовый уровень) 

Классы Тематические блоки учебного предмета Количество часов 

Основное общее образование – 120 часов 

6 класс 1. Человек и его социальное окружение 20 

2. Общество, в котором мы живем 10 

7 класс 1. Социальные ценности и нормы 12 

2. Человек как участник правовых отношений 7 

3. Основы российского права 11 

8 класс 1. Человек в экономических отношениях 20 

2. Человек в мире культуры 10 

9 класс 1. Человек в политическом измерении 6 

2. Гражданин и государство 8 

3. Человек в системе социальных отношений 11 

4. Человек в современном изменяющемся мире 5 

Среднее общее образование – 124 часа 

10 класс 1. Человек в обществе 18 

2. Духовная культура 16 

3. Экономическая жизнь общества 28 

11 класс 1. Социальная сфера 14 

2. Политическая сфера 20 

3. Правовое регулирование общественных отношений в РФ 28 

Составлено по: Федеральные рабочие программы основного (ФРП ООО) и среднего (ФРП СОО) образо-

вания, 2022.  
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Наибольшие трудности у учителей вызывает 

преподавание таких тем как «Основы экономи-

ческих знаний» и «Россия в современном ми-

ре», поскольку в современном информацион-

ном поле одновременно присутствуют взаимо-

исключающие трактовки и оценки происходя-

щих трансформаций в политике, экономике, 

культуре и других сферах общественной жизни. 

В имеющихся многочисленных учебниках 

и учебных пособиях по экономической теории, 

которые используются при преподавании эко-

номических разделов обществознания, непро-

порционально большой объем занимает аб-

страктная либеральная догматика, мало соот-

ветствующая российским социально-

экономическим реалиям последних десятиле-

тий, а актуальные идеи в области национальной 

политической экономии практически отсут-

ствуют [12; 13] или преподносятся как марги-

нальные и ущербные. Главная «ценность», ко-

торая проповедуется в этих учебниках, создан-

ных под так называемый экономикс – между-

народный бизнес-стандарт, хорошо известна – 

это максимизация прибыли и личного благосо-

стояния, что часто входит в противоречие с ис-

тинными общественными ценностями и высо-

ким назначением человека. 

Нередки сетования учителей на отсутствие 

«единой идеологии» в информационном обра-

зовательном поле, что, по идее, должно моти-

вировать их к более осознанному восприятию 

знаний, которые они могут получить на курсах 

дополнительной профессиональной переподго-

товки. Специфические трудности вызывает 

у учителей обществознания преподавание раз-

дела «Духовная культура», так как все они 

имеют светское образование и воспитаны, как 

правило, в материалистической системе ценно-

стей. Многим из них явно не хватает аксиоло-

гических знаний. Самые простейшие вопросы, 

адресованные аудитории (например, дайте 

определение Бога согласно учению Аристотеля, 

или, перечислите доказательства Платона отно-

сительно существования у человека бессмерт-

ной Души), вводят слушателей курсов повыше-

ния квалификации в полное замешательство. 

Учителя поверхностно знакомы даже с основ-

ными религиозными текстами традиционных 

конфессий и в своих рассуждениях часто опи-

раются не на первоисточники, а искажающие 

их смысл интерпретации. У них складывается 

представление, что преподавание основ рели-

гии якобы можно свести к банальной и бессо-

держательной сравнительной характеристике 

вероучений: их обрядовой практике, праздни-

кам, географии распространения, культовым 

памятникам и т. д., что не отвечает истинному 

содержанию религиозности и выхолащивает 

содержание духовной жизни человека. 

Таким образом, перечисленные выше пробе-

лы в профессиональных знаниях учителей-

обществоведов служат важным стимулом и ис-

точником совершенствования содержания до-

полнительных программ повышения уровня их 

квалификации и ставят перед преподавателями 

курсов новые, нетривиальные задачи. 

Результаты и их описание 

Считаем вполне обоснованным рассматри-

вать аксиологическую проблематику в качестве 

своеобразного фундамента обществознания как 

учебной дисциплины о человеке и обществе.  

Данную идею можно отразить в виде кон-

цептуальной модели-схемы, в которой объек-

ты, которые изучает обществознание (подси-

стемы общества и характерные для них обще-

ственные отношения), увязаны с аксиологи-

ей – смыслами и целями, ценностями и идеа-

лами. При таком теоретико-методологи-

ческом подходе содержательный каркас до-

полнительной программы повышения квали-

фикации должны образовывать шесть бло-

ков – шесть общественных подсистем (соци-

альная, хозяйственная, экологическая, поли-

тическая правовая и культурная) и четыре 

формы общественных отношений (социально-

экономические, эколого-экономические, по-

литико-правовые и культурные) (см. рис. 1). 

Новизна заявленного подхода связана с вы-

движением на первый план главной цели курса 

повышения квалификации учителей-

обществоведов: у их слушателей должны быть 

сформированы четкие представления, вбира-

ющие в себя на непротиворечивой основе как 

научные, так и духовные знания о мире, челове-

ке и обществе в их органическом единстве 

и взаимосвязи (холистический подход). 

Реализация этой цели наталкивается на це-

лый ряд трудностей содержательно-методоло-

гического характера. Обратим внимание 

на одну из них, наиболее сложную и дискус-

сионную, которая включает в себя несколько 

аспектов. 
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↓ Объекты обществознания ↓ 

ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВО 

1. Социальная подсистема 

общества 

1. Социально-экономические отношения 

2. Хозяйственная подсистема 

общества 

3. Экологическая подсистема общества 2. Эколого-экономические 

отношения 

4. Политическая подсистема 

общества 

3. Политико-правовые 

отношения 

5. Правовая подсистема 

общества 

6. Культурная подсистема общества 4. Эстафета преемственности между поколениями 

СМЫСЛ и ЦЕЛИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ и ИДЕАЛЫ 

↑ Аксиологическая проблематика ↑ 

Рис.. 1. Место аксиологической проблематики в общей структуре обществознания  

(концептуальная модель) 

 

Таблица 2 

Предметные области, непосредственно связанные с формированием аксиологических  

представлений 

Предметные области Учебные предметы 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) – 

Основы духовных культур и светской этики (ОРКСЭ) – 

 

1. Циклы преподавания естественно-

научных, общественных и «духовных» дисци-

плин должны выстраиваться на единой аксио-

логической основе. Исходя из этого, аксиоло-

гическая проблематика должна найти отраже-

ние в содержании не только курсов повышения 

квалификации для учителей обществознания, 

но и охватывать все смежные предметные об-

ласти, которые выделяются согласно ФГОС-03 

(табл. 2). 

2. Мы уже обращали внимание на серьезные 

трудности, которые возникают у преподавате-

лей при состыковке научных и религиозных 

представлений о мире, человеке и обществе. 

Внедрение в школьную практику таких пред-

метов, как «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и «Основы религи-

озных культур и светской этики», должно 

нацеливать преподавателей курсов повышения 

квалификации на поиск непротиворечивых ин-

теграционных основ преподнесения фактоло-

гического материала: религиозный и научный 

взгляды на мир, общество и человека не долж-

ны взаимоисключать друг друга. Это требует 

от преподавателя не только широкого кругозо-

ра, но и основательных знаний в области ак-
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сиологии. С точки зрения дидактики предла-

гаемый подход возможно реализовать на базе 

межпредметных связей – взаимной согласо-

ванности программ дополнительного образо-

вания как отражения взаимосвязи всех основ-

ных элементов знаний о природе, обществе 

и человеке. 

3. Если в школьных учебниках по есте-

ствознанию (физика, астрономия, химия, 

биология) весь материал подается с позиций 

позитивизма, то непонятно как это увязыва-

ется с преподаванием дисциплин, содержа-

щих в себе элементы религиозного (транс-

цендентного, находящегося за пределами эм-

пирического опыта) знания?  

Имеющиеся на этот счет публикации и со-

держащиеся в них рекомендации нас не удо-

влетворяют, поскольку базируются на оши-

бочной методологии – эклектическом смеше-

нии эмпирического и трансцендентного зна-

ний [14].  

Выход из этой проблемной ситуации мы ви-

дим во включении в программы дополнитель-

ного образования курсов повышения квалифи-

кации, а значит и в школьную практику препо-

давания обществознания раздела, который 

условно можно было бы назвать «О смысле 

жизни». Именно четкий и непротиворечивый 

ответ на этот вопрос и должен составлять ак-

сиологическую основу преподавания обще-

ствознания и смежных с ним дисциплин обще-

ственного и естественного циклов.  

Не секрет, что интерес учащихся к обще-

ствознанию не всегда адекватен его роли и зна-

чимости в социализации любого человека. 

По нашему мнению, повышению интереса 

учащихся к изучению предмета способствовало 

бы включение в него раздела «О смысле жиз-

ни». Не нужно бояться сложных тем. Их ин-

клюзия в образовательное поле дисциплины 

сделает предмет менее сухим, создаст основу 

для осознанного восприятия всего материала 

и, безусловно, повысит образовательный по-

тенциал дисциплины.  

Еще одним результатом проведенного ис-

следования стало выявление основных теоре-

тико-методологических ошибок, которые ши-

роко бытуют, укоренились в сложившейся 

практике преподавания обществознания. Мы их 

склонны трактовать в качестве логических 

ошибок (ошибок умозаключений), так как вы-

текающие из них положения противоречат тем 

целям, которые закреплены за обществознани-

ем в образовательном стандарте и рабочих про-

граммах. Дабы не быть голословным, считаем 

необходимым представить их краткую характе-

ристику.  

Первая логическая ошибка: некритический 

европоцентризм. 

Европоцентризм – идеология, в явной или 

завуалированной форме постулирующая пре-

восходство западной цивилизации над другими 

цивилизациями и культурами. Историография 

европоцентризма достаточно полно отражена в 

многочисленных работах [15]. При таком одно-

стороннем подходе основными чертами разви-

тия «Востока» объявлялись деспотизм и все-

общее рабство.  

Несмотря на то, что еще в 1871 г. Н. Я. Да-

нилевский сформулировал и доказал тезис, со-

гласно которому «западничество» «лишает нас 

надежды на самобытное культурное значение, 

то есть на великую историческую будущ-

ность» [16], в практике преподавания обще-

ственных дисциплин прочно укоренился не-

критический европоцентризм. 

Вторая логическая ошибка: отождествле-

ние культуры и цивилизации и некритическое 

отношение к цивилизации технократической.  

Начиная с эпохи Просвещения, в среде ев-

ропейских интеллектуалов было принято опи-

сывать общественный прогресс посредством 

движения от стадий дикости и варварства к ци-

вилизации. Между тем культуру и цивилиза-

цию нельзя отождествлять. Они являются ан-

типодами, так как могут быть адекватно описа-

ны только посредством пар противоположно-

стей (см. табл. 3). 

Разработано автором. 

Третья логическая ошибка: конформизм 

по отношению к обществу потребления. 

В завуалированной форме идеалом развития 

в парадигме технократической цивилизации 

выступает поступательное движение человече-

ства к «обществу потребления», что, с религи-

озной точки зрения, означает тотальное 

омирщение человеческого бытия. 

Формирование в странах «коллективного 

Запада» общества потребления один из круп-

нейших философов ХХ в. Жан Бодрийяр трак-

товал в качестве «глубокой мутации человече-

ского рода» [17]. 
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Таблица 3 

Оппозиционные черты цивилизации и культуры 

Цивилизация Культура 

Антропоцентризм Космизм 

Механистическое развитие Органическое развитие 

Гедонизм Аскетизм 

Максимизация личного потребления Принцип разумной достаточности 

Отчуждение от природы Гармония с природой 

Прагматизм Альтруизм 

Унификация мира под стандарты западной «массо-

вой культуры» 

Многообразие культур, их взаимообогащение и со-

развитие 

Приоритет частных интересов Приоритет общего блага 

Человек как придаток техники и технологий «Дух заменит аппараты» 

Утрата подлинного смысла существования, нрав-

ственное падение человечества 

Вечный поиск смыслов, духовное восхождение че-

ловечества 

 

Общество потребления устроено таким обра-

зом, что производители должны непрерывно что-

то производить, а потребители непрерывно это 

потреблять, т. е. вся жизнь превращается 

в потребительский марафон, а высшие (духов-

ные, бессмертные) смыслы человеческого бытия 

замещаются низшими (телесными, смертными).  

Четвертая логическая ошибка: широкое 

и часто бездумное использование в образова-

тельном лексиконе заимствований из ино-

странных языков, в первую очередь англициз-

мов, что порождает ситуацию утраты/подмены 

первоначального смысла понятий и приводит 

к неадекватному отражению объективной об-

щественной реальности через «игру модными 

словами».  

В специальной литературе примеров подоб-

ных смысловых утрат/подмен чрезвычайно 

много [18]. Для ясности понимания сути дидак-

тической проблемы приведем лишь несколько 

примеров, значимых для преподавания обще-

ствознания: духовность подменяется модным, 

но пустым в аксиологическом смысле терми-

ном «менталитет», безвкусица превращается 

в китч, хитрость в лайфхак и т. д.  

«Игра словами» не так безобидна, как ка-

жется на первый взгляд. Например, бестселлер 

«хорошо продающийся» в изначальном англий-

ском значении становится символом талантли-

вого произведения; капитализм камуфлируется 

под рынок (рыночную экономику); демократия 

западного образца отождествляется с якобы 

самой прогрессивной моделью общественного 

устройства и др. «Игра словами» приводит 

к формированию в общественном сознании 

и тех, кто учит, и тех, кто учится, трудно пре-

одолимых мифологем. Изначально негативное 

по своему содержанию понятие превращается 

в нейтральное или даже положительное. Более 

того, с англицизмами в общественное сознание 

проникают, по меньшей мере, спорные идеи. 

В частности появляются публикации, в которых 

так называемый гендерный подход (а не учет 

возрастно-половых различий обучающихся) объ-

является «неотъемлемым элементом организации 

системы обучения» [19]: биологический пол (ана-

томо-физиологическая характеристика человека) 

подменяется «социальным полом» со всеми вы-

текающими отсюда следствиями. 

Пятая логическая ошибка: пропаганда толе-

рантности к «ценностям» эпохи постмодерна. 

Современная эпоха постмодерна характери-

зуется отрицанием традиционных основ жиз-

неустройства: человек (тварное) ставит себя 

выше Творца, что можно подтвердить широким 

распространением в западном мире идей так 

называемого трансгуманизма. Его апологеты 

переосмысливают само понятие «человек» 

и даже допускают возможность создания новых 

существ – posthuman. Толерантность (от лат. 

tolerantia – терпимость) присутствует в обще-

ственном дискурсе с 1995 г., со времени опуб-

ликования ЮНЕСКО Декларации ее основных 

принципов.  

Под красивой вывеской «уважительного от-

ношения к другому человеку» в массовое со-

знание проталкивается идея принятия любой 

системы ценностей, даже если она порочна 

и деструктивна в своей основе [20]. Пропаган-

дируются любые формы крайнего индивидуа-
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лизма в поведении; поле дозволенного неимо-

верно расширяется и в сознании человека исче-

зают четкие представления о добре и зле. Мар-

гинальные практики получают статус «нор-

мальных» проявлений человеческой индивиду-

альности. 

Таким образом, представленные выше пять 

логических ошибок должны быть конструктивно 

осмыслены и учтены в практике проведения кур-

сов повышения квалификации учителей-

обществоведов. Знаниевая компонента образова-

тельного процесса должна быть скорректирована. 

Обсуждение. Считаем целесообразным не 

только продолжить работу по совершенствова-

нию программ подготовки и переподготовки 

специалистов, в рамках предложенного аксио-

логического подхода, но и усилить дидактиче-

скую роль подобных курсов. 

Затронутые в статье дискуссионные и злобо-

дневные вопросы требуют дальнейшего осмыс-

ления в научном сообществе преподавателей 

курсов повышения квалификации и широкого 

обсуждения в среде школьных педагогов – учи-

телей общественных дисциплин. В этой связи 

было бы целесообразным организовать на базе 

ЧИППКРО научно-педагогический семинар по 

актуальным вопросам преподавания обществен-

ных дисциплин и обществознания, в рамках еже-

годно проводимой конференции «Проблемы 

культурного образования». 

Заключение. Обратим внимание научно-

педагогических кадров, работающих в системе 

дополнительного образования и повышения 

квалификации учителей обществознания, 

на следующие выводы и рекомендации: 

1. В современных научно-педагогических ис-

следованиях зреет понимание необходимости 

внесения серьезных корректив в теорию и прак-

тику преподавания обществознания в образова-

тельных организациях разных типов, однако ак-

сиологическая составляющая данной проблемы 

еще не нашла должного решения. 

2. Предложенный в работе подход – это ба-

зовая платформа совершенствования общей 

концепции преподавания не только общество-

знания, но и смежных дисциплин. 

3. Под аксиологической грамотностью педа-

гога предлагается понимать непротиворечивые 

представления индивида о ценностях как смыс-

лообразующих основаниях человеческого бы-

тия, задающих целенаправленность и мотиви-

рованность жизни и гармоничного развития 

общества. 

4. Формирование сложной иерархии идеалов 

и смыслов следует рассматривать в качестве 

важнейшей компоненты курсов обществовед-

ческой направленности.  

5. Ценностно-содержательные аспекты раз-

вития человека и общества, т.е. такие, которые 

непосредственно связаны с формированием 

фундаментальных мировоззренческих устано-

вок, необходимо включить в программы до-

полнительного образования, которые реализу-

ются в региональных институтах переподго-

товки и повышения квалификации работников 

образования. 

6. Циклы преподавания естественно-научных, 

общественных и «духовных» дисциплин должны 

выстраиваться на единой аксиологической осно-

ве. Исходя из этого, аксиологическая проблема-

тика не только должна найти отражение в содер-

жании курсов повышения квалификации для учи-

телей обществознания, но и охватывать все 

смежные предметные области. 

7. Преподавателям курсов повышения ква-

лификации необходимо обратить самое при-

стальное внимание на основные логические 

ошибки, которые допускаются учителями об-

ществознания при наполнении отдельных тем 

предмета конкретным содержанием. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье актуализируется 

проблема непрерывного профессионального 

развития педагогических работников в услови-

ях цифровизации образования. Ставится цель 

анализа условий сопровождения сетевого вза-

имодействия педагогических и руководящих 

работников для непрерывного профессиональ-

ного развития в условиях цифровой образова-

тельной среды посредством функционирования 

сетевой информационно-методической пло-

щадки на базе официального сайта гимназии. 

Приводятся результаты обзора литературы, 

свидетельствующие о том, что профессио-

нальное развитие характеризуется непрерыв-

ностью, интегративностью и осуществляется 

в образовательной среде. Методология (ма-

териалы и методы) исследования состоит 

в исследовании непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, как про-

цесса, базирующегося на принципах индивидуали-

зации, непрерывности, фундаментализации, ва-

риативности, автономии в выборе темпа и со-

держания обучения. Научной новизной облада-

ют сформулированные особенности функцио-

нирования информационно-методической пло-

щадки, как виртуальной платформы для не-

прерывного профессионального развития педа-

гогов. Полученные результаты отвечают иде-

ям регионального проекта «Отличная школа» 

(ранее – «Домашний урок»), представляют со-

бой информационный ресурс, позволяющий ре-

шить проблему преодоления профессиональных 

дефицитов и способствующий реализации 

профессиональных запросов на непрерывное 

повышение профессионального мастерства 

и освоение новых педагогических практик при 

помощи формирования и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов.  

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности применения его ре-

зультатов для выстраивания системы непре-

рывного профессионального развития педаго-

гических работников при помощи виртуальной 

платформы в любой образовательной органи-

зации. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article actualizes the problem of 

continuous professional development of teaching 

staff in the conditions of digitalization of educa-

tion. The goal of research is to analyze the condi-

tions for supporting the network interaction of 

teachers and managers for continuous professional 

development in a digital educational environment 
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through the functioning of a network information 

and methodological platform based on the official 

website of the gymnasium. The results of the liter-

ature review are presented, indicating that profes-

sional development is characterized by continuity, 

integrativity and is carried out in an educational 

environment.  

The methodology of the research consists in the 

study of the continuous professional development 

of teaching staff as a process based on the princi-

ples of individualization, continuity, fundamentali-

zation, variability, autonomy in choosing the pace 

and content of learning. The formulated features of 

the functioning of the information and methodolog-

ical platform as a virtual platform for the continu-

ous professional development of teachers have 

a scientific novelty.  

The results obtained correspond to the ideas of 

the regional project “Excellent School” (formerly 

“Home Lesson”), are an information resource that 

allows solving the problem of overcoming profes-

sional deficits and contributing to the implementa-

tion of professional requests for continuous im-

provement of professional skills and the develop-

ment of new pedagogical practices through the 

formation and implementation of individual educa-

tional routes. The practical significance of the re-

search lies in the possibility of applying its results 

to build a system of continuous professional devel-

opment of teaching staff using a virtual platform in 

any educational organization. 

Ключевые слова: непрерывное профессио-

нальное развитие, педагогические кадры, цифро-

вая образовательная среда, сетевое взаимодей-

ствие, информационно-методическая площадка. 

Keywords: continuous professional develop-

ment, teaching staff, digital educational environ-

ment, networking, information and methodological 

platform. 

 

Введение. Трудно переоценить роль образо-

вания для развития современной экономики, 

так как качественное образование влияет 

на укомплектованность государства специали-

стами в будущем.  

Именно поэтому сегодняшнее социально-

экономическое развитие России обуславливает 

необходимость совершенствования отечествен-

ного образования в контексте цифровизации. 

Этому отвечают федеральные проекты «Кадры 

для цифровой экономики», «Цифровая образо-

вательная среда» «Современная школа» и др.
1
 

Данные проекты направлены на внедрение но-

вых методов обучения, использование совре-

менных образовательных технологий в учеб-

ном процессе. Для реализации этих задач необ-

ходимо внедрить современную систему про-

фессионального развития педагогов, включаю-

щую в себя непрерывное обновление профес-

сиональных компетенций и знаний педагогиче-

ских работников. Сетевое взаимодействие пе-

дагогических кадров отвечает идеям непрерыв-

ного профессионального развития педаго-

гов [1]. Именно сетевое взаимодействие позво-

ляет выработать определенную систему связей, 

позволяющую педагогическому сообществу 

разрабатывать, апробировать, экспертировать 

инновационные модели содержания образова-

ния, совместно использовать различные мето-

дические ресурсы, а значит, способствует орга-

низации непрерывного профессионального раз-

вития педагогических кадров. Повышение про-

фессиональных компетенций педагогов через 

открытый доступ к различным научно-

методическим материалам возможен, в том 

числе благодаря созданию и функционирова-

нию виртуальной сетевой информационно-

методической площадки.  

Целью данной статьи является анализ усло-

вий сопровождения сетевого взаимодействия 

педагогических и руководящих работников для 

непрерывного профессионального развития 

в условиях цифровой образовательной среды 

посредством функционирования сетевой ин-

формационно-методической площадки (ИМП) 

на базе официального сайта гимназии. 

Обзор литературы. Проблеме профессио-

нального развития педагогических кадров по-

священо большое количество исследований. 

Для начала необходимо акцентировать внима-

ние на традиционном подходе к определению 

понятия «профессиональное развитие учителя». 

Такие исследователи, как Л. М. Митина [2], 

Т. В. Кудрявцев [3], рассматривают профессио-

нальное развитие педагогов, прежде всего, как 

совершенствование психологической системы 

и характеризуют это понятие как постоянное 

развитие профессионально значимых личност-

                                                      
1
 Цифровая образовательная среда [Федеральный 

проект]. URL: https://futurerussia.gov.ru/cifrovaa-

obrazovatelnaa-sreda. 
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ных качеств и способностей. Авторы пред-

ставляют концепции и технологии професси-

онального развития педагогов, теоретически 

обосновывают и раскрывают психологиче-

ские факторы, условия и механизмы творче-

ской самореализации учителя, описывают 

альтернативные стратегии учительского тру-

да, актуализируют проблему профессиональ-

ного здоровья учителя.  

Другая группа исследователей (С. Г. Верш-

ловский [4], Э. Ф. Зеер [5] и др.) определяет 

профессиональное развитие учителя как дея-

тельность, направленную на достижения. 

Под профессиональным развитием Э. Ф. Зеер 

понимает изменение в психике в процессе про-

фессиональной деятельности. Причем профес-

сиональное развитие возможно только при вза-

имодействии с профессиональным сообще-

ством. Учитель здесь выступает сценаристом 

своего профессионального развития. В качестве 

механизмов профессионального развития авто-

ры рассматривали саморегуляцию, саморазви-

тие, самоорганизацию. В процессе исследова-
ний ими были выявлены механизмы, законо-

мерности, особенности успешного профессио-

нального развития, а также разработаны эффек-

тивные психолого-педагогические технологии 

актуализации личностно-профессионального 

потенциала, формирования и развития психо-

логических новообразований профессионально 

успешной личности. 

В последнее время наиболее распространен-

ной является подход, объединяющий личност-

ный и деятельностный аспекты в профессио-

нальном развитии учителя (В. А. Сластёнин, 

А. И. Щербаков и др.). По мнению В. А. Сла-

стёнина
2
, профессиональное развитие – это 

процесс формирования личности, ориентиро-

ванный на высокие профессиональные дости-

жения, овладение профессионализмом и осу-

ществляемый в саморазвитии личности, про-

фессиональной деятельности и профессиональ-

ных взаимодействия. Автор рассматривает 

профессиональное развитие как процесс инте-

грации внешней профессиональной подготовки 

и внутреннего движения, личностного станов-

ления человека. Внешняя профессиональная 

                                                      
2
 Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. М. : Академия, 2013. 576 с. 

подготовка задает формы, схемы профессио-

нальной рефлексии, а внутреннее движение 

обеспечивает энергию, реализацию, личност-

ный смысл профессионального развития.  

Методология (материалы и методы). Рас-

смотрим методологические основы непрерыв-

ного профессионального развития педагога. 

Синергетический подход, обоснование 

и разработка которого дана в трудах В. Г. Бу-

данова [6], Е. Н. Князевой [7], В. С. Степина [8] 

и др. Предметом исследования теории синергии 

является самоорганизация систем различной 

природы. Переход к новой системе дополни-

тельного профессионального образования 

неизбежен в рамках меняющейся образова-

тельной среды информационного общества. 

Новые социально-экономические условия 

определяют современные концептуальные ос-

новы непрерывного профессионального разви-

тия педагога.  

Компетентностный поход к изучению про-

блем становления специалиста – определяю-

щий образовательные результаты подготовки 

с ориентацией на личностную и профессио-

нальную составляющую, что позволяет учиты-

вать и оценивать результаты профессионально-

го развития молодого педагога через овладение 

компетенциями (В. И. Байденко [9], А. А. Вер-

бицкий [10] и др.). 

Системно-деятельностный подход рассматри-

вающий деятельность как главный источник 

профессионального роста личности педагога 

и фактор развития всех видов образовательной 

деятельности (В. В. Давыдов [11], Д. Б. Элько-

нин [12] и др.). Теория «открытого» или свобод-

ного обучения, основывается на индивидуально-

личностном подходе, относится к 60–70 годам 

прошлого века и обосновывается синергетиче-

скими исследованиями. Опыт, накопленный 

свободным обучением взрослых, успешно ис-

пользовался при разработке теории образова-

ния взрослых и создания адрагогических моде-

лей обучения (С. И. Змеев
3
). В дальнейшем эта 

теория получила развитие в работах Б. Гершун-

ского [13] и др. Качественные изменения в си-

стеме образования в контексте концепции от-

крытого образования, связаны с изменением 

                                                      
3
 Змеев С. И. Технология обучения взрослых : 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

М. : Академия, 2002. С. 54. 
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образовательной среды. Информационно-

образовательная среда вносит коррективы 

в выбор форм, методов и средств обучения. 

Концепция открытого или свободного образо-

вания строится на принципах индивидуализа-

ции, непрерывности, фундаментализации, ва-

риативности, автономии в выборе темпа и со-

держания обучения. Результатом становится 

доступность и качество образования. 

Результаты и их описание. Характеристика 

педагога в рамках требований цифровизации 

сегодня включает такие понятия, как цифровые 

компетенции и цифровая культура, использо-

вание цифровых технологий.  

На наш взгляд, цифровая культура педагога 

есть правильное, уместное применение учите-

лем цифровых технологий для осуществления 

образовательного процесса, именно сформиро-

ванная цифровая культура позволит педагогу 

успешно взаимодействовать в рамках образова-

тельных отношений [14]. 

Современная школа способна самостоятель-

но выявлять профессиональные затруднения 

педагогических кадров, определять индивиду-

альные запросы и разрабатывать индивидуаль-

ный маршрут развития учителя.  

В данном аспекте представляется необходи-

мым информационно-методическое сопровож-

дение педагогических кадров в условиях циф-

ровой образовательной среды, которое включа-

ет в себя формирование цифровой культуры 

педагогических кадров.  

Сетевое взаимодействие школ и педагогиче-

ских работников на основе цифровой платфор-

мы является оптимальным и эффективным ме-

ханизмом развития цифровых компетенций пе-

дагогических кадров. 

Такой виртуальной платформой служит 

созданная гимназией информационно-мето-

дическая площадка сопровождения непре-

рывного профессионального развития педа-

гогических работников, которая обеспечива-

ет сетевое взаимодействие педагогов по-

средством функционирования единой циф-

ровой методической среды, способствующей 

профессиональному развитию педагогиче-

ских кадров. В такой среде могут совместно 

использоваться различные методические ре-

сурсы, разрабатываться и внедряться инно-

вационные модели осуществления образова-

тельного процесса.  

Функционирование сетевой информационно-

методической площадки позволяет своевре-

менно выявить потребность педагогов и руко-

водителей в освоении новых профессиональ-

ных компетенций, определить спектр профес-

сиональных дефицитов в различных направле-

ниях педагогической деятельности; индивидуа-

лизировать маршруты непрерывного совершен-

ствования педагогического мастерства. Кроме 

этого, при помощи такой платформы возможно 

формирование экспертного сообщества, эффек-

тивное использование ресурсов ОУ на основе 

кооперации, обеспечение равных возможностей 

пользования ресурсами в сетевом пространстве.  

Это обеспечивает преодоление автономно-

сти и закрытости образовательных организаций 

и способствует выстраиванию между партне-

рами прочных профессиональных связей в си-

стеме образования. 

Для создания представленной информационно-

методической площадки необходимы определен-

ные условия: материально-технические, кадро-

вые, управленческие.  

В настоящее время материально-техническое 

обеспечение гимназии представлено единой ло-

кальной сетью, в том числе беспроводной (ско-

рость интернета – 12 Гб/сек); функционируют 

школьный информационно-библиотечный центр, 

конференц-зал, видеостудия, позволяющая про-

водить видеоконференции. В школе есть 3 стаци-

онарных компьютерных класса, 3 мобильных 

компьютерных класса; 33 учебных кабинета, 

оборудованных компьютерной техникой в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ОО. Кабинеты 

физики, химии, биологии оснащены предметны-

ми лабораториями. В школе созданы медиалек-

торий, 3D-лаборатория, лаборатория робототех-

ники. В образовательной деятельности педагоги 

активно используют электронные учебные посо-

бия на основе планшетных ПК, девайсов, лего-

конструкторы, 3D-принтеры, квадрокоптеры. 

В гимназии успешно реализована модель 

непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации посредством участия в различ-

ных инновационных проектах. Также созданы 

мотивационные и материально-технические 

условия, способствующие развитию научно-

методической деятельности педагогов, направ-

ленной на обобщение и распространение инно-

вационного опыта, в том числе с привлечением 

ресурсов сетевых партнеров.  
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На базе образовательного учреждения педаго-

гами проводятся областные и городские обучаю-

щие и практические семинары для педагогов, за-

местителей руководителей и руководителей об-

разовательных организаций города и региона.  

Педагогические и управленческие кадры 

привлекаются к проведению практико-

ориентированных лекций и открытых учебных 

занятий для слушателей курсов повышения 

квалификации. Педагогический состав и адми-

нистрация гимназии принимает участие в рабо-

те образовательной агломерации (под руковод-

ством ГБУ ДПО ЧИРО, г. Челябинск) по акту-

альным направлениям развития систем оценки 

качества образования, реализации региональ-

ной концепции информационной политики, 

концепции регионального экспертного сообще-

ства в сфере оценки качества образования в си-

стеме образования Челябинской области, 

а также направленной на применение модель-

ной методики оценки эффективности деятель-

ности руководителя образовательной организа-

ции по обеспечению деятельности образова-

тельной организации, ее развития, повышения 

качества оказания образовательных услуг. 

Данная площадка создает необходимые усло-

вия для непрерывного профессионального раз-

вития педагогических кадров в условиях цифро-

визации. Одним из таких условий становится 

проведение сетевых научно-методических меро-

приятий.  

Для поддержки сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений с целью совер-

шенствования профессиональных компетенций 

в области применения различных педагогиче-

ских технологий в урочной, внеурочной и вос-

питательной деятельности на основе информа-

ционно-методической площадки, ежегодно 

в 2020/21 и 2021/22 учебных годах были орга-

низованы межрегиональные конференции 

«Учитель в цифровой образовательной среде».  

Данная конференция способствует совер-

шенствованию цифровой культуры педагогиче-

ских работников, которая включает в себя при-

менение современных педагогических техноло-

гий, постоянный обмен педагогическими прак-

тиками, продуктивное общение внутри профес-

сионального сообщества.  

В декабре 2020 г. конференция «Учитель 

в цифровой образовательной среде» включала 

в себя 3 направления:  

1. Формирование и функционирование 

предметной цифровой образовательной среды 

(представление опыта и мастер-классы). 

2. Модель цифровой образовательной среды 

образовательной организации. 

3. Модель сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических 

кадров в образовательной организации. 

Последняя конференция прошла в мае 

2022 г. по направлению «Педагогические тех-

нологии урочной, внеурочной и воспитатель-

ной деятельности в условиях цифровой образо-

вательной среды (представление опыта или ма-

стер-класс)». 

В рамках конференций 2020 и 2022 гг. были 

представлены 32 выступления (по 16 выступ-

лений каждый год), география конференции 

включает в себя г. Санкт-Петербург, г. Челя-

бинск, г. Магнитогорск, г. Кыштым, г. Верхний 

Уфалей, г. Копейск, г. Озерск, г. Рязань, 

г. Красноярск, г. Дивногорск (Красноярский 

край), г. Казань.  

В 2020 г. конференция «Учитель в цифровой 

образовательной среде» была организована при 

помощи платформы Zoom, в 2022 г. мы исполь-

зовали платформу «Сферум».  

Информационная система «Сферум» являет-

ся новым витком в области коммуникаций для 

осуществления образовательной деятельности.  

Несмотря на стадию апробации в 2021/22 учеб-

ном году, функционал платформы крайне по-

ложительно зарекомендовал себя не только для 

обучения с применением дистанционных тех-

нологий, но и для проведения сетевых меро-

приятий, таких как межрегиональная конфе-

ренция.  

Благодаря кроссплатформенности данное 

программное обеспечение можно запустить 

на любом устройстве, как на персональном 

компьютере на базе операционной системы 

Windows, Linux, MacOS, так и на смартфоне 

под управлением Android или IOS.  

Многим нашим коллегам из других регио-

нов пришлось познакомиться и освоить данную 

платформу, благодаря которой они смогли без 

сбоев презентовать свой инновационный опыт 

в урочной, внеурочной и воспитательной дея-

тельности.  

Большинство докладов наших коллег со-

держали опыт цифровизации, который они по-

всеместно используют в своей деятельности. 
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Все материалы конференций расположены 

на функционирующей информационно-методи-

ческой площадке сопровождения непрерывного 

развития педагогических кадров, расположен-

ной на базе официального сайта гимназии. 

Еще одним условием непрерывного профес-

сионального развития педагогических кадров 

стало создание и функционирование на инфор-

мационно-методической площадке электронно-

го кейса методических разработок «Образова-

ние без границ», который аккумулировал в себе 

огромный педагогический опыт не только педа-

гогов гимназии, но опыт многих коллег из Че-

лябинской области.  

Также сетевая информационно-методическая 

площадка (ИМП) сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических 

кадров состоит из других разделов:  

‒ вебинары (в данном разделе опубликованы 

записи проведенных педагогами гимназии 

и партнерами вебинаров),  

‒ мастер-классы (в данном разделе опубли-

кованы видеозаписи проведенных мастер-

классов),  

‒ публикации (в данном разделе содержатся 

ссылки на научно-методические материалы 

коллектива гимназии, опубликованные в раз-

личных педагогических журналах). 

Данная площадка стала основой реализации 

проекта по поддержки школ с низкими резуль-

татами обучения (Агаповский район, Чесмен-

ский район, г. Магнитогорск), где гимназия вы-

ступает как школа-лидер.  

Также на этой виртуальной платформе 

опубликованы материалы реализации проекта 

500+. Наличие информационно-методической 

площадки непрерывного сопровождения педа-

гогических кадров соответствует концепции 

регионального проекта «Отличная школа» (ра-

нее «Домашний урок»), представляющий собой 

информационный ресурс, обеспечивающий 

преодоление затруднений педагогов посред-

ством использования в учебном процессе опыта 

коллег. Вместе с созданием информационно-

методической площадки, нами был разработан 

комплекс научно-методических материалов, 

которые делают возможным изучить и внед-

рить опыт гимназии в любой образовательной 

организации. В этот комплекс входят: комплект 

локальных нормативных актов для создания 

и функционирования виртуальной платформы, 

комплект инструкций по работе с сетевой ин-

формационно-методической площадкой сопро-

вождения непрерывного профессионального 

развития педагогов, концепция функциониро-

вания ИМП, методическое пособие «Создание 

предметной цифровой образовательной среды». 
Кроме этого, был разработан методический 

и дидактический инструментарий выявления 

профессиональных запросов педагогов в овла-

дении профессиональными компетенциями 

(диагностические карты). Было проведено ис-

следование спектра профессиональных дефи-

цитов педагогических кадров в сфере инфор-

мационно-управленческой культуры (на осно-

ве анкетирования, проведенного ГБУ ДПО 

ЧИРО). Мы осуществили отбор методического 

инструментария для осуществления эксперти-

рования образовательных программ, учебных 

курсов и курсов внеурочной деятельности (экс-

пертные карты). 

Функционирование информационно-методи-

ческой площадки непрерывного сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров в условиях цифровизации способствует:  

‒ созданию цифрового пространства для 

профессионального развития педагогических 

кадров в условиях цифровизации образования,  

‒ построению индивидуальных образова-

тельных маршрутов педагогов, на основе выяв-

ленных профессиональных затруднений; 

‒ аккумуляции различных методических ма-

териалов для встраивания их в образователь-

ный процесс; 

‒ развитию сетевого взаимодействия между 

педагогами для обмена успешными педагоги-

ческими практиками; 

‒ стимулированию эффективному использо-

ванию инновационных методов профессио-

нальной деятельности. 

Обсуждение. Предложения по распростра-

нению и внедрению результатов функциониро-

вания информационно-методической площадки 

непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров в массовую практику: 

‒ Функционирование ресурса сетевой ин-

формационно-методической площадки (ИМП) 

непрерывного профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, 

который будет аккумулировать методический 

ресурс сети образовательных организаций 

Уральского федерального округа и других ре-
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гионов РФ по формированию профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих ра-

ботников в условиях цифровизации. На сего-

дняшний день на информационно-методической 

площадке опубликовано более 50 научно-

методических материалов, которые будут акту-

альны для педагогического сообщества. 

‒ Обеспечение нормативно-правовой базы 

организации ИМП непрерывного профессио-

нального развития педагогических и руководя-

щих работников в условиях цифровизации. 

Разработаны следующие локальные норматив-

ные акты: типовой договор о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве в рамках реализа-

ции образовательных программ; положение 

о функционировании информационно-методи-

ческой площадки сопровождения профессио-

нального развития педагогов; положение о Ко-

ординационном совете сети образовательных 

организаций, осуществляющих взаимодействие 

в рамках реализации сетевого проекта; положе-

ние о сетевой форме организации образова-

тельной деятельности; положение о сетевом 

образовательном проекте в рамках реализации 

образовательных программ; положение об от-

крытом конкурсе сетевых образовательных 

проектов в рамках образовательных программ. 

Данные локальные акты опубликованы на офи-

циальном сайте МОУ «Гимназия № 53» 

г. Магнитогорска (https://sch-53.ru) и сайте кон-

курсшкол.рф). 

‒ Организация условий для поддержки сете-

вого взаимодействия образовательных учре-

ждений с целью совершенствования профес-

сиональных компетенций в области примене-

ния различных педагогических технологий 

в урочной, внеурочной и воспитательной дея-

тельности на основе ИМП. 

‒ Создание и развитие региональной мето-

дической образовательной сети. Методическая 

сеть «Учитель в цифровой образовательной 

среде» функционирует на базе сайта кон-

курсшкол. рф).  

– Участие в реализации проектов межмуни-

ципальными проектными группами по вопро-

сам развития региональной системы оценки 

качества образования. 

– Представление инновационного педагоги-

ческого и управленческого опыта по выбран-

ному направлению развития региональной си-

стемы оценки качества образования в научно-

профессиональном сообществе (всероссийские 

конференции других субъектов РФ, публика-

ции в журналах (РИНЦ), в виде научно-

методических продуктов, полученных в резуль-

тате реализации проекта). 

Интересным вопросом для обсуждения яв-

ляется потенциал школ в организации функци-

онирования подобных сетевых виртуальных 

площадок. 

Заключение 
Внедрение цифровых технологий в образо-

вательный процесс позволит решить проблемы 

современного образования.  

Только высокая цифровая культура педаго-

гов позволит в полной мере реализовать обра-

зовательный процесс в условиях цифровой об-

разовательной среды.  

Таким образом, мы проанализировали усло-

вий сопровождения сетевого взаимодействия 

педагогических и руководящих работников для 

непрерывного профессионального развития 

в условиях цифровой образовательной среды 

посредством функционирования сетевой ин-

формационно-методической площадки (ИМП) 

на базе официального сайта гимназии. Нами 

были выделены материально-технические, кад-

ровые, научно-методические условия создания 

и функционирования виртуальной платформы 

для осуществления непрерывного профессио-

нального развития педагогов, внесены предло-

жения по внедрению и распространению ре-

зультатов функционирования ИМП.  

Информационно-методическая площадка 

непрерывного сопровождения профессиональ-

ного развития педагогических кадров способ-

ствует: 

‒ расширению горизонтов профессиональ-

ного видения педагога, гибкого пространства 

для реализации творческих и инновационных 

образовательных идей; 

‒ индивидуализации образовательных мар-

шрутов непрерывного повышения профессио-

нального мастерства в сфере информационно-

управленческой культуры; 

‒ обеспечению неограниченного доступа 

к методическим ресурсам и сервисам; 

‒ обмену успешными педагогическими 

практиками и трансляции передового педагоги-

ческого опыта; 

‒ использованию рефлексивно-проектной 

и исследовательской технологии в повышении 
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квалификации и консалтинго-тьюторского со-

провождения внедрения образовательного про-

дукта в педагогическую практику. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Современной системе допол-

нительного образования в силу отсутствия 

профессионального стандарта образования 

взрослых слушателей зачастую приходится 

решать противоречивые, неоднозначные зада-

чи, связанные с выбором стратегий обучения 

указанной категории лиц. Для того чтобы кор-

ректно и быстро решать возникающие спор-

ные вопросы по выбору наиболее эффективных 

стратегий обучения указанной категории слу-

шателей, система выработала ряд организа-

ционных мер. Для сохранения внутренней це-

лостности системы дополнительного образова-

ния в целом ею был привлечен опыт использова-

ния особых совещательных органов – научно-

исследовательских коллективов. Учреждения 

дополнительного профессионального образова-

ния как элемент системы также активно 

стали использовать представленный ресурс. 

Помимо совещательной функции, в науке был 

осмыслен и образовательный потенциал научно-

исследовательских коллективов, позволяющий 

сохранять преемственность применения науч-

ного метода среди специалистов системы до-

полнительного образования. Вместе с тем лю-

бой продуктивный образовательный инстру-

мент со временем требует создания специаль-

ных условий, поддерживающих его эффектив-

ность. Указанный довод и определил общую 

направленность исследования. Цель исследо-

вания – изучить педагогические условия, спо-

собствующие повышению эффективность де-

ятельности научно-исследовательских коллек-

тивов в учреждении дополнительного профес-

сионального образования. Методология (ма-

териалы и методы). Ведущей идеей методо-

логии стали научные положения о развитии 

отрытых систем, позволяющие рассмотреть 

научно-исследовательский коллектив как жи-

вую, динамичную саморазвивающуюся систему. 

За основу выдвинутых характеристик отно-

сительно системы дополнительного професси-

онального образования были приняты работы 

Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко. В качестве ос-

новного инструмента исследования ведущих 

мотивов членов научно-исследовательских кол-

лективов, обеспечивающих повышение каче-

ства их совместной работы, стал метод, ра-
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нее представленный А. Р. Лурией и И. В. Смир-

новым. Дополнительно была разработана ав-

торская методика оценки непрямых, косвенных 

ответов респондентов об условиях, повышаю-

щих эффективность работы научно-

исследовательских коллективов. В рамках ав-

торской методики были задействованы ресур-

сы сетевых программ PsychoPy, Deep Dream 

Generator, Russian DALL-E и Dream by 

WOMBO. Результаты. Условия были нами 

сгруппированы на три подвида: психолого-

педагогические, организационно-управленче-

ские и аксиологические. К психолого-педагоги-

ческому условию была отнесена практика 

по поддержанию среди коллективов правила 

учета свободы воли, а также творческой 

предрасположенности каждого члена коллек-

тива при распределении области его непосред-

ственной ответственности за общий резуль-

тат. К организационным условиям были отне-

сены два требования: первое касалось обяза-

тельного поддержания администрацией ин-

ститута права научных коллективов на прояв-

ление автономности в части самостоятельно-

го управления доступными для них организа-

ционными, временными, кадровыми и дидак-

тическими ресурсами, а второе требование 

касалось поддержания внутри учреждения 

принципа открытости для составов научно-

исследовательских коллективов, а именно ‒ 

возможности свободного перемещения со-

трудников учреждения ДПО между коллек-

тивами. К аксиологическому условию мы 

причислили необходимость поддержания 

ценностной основы коллективной научно-

исследовательской деятельности внутри 

учреждения ДПО.  

Также нами было выявлено еще одно важ-

ное условие, которое поддерживает все иные 

заявленные позиции: формирование установ-

ки у сотрудников учреждения ДПО о научно-

исследовательском коллективе, как о живой, 

открытой и динамично развивающейся си-

стеме. 

Основанием синхронизации синергетическо-

го единства действия всех трех условий мы 

считаем действие принципа открытой систе-

мы, характерного для живых и динамично-

развивающихся природных структур. 

Под термином синергии в данном случае пони-

мается нелинейное повышение качества рабо-

ты педагогических условий, образующих си-

стему позитивного организационного воздей-

ствия. Новизна исследования заключается 

в том, что комплекс условий нами понимается 

как живая, саморазвивающаяся система, син-

хронно реагирующая на динамичные кадровые, 

организационные и психолого-педагогические 

изменения, которые стихийно воздействуют 

на научно-исследовательские коллективы. Еще 

одна позиция новизны заключается в том, что 

выявленные элементы системы условий обла-

дают свойством самоподобия и самовоспроиз-

водства, поскольку учитывают действие 

принципа открытых систем. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The modern system of further education 

due to the lack of professional standards of educa-

tion of adult listeners often have to solve conflict-

ing, ambiguous problems associated with the 

choice of training strategies for this category of 

persons. The system has developed a number of 

organizational measures in order to correctly and 

quickly resolves emerging controversial issues on 

the choice of the most effective training strategies 

for this category of listeners. Experience of using 

special advisory bodies (research teams) was at-

tracted to preserve the internal integrity of the 

supplementary education system. Institutions of 

supplementary vocational education as an element 

of the system also actively began to use this re-

source. Besides the advisory function in science, 

the educational potential of research teams, 

which allows to maintain the continuity of the 

application of the scientific method among spe-

cialists of supplementary education system, was 

also comprehended. However, any productive 

educational tool over time requires the creation 

of special conditions that support its effective-

ness. The mentioned argument and determined 

the general thrust of the study. 

The goal of the research is to study the peda-

gogical conditions that improve the effectiveness of 

research teams in the institution of additional pro-

fessional education.  

Methodology. The leading idea of methodology 

was the scientific statements on the development of 

open systems, allowing to consider the research 

team as a living, dynamic self-developing system. 

The works of D. F. Ilyasov and L. G. Solomko were 

taken as the basis for the characteristics put for-
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ward concerning the system of additional profes-

sional education. The method previously presented 

by A. R. Luria and I. V. Smirnov was used as the 

main tool for studying the leading motives of the 

members of research teams that ensure the im-

provement of the quality of their joint work. In ad-

dition, the author's method for assessing the indi-

rect, indirect responses of the respondents on the 

conditions that increase the effectiveness of the 

work of research teams was developed. The re-

sources of the PsychoPy, Deep Dream Generator, 

Russian DALL-E, and Dream by WOMBO network 

programs were used in the author's methodology. 

Results. We grouped the conditions into three 

subspecies: psychological and pedagogical, organ-

izational and managerial and axiological. The 

psychological and pedagogical condition included 

the practice of maintaining among the teams the 

rule of taking into account the free will, as well as 

the creative predisposition of each team member in 

distributing the area of his direct responsibility for 

the overall result. There were two requirements 

imposed on the organizational conditions: the first 

one referred to the requirement that the institute 

administration maintain the right of scientific 

teams to display autonomy in terms of independent 

management of the organizational, time, personnel 

and didactic resources available to them; the se-

cond requirement referred to maintaining the prin-

ciple of openness for research teams within the 

institution, namely, the possibility of free move-

ment of employees of the institution of additional 

professional education. The axiological condition 

was the need to maintain the value basis of collec-

tive research activities within the institution of ad-

ditional professional education. 

We also identified another important condition 

that supports all the other stated positions: the 

formation of the attitude of the employees of the 

institution of additional professional education 

about the research team as a living, open and dy-

namically developing system. 

The basis of synchronization of synergistic uni-

ty of action of all three conditions we believe the 

principle of an open system, characteristic of living 

and dynamic-developing natural structures. The 

term synergy in this case is understood as a non-

linear increase in the quality of the pedagogical 

conditions that form a system of positive organiza-

tional impact. The novelty of the research lies in 

the fact that we understand the complex of condi-

tions as a living, self-developing system, synchro-

nously responding to dynamic personnel, organiza-

tional and psychological and pedagogical changes 

that spontaneously affect the research teams. An-

other position of novelty is that the identified ele-

ments of the system of conditions have the property 

of self-similarity and self-reproduction, because 

they take into account the action of the principle of 

open systems. 

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, научно-исследовательские коллек-

тивы, педагогические условия, открытые об-

разовательные системы, саморазвивающиеся 

образовательные структуры. 

Keywords: advanced training system, research 

teams, pedagogical conditions, open educational 

systems, self-developing educational structures. 

 

Введение 

Одной из особенностей работы современных 

учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования является многофункциональ-

ный подход к возникающим проблемам или 

вопросам. Во многом указанный наддисципли-

нарный подход опосредован определенной сво-

бодой дидактического творчества. Открытость 

учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования опосредована отсутствием 

профессиональных стандартов к результатам 

обучения взрослых. Еще одна особенность ра-

боты современных учреждений дополнитель-

ного профессионального образования, которая 

во многом предопределяется первой специфич-

ной характеристикой, – это выполнение не-

стандартных организационных, управленче-

ских, разработческих задач, которые поступают 

им от непосредственного учредителя. 

Ввиду действия обозначенных факторов 

учреждениям дополнительного профессио-

нального образования для сохранения своего 

статуса необходимо вовремя отвечать на воз-

никающие социальные вызовы. В процессе ре-

шения нестандартных задач система дополни-

тельного профессионального образования в це-

лом, и подведомственные ей учреждения выра-

ботали особую стратегию, которая заключается 

в организации работы сети совещательных ор-

ганов из числа штатных и внештатных специа-

листов. Особенность работы указанных сове-

щательных органов состоит в привлечении 

в свои ряды подготовленных к научно-
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исследовательской работе специалистов. До-

статочно часто представленные совещатель-

ные структуры называют сетью научно-

исследовательских коллективов, что, с одной 

стороны, авансирует им высокий творческий 

статус, а с другой стороны, ограничивает 

в управленческих правах в учреждениях допол-

нительного профессионального образования. 

Добавим, что пограничный статус деятель-

ности научно-исследовательских коллективов 

в учреждении дополнительного профессио-

нального образования можно успешно исполь-

зовать на пользу его членов или организации 

в зависимости от того, у кого быстрее возник-

нет больше инициативных идей по отношению 

к столь ценному ресурсу.  

Сплочающими элементами их деятельности 

становится научные идеалы и профессиональные 

ценности, которые можно назвать одним терми-

ном ‒ духовность. Рассмотренная особенность 

деятельности научно-исследовательских коллек-

тивов является благотворной средой для воспи-

тания и обучения кадров высшей квалифика-

ции, которым требуется освоить навыки при-

менения научного метода без отрыва от основ-

ного вида деятельности. Ранее в предыдущих 

наших исследованиях представленный тезис 

уже был доказан.  

Заметим, что уточнение особенностей рабо-

ты научно-исследовательских коллективов (да-

лее – НИК) позволит лучше понять психологию 

их деятельности, а также поможет определить 

наиболее эффективные организационные стра-

тегии их развития. Предметом же исследования 

текущей статьи является уточнение условий, 

благодаря которым можно усилить творческий 

потенциал научно-исследовательских коллек-

тивов. Очевидным представляется факт того, 

что необходимы не просто отдельные, разроз-

ненные требования к организации работы кол-

лективов, а глубоко связанные друг с другом. 

В этой связи перспективным видится привле-

чение особой методологии научного исследо-

вания, поскольку мы приходим к мнению, что 

необходимо разработать целую систему усло-

вий. Отчасти представленную задачу может 

решить синергетический подход. Вместе с тем 

для обстоятельного изучения системы условий 

по теме научной статьи необходим вдумчивый 

анализ научной литературы. Перед реализаци-

ей первого этапа научной работы уточним, 

что целью исследования является выявление 

педагогических условий, повышающих эф-

фективность деятельности научно-

исследовательских коллективов в учреждении 

дополнительного профессионального образо-

вания. 

Обзор литературы 
Е. В. Попов отмечает, что научно-иссле-

довательский коллектив является особенной 

саморазвивающейся и эволюционирующей си-

стемой [1]. На указанном основании заявляется, 

что подходить к оценке эффективности дея-

тельности научно-исследовательских коллекти-

вов, а также уточнять условия повышения его 

производительности необходимо в рамках ком-

плексного, системного подхода. Условием про-

дуктивной работы научно-исследовательских 

коллективов он называет достижение целей 

не только его лидеров, но также и периферий-

ных членов коллектива. Также он добавляет, 

что показателем эффективной работы научно-

исследовательских коллективов является воз-

можность самореализации каждого его члена 

сообразно его интересам и потребностям. От-

сутствие свободы воли в НИК при распределе-

нии ролей, области командной ответственности 

за общий результат приводит не только к сни-

жению качества итогового научного продукта. 

Излишне авторитарный стиль управления кол-

лективом приводит также к появлению «куль-

туры» насильственного, вынужденного творче-

ства, заряженного негативными эмоциональ-

ными переживаниями личности. Указанный 

стиль управления может неосознанно вопло-

титься в действиях последующих поколений 

исследователей, дискредитируя научное твор-

чество, отождествляя его с шаблонным, фор-

мальным и бесчувственным видом деятельно-

сти. В свою очередь, вырождающаяся культура 

коллективного научного исследования приво-

дит к бегству талантливых и одаренных моло-

дых исследователей из классических учрежде-

ний профессионального образования. Таким 

образом, условие, связанное с поддержанием 

в НИК свободы волеизъявления по отношению 

к области личной ответственности за коллек-

тивный результат, видится автором очень важ-

ным и ценным. 

Еще одним важным условием стабильной ра-

боты НИК Е. В. Попов считает поддержание цен-

ностных основ их деятельности. Одним из аксио-
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логических оснований творческой среды НИК 

является возможность неформального повыше-

ния квалификации преподавателей. Речь в дан-

ном случае идет о популяризации технологии 

обмена знаниями между членами НИК. 

В. И. Лойко, в сравнении с работой Е. В. По-

пова, подчеркивает, что для принципиального 

выживания НИК важно наличие материального 

стимулирования его членов [2]. Автор указыва-

ет, что успешная финансируемость НИК пока-

затель не только востребованности его разрабо-

ток, но и конкурентоспособности. Подчеркива-

ние В. И. Лойко того, что для оценки эффек-

тивности деятельности НИК необходимо при-

стальнее всматриваться в различные оттенки 

его работы. К примеру, вдумчивый разбор эф-

фективности НИК на основании и конкуренто-

способности, и простейшей востребованности 

наглядный пример филигранного хирургиче-

ского подхода к исследованию сложной приро-

ды НИК. К примеру, в работе Е. В. Попова 

примером скрупулезного подхода к изучению 

успешности работы НИК, его устойчивости 

служит принципиальное разграничение поня-

тий «эффективность» и «продуктивность». 

Таким образом, на примере двух работ мы 

видим, что выявление условий, определяющих 

эффективность деятельности НИК требует мак-

симального охвата различных уровней прояв-

лений его активности – психолого-

педагогического, социального, управленческо-

го и даже духовного. Духовный вид условий 

эффективности работы НИК нами был выведен 

из работы Е. В. Попова. В частности, мы обра-

тили внимание, что автор с особым вниманием 

выделяет такой критерий эффективности рабо-

ты НИК, как возможность его членов работать 

по призванию, следовать незримым нравствен-

но-эстетическим идеалам.  

С. Л. Фоменко удалось выделить целую си-

стему условий субъективного и объективного 

характера, позволяющих повысить эффектив-

ность работы НИК [3]. К числу субъективных 

условий отнесены наличие в организации спро-

са на проведение качественных научных иссле-

дований, материальное поощрение участников 

научных коллективов, актуализация мотивов 

самореализации сотрудников коллектива, фор-

мирование потребности в модернизации уста-

ревших методов осуществления научной дея-

тельности, инновационный характер деятель-

ности НИК, готовность членов НИК к самораз-

витию. К объективным условиям отнесены по-

вышение требований к уровню профессиона-

лизма членам НИК, неустойчивость векторов 

образовательной политики, ее нравственного 

содержания в том или ином регионе страны, 

реформы в системе дополнительного профес-

сионального образования 

Представленный анализ субъективных 

и объективных условий повышения качества 

работы научных коллективов достаточно хо-

рошо описывает действие масштабных меха-

низмов, которые не всегда могут воспроизвести 

отдельные образовательные учреждения.  

Г. П. Старкова в своем исследовании уточ-

няет, что основным педагогическим услови-

ем совершенствования работы научно-

исследовательских коллективов является си-

стематическое формальное и неформальное 

повышение квалификации их членов [4]. 

Наиболее эффективной формой неформального 

повышения квалификации признаётся проведе-

ние высококвалифицированных исследований – 

написание кандидатских и докторских диссер-

таций. 

В работе В. М. Сальциной несколько обсто-

ятельнее излагается перечень условий повыше-

ния качества работы научного коллектива [5]. 

В частности, выделяется следующее: 1) осу-

ществление лидером НИК качественной орга-

низационной работы, позволяющей ставить 

достижимые сроки выполнения научных работ, 

2) обеспечение членами команды качественно-

го коммуникативного пространства внутри 

НИК, 3) поддержание обратной связи между 

членами НИК и администрацией образователь-

ного учреждения, 4) соблюдение этических 

норм научных исследований. 

В своей работе А. Н. Моргун и А. П. Эттин-

гер уточнили, что продуктивным средством 

повышения эффективности деятельности НИК 

является организация позитивной карьерной 

конкуренции среди его членов [6]. Их заключе-

ние выстраивается на анализе работы научных 

школ при медицинских университетах Герма-

нии. Они подчеркивают, что поддерживаемый 

разрыв в социальном статусе между специали-

стами со степенью PhD и неостепененными со-

трудниками резко повышает эффективность как 

отдельных представителей научной школы, так 

и всего коллектива в целом. 
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Оценив достаточное для объективного за-

ключения число точек зрения на основной во-

прос исследования, мы задались не менее важ-

ным вопросом – объективности эмпирических 

данных, используемыми в педагогике. Отме-

тим, что достаточно часто успех эмпирической 

части исследования состоит не в точно подо-

бранных методах, а в предельно широкой трак-

товке предмета исследования. Иными словами, 

корректность выводов, точность подбора ин-

струментария при проведении эксперимента 

достигается путем искусственного притяжения 

их к предмету и объекту исследования. Доба-

вим, что подобная ситуация возникает даже не 

потому, что в гуманитарных науках личность 

не может полностью самоустраниться из пред-

мета исследования, а в силу когнитивной ри-

гидности к экспериментальным методам иссле-

дования.  

Подчеркнем, что в современных педагогиче-

ских экспериментальных исследованиях не-

справедливо избегается потенциал советской 

психологической и педагогической школы. 

В частности, речь идет о психолого-

педагогическом наследии А. Р. Лурии, продол-

женном в работах И. В. Смирнова [7; 8]. 

В первую очередь подразумевается практика 

по выявлению скрытых мотивов деятельности 

личности.  

Добавим, что благодаря творческому подхо-

ду рассматриваемый анализ косвенных моти-

вов, целей и убеждений человека не является 

технически сложным процессом. Вместе с тем 

методика А. Р. Лурии и И. В. Смирнова позво-

ляет делать максимально развернутые и объек-

тивные выводы относительно предмета иссле-

дования. Более подробно о технологии анализа 

скрытых психологических установках личности 

будет указано в разделе методология (материа-

лы и методы исследования). 

Получаемые данные позволяют корректнее 

организовать работу научных коллективов, от-

крывая возможность их лидерам планировать 

перспективные линии развития команды. Также 

выявление скрытых мотивов и целей каждого 

члена команды позволит повысить эффектив-

ность деятельности всей группы. Добавим, что 

в данном случае мы ведем речь о педагогиче-

ском наследии А. С. Макаренко, а точнее, 

о принципе «перспективных линий коллекти-

ва» [9]. 

При этом признаем, что в хорошо сплочен-

ной команде дальнейшая перспектива ее разви-

тия достаточно очевидна. Вместе с тем группа 

научных сотрудников может встретиться 

с проблемой смены приоритетов эксперимен-

тальной работы в виду повышения квалифика-

ционных статусов среди их коллег. Для снятия 

неопределенности дальнейшего пути развития 

команды ученых также может потребоваться 

предлагаемая нами технология, основанная 

на усовершенствованном методе Лурии – 

Смирнова. 

Педагогическое наследие А. С. Макаренко 

указывает на то, что научно-исследовательский 

коллектив можно понимать, как особую само-

организующуюся силу. Отметим, что рассмат-

ривая педагогическую систему в качестве авто-

номного явления, мы опирались работы 

Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко [10; 11]. Следуя 

выводам их работ, мы предположили, что науч-

но-исследовательский коллектив является откры-

той, саморегулирующейся структурой. Получен-

ный вывод объясняет причину, по которой ос-

новными педагогическими условиями развития 

деятельности научно-исследовательского коллек-

тива является те обстоятельства, которые необхо-

димы для живых систем. Таким образом, работы 

А. С. Макаренко, Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко 

определяют общие содержательные рамки педа-

гогического исследования. 

Методология (материалы и методы) 

Ранее мы отмечали, что ведущей идеей ис-

следования стало утверждение о том, что НИК 

системы дополнительного профессионального 

образования являются живыми, динамичными 

саморазвивающимися системами. За основу 

выдвинутых характеристик были приняты ра-

боты Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко. 

Для повышения качества эксперименталь-

ной работы, направленной на выявление ис-

тинных педагогических условий, повышающих 

качество работы научно-исследовательских 

коллективов в учреждении дополнительного 

профессионального образования нами была 

применена модернизированная методика 

И. В. Смирнова. Добавим, что указанный уче-

ный при разработке своего эмпирического ин-

струмента полностью опирался на результаты 

исследований А. Р. Лурии, именно поэтому 

в некоторых случаях мы будем говорить о еди-

ном методе Лурии – Смирнова. 
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Суть метода заключается в выведении перед 

испытуемым на экране компьютера составного 

стимула, состоящего из словесной и графиче-

ской формы. Словесная составляющая стимула 

указывала на тот или иной мотив, связанный с 

одним из обязательных педагогических усло-

вий повышения эффективности деятельности 

НИК. Графическая составляющая стимула 

представляла собой изображения молочно-

песчаного цвета, без конкретного содержания 

(абстракции). Участнику эксперимента необхо-

димо было при каждом предъявлении стимула 

нажимать клавишу «пробел» на клавиатуре. 

Для обеспечения внезапности показа визуаль-

ных материалов теста между вопросами мы 

обеспечивали временные паузы, которые варь-

ировались по продолжительности от 2 до 8 се-

кунд. После выполнения теста организатор ис-

следования изучал только один показатель ре-

зультатов эмпирической работы – скорость от-

вета на предъявляемый стимул респонденту. 

Специфика появления слова-стимула состояла 

в том, что оно выводилось на экран на тысяч-

ную долю секунды, а графический стимул – 

на 15 секунд. Иными словами, активная об-

ласть сознания испытуемого реагировала 

на видимую часть составного раздражителя – 

графическую. Добавим, что основываясь 

на результатах работы со скрытыми стимулами 

А. Р. Лурии и И. В. Смирнова главной целью 

эксперимента было отслеживание реакции 

предсознательной части психики. Уточним, что 

вместо клавиатуры в экспериментах А. Р. Лу-

рии испытуемым предлагалось нажимать 

на пневматическую грушу для отслеживания их 

скрытой рефлекторной реакции на предъявляе-

мый визуальный раздражитель.  

В качестве основы для автоматизации про-

ведения тестирования была выбрана программа 

PsychoPy (см. рис. 1) на базе которой мы по-

вторили основные принципы работы обобщен-

ного метода Лурии – Смирнова. Всего испыту-

емым было задано 18 скрытых вопросов. Пер-

вые 9 вопросов были подготовительными 

и позволяли участникам эксперимента на прак-

тике понять тактику реагирования на визуаль-

ные раздражители.  

Помимо адаптивной, первая часть вопросов 

в последующем сыграла контрольную функ-

цию, уточняющей верность эмпирических ре-

зультатов всего теста. Особенность второго со-

ставного стимула из первого блока тестовых 

заданий состояла в том, что для каждого испы-

туемого он имел адресный характер. К приме-

ру, для члена того или иного научного коллек-

тива мы устанавливали базовую профессио-

нальную специализацию и вносили ее во вто-

рой составной стимул. Среди базовых специ-

альностей были представлены: учитель англий-

ского языка, философ, воспитатель, педагог-

психолог и др. Перечень первых девяти вопро-

сов представлен в таблице № 1. Второй блок 

из 9 составных стимулов был направлен на вы-

явление условий, повышающих эффективность 

работы НИК. Мотивы качественной научной 

работы перечислены в таблице 2. 

Сбор ответов респондентов производился 

c декабря 2022 года по конец января 2023 года 

в помещении кафедры экспериментальной 

площадки (Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников 

образования). По завершении тестирования 

у каждого респондента были выявлены три ве-

дущих стимула, обуславливающих проведение 

качественной научно-исследовательской рабо-

ты. Проанализировав все ответы респондентов, 

нами были сформулированы итоговые выводы. 

Изучив опыт реализации предлагаемой методи-

ки в работах А. Р. Лурии и И. В. Смирнова мы 

отметили необходимость ее модернизации. Так, 

дополнительно к скрытому слову-стимулу мы 

добавляли графические картинки, которые бы-

ли насыщены разными цветами радуги. Свое 

решение мы основывали на достижениях в об-

ласти исследований цветотерапии на повыше-

ние уровня настроения личности [12]. 
 

Таблица 1 

Реестр слов-стимулов, позволяющих проконтролировать объективность ответов  

испытуемых перед главным опросом по теме исследования 

№ Слово-стимул Время реакции на слово-стимул 

1. Шахтер  

2. Философ / Воспитатель детского сада / Инженер / Психолог / 

Учитель английского языка и др. 
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№ Слово-стимул Время реакции на слово-стимул 

3. Слесарь  

4. Крановщик  

5. Полицейский  

6. Медицинский работник  

7. Ученый  

8. Врач  

9. Преподаватель  

 

Таблица 2  

Реестр слов-стимулов, позволяющих выявить скрытые мотивы повышения качества  

работы отдельных членов научного коллектива, а также всей команды ученых в целом 

№ Слово-стимул Время реакции на слово-стимул 

1. Вдохновение  

2. Деньги  

3. Научное признание  

4. Премия  

5. Свобода творчества  

6. Корыстное использование чужих идей  

7. Свобода действий  

8. Наука – духовная ценность  

9. Финансирование  

 

 

Рис. 1. Внешний вид программы PsychoPy, на базе которой был сконструирован тест на выявление условий 

повышения эффективности работы научно-исследовательских коллективов 

 

Таблица 3  

Реестр слов-стимулов, позволяющих выявить скрытые мотивы повышения качества  

работы отдельных членов научного коллектива, а также всей команды ученых в целом 

№ Слово-стимул 
Количество человек, выбравших 

стимул, в % 

1. Вдохновение 0 

2. Деньги 0 

3. Научное признание 6,7 
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№ Слово-стимул 
Количество человек, выбравших 

стимул, в % 

4. Премия 0 

5. Свобода творчества 33,3 

6. Корыстное использование чужих идей 0 

7. Свобода действий 40 

8. Наука – духовная ценность 20 

9. Финансирование 0 

 

Помимо представленного метода, мы также 

применили еще один авторский инструмент 

оценки ведущих условий, повышения эффек-

тивности работы НИК. Реализация второго ме-

тода проходила в три этапа: 1) составление ре-

спондентом 5–7 ключевых слов, максимально 

точно описывающих ведущие условия повы-

шения эффективности работы НИК, 2) загрузка 

каждого ответа эксперта в программу по гене-

рации изображений нейросетевой программой, 

3) оценка комплексного «ответа» программы, 

полученного в виде «зашифрованного» изоб-

ражения. Для генерации изображений были ис-

пользованы следующие самообучающиеся си-

стемы: Deep Dream Generator, Russian DALL-E 

и Dream by WOMBO. При этом из-за неодно-

значности содержания каждой картины-образа 

проводилось сопоставление творческих резуль-

татов с разных платформ одновременно. Таким 

образом, получаемые благодаря машинному 

интеллекту картины становились стимульным 

материалом для решения главной задачи иссле-

дования – выявления наиболее эффективных 

условий работы НИК. 

Сбор ответов респондентов производился 

в ноябре 2022 года с использованием гугл-форм 

(адрес сбора ответов: https://forms.gle/zW1xX 

XMFNbQyfRPn6). Всего в исследовании при-

няли участие 15 научных сотрудников базовой 

экспериментальной площадки. 

Результаты и их описание 

Итоги проведения опроса участников эм-

пирического мероприятия представлены 

в таблице 3. 

Полученные данные требуют интерпрета-

ции. Так нам удалось выявить три ведущих 

условия, повышения качества работы НИК: 

психолого-педагогический (свобода творчества 

и научное признание), организационный (сво-

бода действий) и аксиологический (наука – ду-

ховная ценность). Вместе с тем нами было про-

ведено обобщение теоретических и эмпириче-

ских выводов исследования, что позволило 

уточнить содержание каждого из представлен-

ных условий повышения качества работы НИК. 

Так, к психолого-педагогическому условию 

была отнесена практика по поддержанию среди 

коллективов правила учета свободы воли, 

а также творческой предрасположенности каж-

дого члена коллектива при распределении об-

ласти его непосредственной ответственности за 

общий результат. К организационным услови-

ям были отнесены два требования: первое каса-

лось обязательного поддержания администра-

цией института права научных коллективов 

на проявление автономности в части самостоя-

тельного управления доступными для них ор-

ганизационными, временными, кадровыми 

и дидактическими ресурсами, а второе требо-

вание касалось поддержания внутри учрежде-

ния принципа открытости для составов научно-

исследовательских коллективов, а именно ‒ 

возможности свободного перемещения сотруд-

ников учреждения ДПО между коллективами. 

Основываясь на данных теоретического иссле-

дования, мы предлагаем принять во внимание 

еще одну важную составляющую организаци-

онных условий. Уточним, что нам импонирует 

педагогическое наследие А. С. Макаренко, 

а точнее его идея о постановке перспективных 

линий развития коллектива. Иными словами, 

если по достижении ранее намеченной цели 

члены НИК не наметят перспективные линии 

своего развития, то велика вероятность добро-

вольного распада группы. Также при отсут-

ствии инновационных целей встречи НИК при-

обретут вид формальных совещаний, а подлин-

ная научно-исследовательская деятельность 

потеряет свою актуальность. 

К аксиологическому условию мы причис-

лили необходимость поддержания ценност-

ной основы коллективной научно-иссле-

довательской деятельности внутри учрежде-

ния ДПО. 
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Рис. 2. Группа изображений, полученных в программах Deep Dream Generator, Russian DALL-E и Dream by 

WOMBO после загрузки ключевых слов, отражающих эффективные условия работы НИК 

 

Также необходимо обратить внимание 

на результаты обработки ответов респондентов 

в программах Deep Dream Generator, Russian 

DALL-E и Dream by WOMBO. Примеры изоб-

ражений представлены на рисунке 2. Получен-

ные образы позволили сформулировать еще 

одно важное педагогическое условие, повыша-

ющее качество деятельности НИК. В частно-

сти, новое организационное обстоятельство 

требует формирования установки у сотрудни-

ков учреждения ДПО о научно-исследова-

тельском коллективе, как живой, открытой 

и динамично развивающейся системе. 

Обсуждение 

Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что педагогические условия повышения 

качества работы научно-исследовательского кол-

лектива в целом оказались предсказуемы. 

В большей степени неожиданным оказалась ак-

туальность педагогического закона о перспектив-

ных линиях А. С. Макаренко для НИК. Особо 

интересным представляется дальнейшая апроба-

ция методики оценки непрямых, косвенных отве-

тов респондентов об условиях, повышающих эф-

фективность работы научно-исследовательских 

коллективов на платформе PsychoPy. Также пер-
спективным является ресурса сетевых программ 

PsychoPy, Deep Dream Generator, Russian DALL-E 

и Dream by WOMBO для выявления близких для 

членов НИК перспективных линий совместного 

развития.  

Заключение. В процессе исследования бы-

ли достигнуты следующие результаты. 

1. Во введении была актуализирована про-

блема исследования, подчеркнута необходи-

мость поиска особых педагогических условий, 

которые бы позволили простимулировать про-

дуктивность деятельности научно-исследова-

тельских коллективов. По итогу актуализации 

темы научной работы сформулирована ведущая 

цель исследования. 

2. В рамках обзора научной литературы бы-

ли определены перспективные педагогические 

условия, которые позволили бы решить постав-

ленную перед нами задачу. В частности, особо 

отмечена необходимость сохранения для чле-

нов научного коллектива свободы творчества 

при выполнении коллективных заданий, систе-

матического формального и неформального 

повышения квалификации, поддержание 

в научно-исследовательском коллективе полез-

ной конкурентной среды, мотивирующей его 

членов на продуктивную работу и т. п. Вместе 

с тем мы постарались сгруппировать множество 

разрозненных позиций авторов в рамках трех 

крупных позиций: психолого-педагогические, 

организационные и аксиологические условия. 

3. При разработке методологии научного ис-

следования была выдвинута осевая идея о том, 

что эмпирическая работа должна быть направ-

лена на проверку гипотезы автора о том, что 

педагогические условия для эффективной рабо-

ты научно-исследовательского коллектива 

должны учитывать его особый статус. Речь 

в данном случае велась о том, что НИК являет-

ся открытой, живой и саморегулирующейся 

педагогической системой. Нами были предло-

жены основные методы исследования, указана 

выборка участников эксперимента и место про-

ведения эмпирической части работы. По свое-
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му статусу наша практическая часть работы 

носила характер констатирующего исследова-

ния, поскольку большинство научных работни-

ков института так или иначе были включены 

в разнообразные научные коллективы и сфор-

мировать корректную выборку для контроль-

ной группы не представлялось возможным. 

4. В разделе результаты научной статьи бы-

ли представлены основные достижения теоре-

тической и эмпирической части работы. 

5. В разделе «Обсуждение» производится 

уточнение перспектив дальнейших научных ис-

следований, посвященных изучению условий по-

вышения эффективности деятельности научно-

исследовательских коллективов в учреждении 

дополнительного профессионального образо-

вания. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Целевыми ориентирами пра-

воохранительной деятельности полиции, по-

вышения качества социальных услуг населе-

нию является обеспечение политики откры-

того социального взаимодействия с населе-

нием. Цель данного исследования – опреде-

лить роль и направления использования ИКТ 

для развития конструктивного взаимодей-

ствия полиции с населением. ИКТ играют 

значительную роль в нормализации, развитии 

позитивных направлений взаимодействия со-

трудников полиции с населением. С одной 

стороны, требуется оснащенность служб 

полиции современными средствами ИКТ, 

единое информационное пространство, обес-

печивающее качественный доступ к необхо-

димой правовой и служебной информации. 

С другой стороны, необходима компетент-

ность сотрудников в области владения тех-

ническими средствами и ИКТ, обеспечиваю-

щая быстрое решение оперативных задач 

и формирование позитивного имиджа со-

трудников полиции.  

Значительным потенциалом в области 

формирования технических и коммуникатив-

ных компетенций обладает дополнительное 

профессиональное образование сотрудников 

правоохранительных органов. 

Методология (материалы и методы). Ис-

пользован анализ публикаций по проблеме ис-

следования. Социальное взаимодействие со-

трудников полиции с населением рассмотрено 

с точки зрения положений теории социального 

взаимодействия П. А. Сорокина и с учетом со-

временных исследований по проблемам взаимо-

действия правоохранительных органов с насе-

лением.  

Проанализированы тенденции противо-

правной деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

в современных условиях. Выявлены направления 

совершенствования повышения квалификации 

сотрудников полиции с использование ИКТ.  

Результаты исследования. Выявлены соци-

альные, институциональные и личностные 

профессиональные факторы, способствующие 

конструктивному социальному взаимодей-

ствию сотрудников полиции с населением. 

Определены направления развития культуры 

данного взаимодействия с использованием 

ИКТ: расширение информационного воздей-

ствия на граждан в электронной среде; разви-

тие навыков работы с ИКТ для противодей-

ствия расширяющимся киберпреступлениям; 

использование ИКТ в дополнительном профес-

сиональном образовании МВД России. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в выявленных направлениях совер-
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шенствования содержания и методов курсовой 

подготовки сотрудников правоохранительных 

органов с использованием современных инфор-

мационных технологий. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The targets of law enforcement activi-

ties of the police and improving the quality of so-

cial services to the population are to ensure a poli-

cy of open social interaction with the public. 

The goal of this research is to determine the 

role and directions of the use of information and 

communication technologies (ICT) for the devel-

opment of constructive interaction between the 

police and the public. ICTs play a significant role 

in the normalization and development of positive 

areas of police interaction with the public. On the 

one hand, it is necessary to equip police services 

with modern means of ICT, a single information 

space which provides quality access to the neces-

sary legal and service information. On the other 

hand, the competence of officers in the field of 

technical means and ICTs is needed to ensure the 

rapid solution of operational tasks and the for-

mation of a positive image of police officers.  

Additional professional education for law en-

forcement officers has significant potential in the ar-

ea of technical and communicative competencies. 

Methodology. The analysis of publications on the 

problem of research was used. The social interaction 

of police officers with the population is considered 

from the point of view of the provisions of the theory 

of social interaction of P. A. Sorokin and taking into 

account modern studies on the problems of interac-

tion of law enforcement agencies with the population. 

The tendencies of illegal activity with the use of in-

formation and communication technologies in mod-

ern conditions were analyzed. The directions of im-

proving the qualifications of police officers with the 

use of ICT were identified. 

Results. Social, institutional and personal pro-

fessional factors contributing to constructive social 

interaction between police officers and the public 

were identified. The following directions for the 

development of the culture of this interaction with 

the use of ICT were identified: expansion of infor-

mation impact on citizens in the electronic envi-

ronment; development of ICT skills to counteract 

the expanding cybercrime; use of ICT in additional 

professional education of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. 

The practical significance of the research lies in 

the identified directions for improving the content 

and methods of the course training of law enforce-

ment officers using modern information technology. 
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Введение. Сложившийся в обществе имидж 

сотрудников полиции во многом определяет 

характер взаимодействия правоохранительных 

органов с населением. Позитивный имидж со-

трудника полиции часто выступает фактором 

предотвращения преступления. В то же время 

негативный стереотип восприятия полицейско-

го, недоверие к его профессионализму препят-

ствует раскрытию преступлений и содействует 

расширению скрытой преступности.  

Целевыми ориентирами правоохранитель-

ной деятельности полиции, повышения каче-

ства социальных услуг населению является 

обеспечение политики открытого социального 

взаимодействия с населением. В соответствии 

с законом № 3-ФЗ «О полиции»
1
 общественное 

мнение является основным критерием оценки 

качества профессиональной деятельности со-

трудников полиции. Сложный характер пробле-

мы конструктивного взаимодействия с населени-

ем обусловлен различными социокультурными 

и институциональными факторами, а также лич-

ностными и профессиональными качествами от-

дельных сотрудников полиции.  

В настоящее время расширяется опосредо-

ванный опыт социального восприятия деятель-

ности сотрудников полиции, связанный с раз-

витием электронных коммуникаций, информа-

ционными процессами в обществе, продукцией 

средств массовой информации. Часто негатив-

ное восприятие граждан, отрицательное отно-

шение к полиции транслируется в электронной 

                                                      
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 24.08.2021). URL: https://clck.ru/XAQ7K 

(дата обращения: 12.01.2023). 
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среде, в социальных сетях и становится осно-

вой социального восприятия, опосредованного 

опыта взаимодействия граждан с сотрудниками 

полиции. 

Непосредственный, личный опыт взаимо-

действия граждан с полицией определяется 

профессиональными качествами сотрудников 

полиции, их компетентностью, институцио-

нальными факторами, такими как эффектив-

ность работы правоохранительных органов, 

техническая оснащенность и укомплектованно-

стью службы квалифицированными кадрами 

и другими факторами. 

Значительную роль в нормализации, развитии 

позитивных направлений взаимодействия со-

трудников полиции с населением играют совре-

менные информационно-коммуникационные 

технологии. С одной стороны, требуется осна-

щенность служб полиции современными сред-

ствами ИКТ, единое информационное про-

странство, обеспечивающее качественный до-

ступ к необходимой правовой и служебной ин-

формации.  

С другой стороны, необходима компетент-

ность сотрудников в области владения техни-

ческими средствами и ИКТ, обеспечивающая 

быстрое решение оперативных задач и форми-

рование позитивного имиджа сотрудников по-

лиции.  

Значительным потенциалом в области фор-

мирования технических и коммуникативных 

компетенций обладает дополнительное профес-

сиональное образование сотрудников право-

охранительных органов. 

Обзор литературы. В рамках данной статьи 

рассмотрим три стороны использования ИКТ 

для взаимодействия полиции с населением: 

– расширение позитивного информационно-

го воздействия на граждан в электронной среде, 

следовательно, повышение имиджа правоохра-

нительных органов в обществе; 

– развитие навыков работы с современными 

ИКТ для противодействия увеличению кибер-

преступлений; 

– использование современных ИКТ в допол-

нительном непрерывном профессиональном 

образовании. 

Обратимся к первой стороне рассматривае-

мого вопроса. Необходимость взаимодействия 

с гражданами, информационного воздействия 

на население отражена в законодательных ак-

тах, принятых на различных уровнях власти. 

В условиях формирования информационного 

общества в России информационное право 

имеет большое политическое и юридическое 

значение. Нормативно-правовое обеспечение 

информатизации Министерства внутренних дел 

(МВД) регламентируется совокупностью актов, 

связанных с перспективными информационны-

ми технологиями.  

Наряду с федеральными законами № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» и др., действуют отраслевые 

концепции и программы, регламентирующие 

информатизацию в МВД России. Обязательное 

информирование государственных и муници-

пальных органов и населения о деятельности 

полиции через СМИ, сеть Интернет отражено 

в пункте 3 ст. 8 закона № З-ФЗ «О полиции». 

Значительная роль в информировании принад-

лежит официальным сайтам территориальных 

органов и МВД России. Структура и контент 

сайта должны способствовать позитивному ин-

формационному воздействию на граждан
2
. Со-

временное состояние официального сайта МВД 

представлено в статье в «Результатах исследо-

ваний». 

Применение информационно-коммуника-

ционных технологий должно обеспечивать 

надлежащую реализацию функций органов 

внутренних дел (ОВД), автоматизацию служеб-

ной деятельности и предоставление государ-

ственных услуг. Для этих целей в информаци-

онных системах МВД России внедрены обще-

системные и прикладные сервисы [1, с. 14]. 

Однако, используемые в настоящее время 

в системе МВД информационные системы об-

ладают определенными недостатками и требу-

ют совершенствования. К целевым направлени-

ям модернизации М. Л. Тюркин относит: со-

здание единого информационного пространства 

МВД, автоматизацию основных видов деятель-

ности сотрудников и подразделений полиции; 

создание единой системы хранения данных 

                                                      
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.08.2021). URL: https://clck.ru/XAQ7K (дата 

обращения: 12.01.2023). 
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и обеспечение разграниченного доступа к ним 

[2, с. 410].  

Такие технические решения позволят со-

трудникам полиции получать и предоставлять 

необходимую информацию оперативно за счет 

интеграции разрозненных информационных 

систем, сокращения этапов обработки инфор-

мации, смены устаревшего оборудования 

на технологию облачных вычислений. Однако 

до настоящего времени не достигнуты цели 

развивающейся единой информационной си-

стемы обработки данных МВД [1, с. 15]. Дан-

ная ситуация не способствует эффективности 

деятельности сотрудников полиции, следова-

тельно, взаимодействию их с населением.  

В научной печати активно обсуждаются во-

просы зависимости эффективности взаимодей-

ствия полиции с населением от социального 

восприятия органов внутренних дел. В статьях 

В. Н. Гришай, А. В. Тищенко, А. В. Костюк [3], 

Э. Ж. Чхвимиани, А. З. Афаунова [4], А. П. Тю-

ня [5] дан анализ факторов формирования вза-

имоотношений полиции с населением. Пред-

ложены меры улучшения имиджа полиции 

в социуме: оптимизация института полиции, 

расширение информационного воздействия 

на граждан для формирования положительного 

образа сотрудников ОВД.  

Отмечая сложный характер проблемы кон-

структивного взаимоотношения полиции 

с населением, В. Н. Гришай, А. В. Тищенко, 

А. В. Костюк выделяют институциональные 

и социокультурные факторы, а также личност-

ные и профессиональные качества отдельных 

сотрудников полиции.  

Они обосновывают позицию, что в совре-

менных условиях особое значение приобретает 

электронная информационная коммуникация, 

именно она предопределяет социальную карти-

ну мира граждан, их позитивное или негатив-

ное отношение к правоохранительным орга-

нам [3, с. 87].  

Определяя в качестве важных факторов от-

ношения граждан к полиции реальное взаимо-

действие и мировоззренческие предпосылки, 

авторы выделяют: профессионализм сотрудни-

ков полиции, оперативность действий, кор-

ректное поведение, общую культуру.  

Отмечаются позитивные тенденции отраже-

ния работы правоохранительных органов в со-

временной литературе, кинематографе, СМИ, 

в том числе в сети Интернет. Сделан вывод 

о приоритете культурной и информационных 

сфер в развитии взаимодействия граждан с по-

лицией в условиях развития ИКТ. 

Данные позиции в целом поддержаны авто-

рами статьи Э. Ж. Чхвимиани, А. З. Афауно-

вым, Д. В. Тарасенко [4]. В статье уточнено 

соотношение функциональной деятельности 

полиции и ее социального восприятия населе-

нием. Доказывается, что позитивный имидж 

полиции связан с неотвратимостью наказания 

и является фактором предупреждения преступ-

ности. Позитивное восприятие сотрудников 

полиции повышает качество их взаимодействия 

с гражданами. Отмечено, что негативное соци-

альное восприятие полиции унаследовано 

с 1990-х годов, когда правоохранительные ор-

ганы не могли противостоять преступности. 

Однако в настоящее время наблюдается инерт-

ность в позитивном изменении имиджа поли-

ции. Так, с 2016 по 2019 г. уровень доверия 

к полиции вырос с 39,1 до 41, 9% [4, с. 65]. Ав-

торы отмечают, что перспективным является 

информационное воздействие на население, 

в том числе в электронных СМИ. Отражение 

позитивных сдвигов в деятельности правоохра-

нительных органов, рост уровня доверия насе-

ления к полиции необходимы для преодоления 

негативного восприятия полиции населением.  

Статья А. П. Тюня [5] выявляет, что доверие 

к полиции влияет на уровень правопорядка 

в обществе: повышает осведомленность со-

трудников о правонарушениях, улучшает со-

трудничество при следственных мероприятиях, 

становится фактором отказа от преступной дея-

тельности. Предлагается расширять контакты 

правоохранительных органов с населением для 

нивелирования сложившихся негативных сте-

реотипов. Обращено внимание на значимость 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации сотрудников полиции, расшире-

ния внимания к гуманитарной составляющей 

образования [5].  

Идеи расширения культурной, гуманитар-

ной составляющей в системе повышении ква-

лификации также поддерживается в одной 

из наших статей, где говорится о необходимо-

сти ценностного отношения к взаимодействию 

полиции с населением и возможностях допол-

нительного профессионального образования 

в данном направлении [6]. Мы полагаем, что 
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развитие у сотрудников полиции ценностного 

отношения к социальному взаимодействию 

с населением связано с освоением удаленной 

коммуникации с гражданами с помощью ИКТ. 

Так, в частности, нами установлено, что имидж 

правоохранительных органов повышают вы-

ступления сотрудников полиции в СМИ, в те-

лепередачах в роли эксперта, консультанта.  

Обратимся ко второй стороне вопроса 

о необходимости использовании ИКТ в дея-

тельности ОВД – увеличение киберпреступле-

ний, для раскрытия которых полицейским 

необходимы навыки работы с современными 

ИКТ. Данному вопросу посвящено значитель-

ное число публикаций последних лет. Так, 

по данным МВД России, в 2020 году каждое 

четвертое преступление в РФ было совершено с 

использованием информационных технологий. 

В 2020 г. количество IT-преступлений увеличи-

лось на 75%. Ю. В. Гаврилин выделяет шесть 

тенденций в развитии дистанционных способов 

совершения преступлений:  

– непосредственный контакт преступника 

и потерпевшего через социальные сети, мес-

сенджеры и иные интернет-сервисы;  

– использование сервисов создания аноним-

ности личности в цифровой среде для скрытия 

преступления; 

– использование криптовалют;  

– рост трансграничной преступности;  

– предоставление доступа к частной пере-

писке в мессенджерах; 

– использование искусственного интеллекта 

для распространения фальшивых новостей 

и видеосюжетов [7, с. 77].  

Данные тенденции проявляются в отноше-

нии, в том числе, преступлений экстремисткой 

направленности [7, с. 76]. Для предотвращения 

киберпреступлений в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» разработан федеральный проект 

«Информационная безопасность», предусмат-

ривающий мероприятия, направленные 

на предотвращение угроз
3
 в IT-сфере. 

В связи с этим расширяется роль системы 

дополнительного профессионального образо-

                                                      
3
 Паспорт федерального проекта «Информаци-

онная безопасность». URL: https://digital.ac.gov.ru/ 

poleznaya-informaciya/material/ (дата обращения: 

01.06.2021). 

вания (ДПО) МВД России в подготовке кадров, 

способных бороться с новыми угрозами. Необ-

ходима разработка научно-теоретических 

и правовых основ противодействия преступле-

ниям в электронной среде. Подробнее этот во-

прос будет рассмотрен нами ниже при пред-

ставлении результатов исследования. 

В. Д. Ларичев дает характеристику крими-

ногенной обстановки в 2019–2020 годах. 

Он предполагает дальнейшее увеличение коли-

чества преступлений с использованием IT-

технологий. В 2020 году ряд сфер социально-

экономических отношений переместились 

в интернет-среду, появились новые способы 

совершения IT-преступлений. Криминальные 

структуры активно используют сеть Интернет 

для противоправной деятельности [7]. 

Увеличилось, в частности, число киберпре-

ступлений, совершенных с помощью усилен-

ной квалифицированной электронной подписи. 

Такие преступления разнообразны. Их можно 

разделить на несколько групп: преступления 

против собственности; преступления в сфере 

экономической деятельности; иные преступле-

ния [7, с. 162]. 

Развитие преступности в условиях глобали-

зации рассматривает А. И. Воскобоев. Глобали-

зация преступности является прямым следстви-

ем экономической, политической, технологиче-

ской, культурной глобализации. Современные 

ИКТ открывают возможности для трансгра-

ничного перемещения информации. Трансна-

циональная преступная деятельность имеет ор-

ганизованный характер, ее участники действу-

ют в различных государствах, последствия пре-

ступления наступают за границами местона-

хождения преступников. При этом физическое 

пересечение границ может не происходить [8, 

с. 340]. Данная ситуация актуализирует актив-

ное изучение сотрудниками ОВД международ-

ного права в системе дополнительного профес-

сионального образования МВД России. Требу-

ется изучение особенностей взаимодействия 

ОВД РФ с правоохранительными органами 

различных государств. 

А. С. Малахов, К. В. Бедарев раскрывают 

особенности экстремистских и террористиче-

ских преступлений, совершенных через сеть 

интернет. Они указывают на несовершенство 

законодательства РФ в вопросах оперативно-

розыскной деятельности в интернет [9, с. 451]. 
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Так, понятие «мониторинг сети Интернет», ак-

тивно используемое как в профессиональной 

среде сотрудников ОВД, так и при проведении 

научных исследований проблем оперативно-

розыскной деятельности, не имеет закрепления 

в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»
4
. 

Таким образом, обзор литературы по вопро-

сам IT-преступлений показывает, что информа-

ционно-коммуникационные технологии посто-

янно развиваются, широко используются в об-

ществе и экономике, а также в криминальной 

среде. В связи с этим сотрудники полиции 

сталкиваются с нестандартными ситуациями. 

Разрешение этих ситуаций зависит от профес-

сиональных действий сотрудников ОВД в соот-

ветствии с законом. Требуются знания и навы-

ки в области использования ИКТ, формирова-

ние которых должна обеспечивать эффективная 

система профессиональной подготовки кадров 

МВД, а также система дополнительного про-

фессионального образования. Следовательно, 

вопрос непрерывного повышения квалифика-

ции кадров правоохранительных органов ста-

новится стратегической задачей.  

Методология (материалы и методы). Ис-

следование выполнено на основании положе-

ний теории социального взаимодействия 

П. А. Сорокина. Он представляет социальную 

жизнь как комбинацию социальных взаимодей-

ствий, в ходе которых происходит обмен зна-

ниями и опытом на основе единой базы обще-

ния, системы норм и правил [10, с. 65]. Опира-

ясь на данные взгляды, полагаем, что взаимо-

действие сотрудников полиции с населением 

основывается на принятии общекультурных 

ценностей. При этом требуется формирование 

профессиональной культуры сотрудников ОВД, 

основанной на развитии общей культуры, 

а также культуры коммуникаций в электронной 

среде. Значительный потенциал в решении 

данного вопроса играет система дополнитель-

ного профессионального образования.  

Результаты исследований. Проведенный 

обзор литературы по использованию ИКТ 

во взаимодействии полиции с населением пока-

зал направления совершенствования данного 

                                                      
4
 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. 

закон от 12.08.95. № 144-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ, 1995. № 33. Ст. 3349. Статья 7. 

взаимодействия, расширение позитивного ин-

формационного воздействия на граждан в элек-

тронной среде. В соответствии с нормативно-

правовыми актами и научными исследования-

ми эффективное взаимодействие строится 

на основе доверия граждан к сотрудникам 

ОВД, позитивного имиджа института полиции. 

Имидж полиции обусловлен не только непо-

средственным индивидуальным опытом граж-

данина, но и опосредованным социальным вос-

приятием, связанным с информационными 

процессами в обществе, активным воздействи-

ем электронных СМИ.  

В связи с этим необходимо информационное 

воздействие на граждан, формирующее пози-

тивный имидж правоохранительных органов. 

Значительную роль в этом играют литература, 

кинематограф, средства массовой информации, 

представленные в электронной среде, а также 

ведомственные ресурсы МВД. Контент ведом-

ственных Интернет-ресурсов должен своевре-

менно наполняться качественной и актуальной 

информацией, объединяться в понятные разде-

лы и рубрики, чтобы помогать гражданам 

в разрешении возникающих вопросов, а также 

формировать позитивный имидж полиции.  

В настоящее время информационная дея-

тельность МВД РФ активно развивается. Так, 

на официальном сайте МВД действуют разделы 

«МВД медиа», «Опровержения и уточнения», 

«Правовое информирование», «Государствен-

ные услуги», «Вопросы миграции» и другие, 

способствующие формированию позитивного 

имиджа полиции за счет предоставляемой ин-

формации
5
. Результаты информационной дея-

тельности МВД отражаются на росте уровня 

доверия населения к полиции. 

Так, по данным опроса Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

проведенного в ноябре 2022 года, отмечается 

положительная динамика уровня доверия к со-

трудникам полиции в России. Доверие к со-

трудникам полиции своего региона достигло 

62%, в 2021 году данный индекс составлял 

57%. Наибольший индекс доверия демонстри-

рует молодежь 18–24 лет (73%), работники 

                                                      
5
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 24.08.2021). URL: https://clck.ru/XAQ7K 

(дата обращения: 12.01.2023). 
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бюджетной сферы (70%) и граждане, исполь-

зующие гибридную модель медиапотребления 

(69%) [12]. 

Изучение литературы, отражающей увели-

чение в последние годы киберпреступлений, 

для раскрытия которых полицейским необхо-

димы навыки работы с современными ИКТ, 

а также программ повышения квалификации 

сотрудников ОВД показывает, что в дополни-

тельные профессиональные программы вводят-

ся учебные дисциплины, модулю и темы 

по противодействию IT-преступлениям. Напри-

мер, данное направление приоритетно для Ака-

демии управления МВД, включает научные 

исследования и систематическое проведение 

всероссийских онлайн семинаров. В системе 

повышения квалификации обучение ведется в 

цикле «Противодействие преступности в усло-

виях развития информационного общества» [8, 

с. 79]. При организации дистанционных семи-

наров к обучению привлекаются авторитетные 

специалисты ОВД и компетентные субъекты 

цифровой инфраструктуры, например Лабора-

тория Касперского, Сбербанк и др. 

Аналогичные дисциплины постепенно вво-

дятся в программы повышения квалификации 

образовательных организаций ДПО МВД Рос-

сии. Так, в дополнительных профессиональных 

программах Северо-Кавказского института по-

вышения квалификации (филиал) Краснодар-

ского университета МВД РФ в рамках дисци-

плин по противодействию киберпреступлениям 

у обучаемых формируются теоретические ком-

петенции, связанные с нормативно-правовым 

регулированием указанной сфере, внутренним 

и внешним взаимодействием служб полиции, 

информационной безопасностью. Также дела-

ется акцент на совершенствование компетен-

ций по предотвращению преступлений с ис-

пользованием ИКТ: против личности, соб-

ственности, в экономической сфере, экстре-

мистской направленности и пр.  

Отметим, что значительная часть информа-

ции, которую обрабатывают органы внутренних 

дел, хранится в виде больших объемов неструк-

турированных или слабо структурированных 

данных: тексты, изображения, видео и др. Поэто-

му в курсовой подготовке, кроме традиционных 

сведений, необходимо использовать расширен-

ную аналитику больших данных. 

Под технологией «Большие данные» (Big Data) 

понимается обработка огромных объемов струк-

турированной и неструктурированной информа-

ции с применением масштабируемых программ-

ных инструментов. Перспективными являются 

также технологии искусственного интеллекта. 

Сюда, например, включают обработку сообщения 

на естественном языке, распознавание и синтез 

речи, компьютерное зрение.  

Для больших данных характерны пять 

структурных компонентов, взаимосвязанных 

между собой: объем, многообразие и достовер-

ность, ценность и скорость [1, с. 28]. Техноло-

гии больших данных и искусственного интел-

лекта быстро развиваются, в скором времени 

потребуется их активное использование в рабо-

те правоохранительных органов. Данное 

направление является перспективным для рас-

ширения содержания дополнительных профес-

сиональных программ. 

Таким образом, широкое использование 

компьютерной техники, информационных си-

стем, современных средств ИКТ способствует 

совершенствованию деятельности ОВД. Их 

внедрение в управление и повседневную дея-

тельность служб полиции должно приводить 

к повышению оперативности и качества обра-

ботки информации, улучшению работы со-

трудников полиции и, как следствие, к пози-

тивному имиджу правоохранительных органов.  

Приведенные выше результаты исследова-

ний актуализируют использование современ-

ных ИКТ в дополнительном непрерывном про-

фессиональном образовании правоохранитель-

ных органов. Необходимо включать работу 

с современными средствами ИКТ как в содер-

жательную, так и организационную часть до-

полнительных профессиональных программ 

повышения квалификации.  

Возможности ДПО в формировании кон-

структивного взаимодействия полиции с насе-

лением, ценностного отношения к сотрудниче-

ству рассмотрены в нашей статье [6, с. 165]. 

Основой такого взаимодействия является пси-

хологическая готовность к сотрудничеству, 

освоение дистанционной коммуникации 

с населением, использование цифровых серви-

сов в профессиональной деятельности сотруд-

ников ОВД. 

Обсуждение. Представленные направления 

использования ИКТ для развития конструк-

тивного взаимодействия полиции с населени-
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ем актуализируют использование ресурсов 

дополнительного профессионального образо-

вания МВД.  

Развитие содержательной составляющей 

программ повышения квалификации предпола-

гает включение дисциплин по противодей-

ствию IT-преступности. Необходимо рассмат-

ривать вопросы культуры общения, сетевого 

этикета при удаленных коммуникациях с насе-

лением.  

Важно обратиться к проблемам безопасно-

сти и конфиденциальности информации, фор-

мированию имиджа сотрудников в социальных 

сетях. Требуется ознакомить слушателей с пор-

талами, представляющими просветительскую 

информацию по цифровой безопасности, мо-

шенничеству в сети интернет. 

Кроме того, на тренингах и практических 

занятиях с использованием ИКТ необходимо 

обратить внимание на конкретные тенденции 

в развитии IT-преступности: контакт преступ-

ника с потерпевшим через социальные сети, 

трансграничные преступления, распростране-

ние фейков – фальшивых новостей, созданных 

с помощью искусственного интеллекта и др. 

Важно представлять на учебных занятиях кон-

кретные базы данных, методы распознавания 

ложной информации, позитивные цифровые 

ресурсы. 

Использование ИКТ в организационных це-

лях в дополнительном профессиональном обра-

зовании предполагает развитие дистанционных 

форм обучения, участие сотрудников полиции 

в онлайн конференциях и обучающих семина-

рах, освоение цифровых сервисов и т. д. Дан-

ные методы организации обучения использу-

ются в дополнительных профессиональных 

программах Северо-Кавказского института по-

вышения квалификации. Они универсальны 

и могут применяться в массовой практике до-

полнительного профессионального образования 

правоохранителей. 

Заключение 

Использование информационно-коммуника-

ционных технологий в дополнительном про-

фессиональном образовании продиктовано 

временем, расширением электронной коммуни-

кации в обществе, при взаимодействии поли-

ции с гражданами.  

Объективно необходима оснащенность 

служб полиции современными средствами 

ИКТ, единое информационное пространство, 

обеспечивающее качественный доступ к необ-

ходимой правовой и служебной информации. 

Также требуется развитие компетентности со-

трудников в области владения техническими 

средствами и ИКТ, обеспечивающая быстрое 

решение оперативных задач и формирование 

позитивного имиджа сотрудников полиции. 

Поэтому необходимо совершенствовать со-

держание программ повышения квалификации 

сотрудников ОВД, расширять компетенции 

в области электронных коммуникаций с насе-

лением, безопасности в электронной среде 

с помощью активных методов обучения, прак-

тических занятий по использованию ИКТ. Воз-

можным решением представленных проблем 

становится организация курсов с широким ис-

пользованием дистанционных технологий. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Повышение качества управ-

ленческих процессов сегодня напрямую зависит 

от способности руководителей школ непре-

рывно развиваться в курсовой и межкурсовой 

период. Для этого целесообразно создавать 

мотивирующую среду в процессе повышения 

квалификации данных специалистов, использо-

вать техники самоанализа и саморазвития. 

В качестве одного из эффективных инстру-

ментов, обеспечивающих профессиональное 

самооценивание и самопроектирование слуша-

телей, является коучинг. Цель исследования 

состоит в определении влияния коучингового 

сопровождения на протекание процесса профес-

сионального развития руководителей школ в ходе 

курсовой подготовки в учреждениях повышения 

квалификации. Методология (материалы 

и методы). В исследовании применяются по-

ложения андрагогического подхода, ориенти-

рующего взрослого обучающегося на совершен-

ствование своих личностно-профессиональных 

качеств. Используются аналитические мето-

ды и коучинг. Результаты исследования. 

Представлено описание технологий, применяе-

мых в коучинговом сопровождении руководи-

телей общеобразовательных организаций. 

Описаны такие техники, как «линия времени», 

«декартовы вопросы», GROW, «колесо балан-

са» и «лестница роста». Указано, что они спо-

собствуют принятию верного, ответственно-

го, компетентного управленского решения, 

определению удовлетворенности различными 

аспектами жизни, корректировке имеющейся 

ситуации за счет поиска и активизации внеш-

них и внутренних ресурсов. 

Научная новизна. Описаны новые ин-

струменты содействия руководителям об-

щеобразовательных организаций в професси-

ональном развитии, построенном на самоан-

ализе и самопроектировании. Теоретическая 

новизна заключается в описании новых для 

практики повышения квалификации руково-

дящих работников способов их сопровожде-

ния с применением коучинговых техник. 

Практическая новизна заключается в ха-

рактеристике конкретных инструментов 

коучингового сопровождения профессиональ-

ного развития руководителей школ в процес-

се курсовой подготовки. 

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. Improving the quality of manage-

ment processes today directly depends on the 

ability of school heads to continually develop 

during courses. Therefore, it is advisable to cre-

ate a motivating environment in the process of 

advanced training for these specialists, to use 

the techniques of self-reflection and self-

development. Coaching is one of the effective 

tools that provide professional self-assessment 

and self-development of students. 

The goal of the research is to determine the 

impact of coaching support on the process of 

professional development of school heads during 

the course of advanced training institutions. 

Methodology. The research applies the provi-

sions of andragogical approach, orienting the 

adult student to improve his/her personal-
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professional qualities. Analytical methods and 

coaching are used. 

Results. A description of the techniques used in 

coaching support for heads of general education 

organizations is presented. Techniques such as 

“time line”, “Cartesian questions”, GROW, 

“wheel of balance” and “ladder of growth” are 

described. It is indicated that they contribute to 

making correct, responsible, competent manageri-

al decisions, determining satisfaction with various 

aspects of life, adjusting the existing situation by 

searching for and activating external and internal 

resources. 

Scientific novelty. New tools for assisting the 

heads of general educational organizations in 

professional development, built on self-analysis 

and self-design, are described. The theoretical 

novelty lies in the description of new for the 

practice of advanced training of executive’s 

ways of their support with the use of coaching 

techniques. Practical novelty lies in the charac-

terization of specific tools of coaching support 

for professional development of school heads in 

the process of training. 

Ключевые слова: коучинговое сопровожде-

ние, профессиональное развитие, руководители 

школ, курсовая подготовка, повышение квали-

фикации, андрагогика. 

Keywords: coaching support, professional de-

velopment, school heads, course training, ad-

vanced training, andragogy. 

 

Введение 

Профессиональное развитие руководите-

лей школ сегодня выступает важным услови-

ем эффективного управления качеством обра-

зования. Государственная политика ориенти-

рует специалистов образовательной системы 

на эффективное решение множества задач. 

Эти задачи связаны с повышением учебной 

успеваемости школьников, обеспечением по-

ложительной динамики образовательных ре-

зультатов по данным федеральным и регио-

нальным мониторингов. Кроме того, внима-

ние сегодня уделяется воспитательной работе 

в школе, развитию ценностных установок 

и ориентаций обучающихся в направлении 

повышения гражданственности и патриотиз-

ма. Немаловажное значение придается про-

блемам профилактики асоциальных моделей 

поведения обучающихся, выстраиванию 

партнерских отношений с различными служ-

бами, центрами, учреждениями, решающими 

аналогичные задачи. Чтобы успешно реали-

зовывать все эти и другие направления дея-

тельности, а также управлять процессами по-

вышения квалификации педагогов, современ-

ному школьному руководителю необходимо 

непрерывно развиваться. Ему важно совер-

шенствовать свои личностные качества, спо-

собности, компетенции, которые обеспечат 

конкурентоспособность, эффективность рабо-

ты общеобразовательной организации, улуч-

шение ее рейтинга среди школ муниципали-

тета, региона, страны.  

Соответственно и повышение квалифика-

ции руководящих работников должно сегодня 

быть гибким, мобильным, опережающим об-

разовательные запросы общества, государ-

ства, самого руководителя школы. Курсовая 

подготовка руководящих и педагогических 

работников должна осуществляться не только 

с учетом их профессиональных дефицитов, но 

и личностных потребностей, индивидуальных 

особенностей. Речь идет о необходимости 

грамотного, бережного профессионального 

сопровождения процесса профессионального 

развития руководителей школ в процессе 

курсовой подготовки. 

Для этого целесообразно использовать 

возможности коучинг-технологии, которая 

предполагает адресное выявление потребно-

стей личности и определение перспективных 

инструментов их удовлетворения в личност-

ном и профессиональном плане. Соответ-

ственно, целью исследования является опре-

деление влияния коучингового сопровожде-

ния на протекание процесса профессиональ-

ного развития руководителей школ в ходе 

курсовой подготовки в учреждениях повыше-

ния квалификации.  

Обзор литературы 

Научные исследования показывают широкие 

перспективы использования коучинга в процес-

се обучения студентов, молодых педагогов, 

учителей со стажем. Подчеркивается, что ко-

учинг позволяет адаптироваться к новым усло-

виям обучения и профессиональной деятельно-

сти, освоить работникам образования новые 

компетенции. Так, Й. Даммерер, В. Циглер, 

С. Бартонек рассматривают коучинг как осо-

бую форму наставничества, которая может ис-
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пользоваться для содействия успешному вхож-

дению в профессию молодых учителей. Она 

включает профессиональную помощь в ре-

флексии, контекстно-ориентированное кон-

сультирование, повышение роли обучающегося 

как со-ответственного лица [1]. Это говорит 

о важной роли обучающего и обучающегося, 

которые получают мотивацию к взаимному со-

трудничеству для саморазвития в процессе вза-

имодействия.  

С. Ю. Лаврентьев, Д. А. Крылов рекомен-

дуют использовать коучинг для содействия 

адаптации студентам вузов к новым условиям 

обучения. Подчеркивается, что преподава-

тель-коуч «оказывает необходимое целена-

правленное консультационное воздействие, 

ориентированное на активизацию креативно-

го потенциала студентов, преподавателей 

и администраторов образовательных органи-

заций» [2]. Тем самым выделяется его много-

векторная направленность на всех субъектов 

образовательного процесса, что подчеркива-

ет перспективность коучингового сопровож-

дения.  

По словам С. А. Агаповой, технология ко-

учингового сопровождения «представляет со-

бой специально организованную деятельность 

по обучению учителя умению работать с инди-

видуальной профессиональной траекторией 

развития» [3, с. 190]. Автором коуч рассматри-

вается как куратор педагога, который помогает 

с проектированием его движения к заранее ого-

воренной цели, связанной с профессиональным 

ростом. 

Кроме того, Н. Е. Скрипова, А. В. Бабухина 

подчеркивают, что «коучинговая технология 

гармонично коррелирует с формой дополни-

тельного профессионального образования 

взрослых» [4, с. 176], она успешно применяется 

в направлении освоения педагогами инклюзив-

ных технологий. 

Особое значение придается в научных рабо-

тах осуществлению профессиональной под-

держки специалистов управленческого корпуса. 

И. Д. Чечель, Т. В. Потемкина пишут, что мо-

лодые руководители могут испытывать трудно-

сти в плане недостаточной сформированности 

управленческих компетенций и проблемами 

вхождения в новый коллектив, что актуализи-

рует целесообразность их поддержки. Рекомен-

дуется в их обучении использовать технологии 

наставничества и коучинга [5]. Ученые описы-

вают наиболее популярные коучинговые тех-

ники: постановка целей, «колесо баланса», бе-

седа по алгоритму GROW [6]. 

Стоит отметить, что проблема коучинга 

и его применения была разработана в зарубеж-

ных исследованиях и раскрыта применительно 

к профессиональному развитию руководителей 

образовательных организаций. J. Huff, C. Pres-

ton, E. Goldring описывают многоэтапную мо-

дель коучинга, которая помогает директорам 

улучшить свои методы руководства [7]. S. Wal-

pole, K. L. Blamey утверждают, что директора 

школ и учителя должны вместе работать над 

профессиональным развитием членов школьно-

го коллектива и освоением технологий повы-

шения качества обучения, развития читатель-

ской грамотности. Для этого предлагается 

осваивать коучинговые роли, осуществлять 

наблюдение, моделирование, управление учеб-

ными программами [8]. A. R. Farver на основе 

исследования практики применения коучинго-

вого сопровождения руководителей школ от-

мечает, что оно очень эффективно для под-

держки лидеров. Говорится, что коучи помога-

ют целенаправленно планировать решения, вы-

ступают думающими партнерами, способству-

ют открытому диалогу и искренним разгово-

рам, направленным на то, чтобы добраться 

до сути дела [9].  

Как правило, руководители школ рассмат-

риваются как самостоятельные лидеры, специ-

алисты, готовые уверенно принимать управ-

ленские решения, смело руководить своим кол-

лективом. Однако чаще всего они просто 

не готовы демонстрировать свои проблемы, 

неуверенность и страхи, чтобы не утратить ли-

дерские преимущества. Со временем это может 

привести к эмоциональному выгоранию, кон-

фликтам в коллективе, снижению эффективно-

сти управленческой деятельности. Поэтому 

именно коучиноговое сопровождение в процес-

се курсовой подготовки позволит наиболее без-

опасно, успешно, эффективно содействовать 

профессиональному развитию руководителей 

школ. 

Методология (материалы и методы) 
Методологическим основанием исследо-

вания выступают положения андрагогиче-

ского подхода. Обучение взрослых лиц со-

провождается актуализацией их потребно-
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стей, учетом запросов, ориентацией на рас-

ширение практических навыков. Повышение 

квалификации руководителей школ согласно 

андрагогическому подходу должно ориенти-

роваться на их непрерывное профессиональ-

ное развитие, повышение мотивации к обо-

гащению целого спектра знаний, совершен-

ствование личностных качеств, лидерских 

способностей. Методами исследования вы-

ступают поисковый сбор информации, ана-

лиз и систематизация научных сведений, ме-

тод коучинга. 

Результаты и их описание 
При осуществлении коучингового сопро-

вождения профессионального развития руко-

водителей школ целесообразно применять 

техники, активизирующие их субъектную по-

зицию. Важно использовать такие коучинго-

вые инструменты, которые позволят слуша-

телям определить свои профессиональные 

трудности и личностный потенциал, обеспе-

чивающий их преодоление. Также уместно 

содействовать взрослым обучающимся в ис-

следовании возможностей социальной среды, 

поиске наиболее адекватных информацион-

ных, цифровых, материальных ресурсов, 

обеспечивающих успешность управленских 

процессов.  

Раскроем ряд конкретных коучинговых 

инструментов, которые могут применяться в 

курсовой подготовке руководителей общеоб-

разовательных организаций. Данные техники 

связанны с построением временной перспек-

тивы саморазвития, анализом различных 

жизненных аспектов, влияющих на профес-

сиональную деятельность (здоровье, комму-

никация, хобби), выбором верных управлен-

ских стратегий и принятием грамотных от-

ветственных решений.  

Первая техника называется «линия време-

ни». Руководителям необходимо нарисовать 

линию времени и условно разделить ее 

на три части: прошлое, настоящее и буду-

щее. На отрезках времени «прошлое» 

и «настоящее» синим карандашом необхо-

димо отметить важные профессиональные 

события. Рядом с каждым событием зеленым 

карандашом подписать те качества и знания, 

которые потребовались для их успешного 

осуществления.  

Далее красным карандашом следует отме-

тить те знания и качества, которых было недо-

статочно. После создания такой линии времени 

необходимо определить для себя темы, которые 

следует изучить и обозначить их на отрезках 

«настоящее» и «будущее» (рис. 1). Следующая 

техника, которая поможет проанализировать 

руководителям определенную профессиональ-

ную ситуацию и принять верное управленче-

ское решение – это техника «декартовы вопро-

сы». Она включает в себя две перекрещенные 

линии (оси координат), образующие 4 зоны 

(рис. 2).  

Слушателям курсов необходимо выбрать 

одну профессиональную ситуацию, которая 

требует в ближайшее время приятия управлен-

ского решения и проанализировать ее с четы-

рех позиций: «чтоб будет, если это не произой-

дет», «что будет, если это произойдет», «чего 

не будет, если это не произойдет», «чего не бу-

дет, если это произойдет». Тем самым оцени-

ваются риски, возможности, потери и выгоды, 

как в личностном, так и профессиональном 

плане. 

Третья техника GROW (цели, реальность, 

возможности, решения). Ее также можно визу-

ализировать с помощью мини-модели (рис. 3). 

Руководителям школ предлагается определить 

перспективы своего профессионального роста. 

Для этого важно выделить цель и записать ее на 

рисунке, затем определить реальную ситуацию, 

которая имеется на данный момент.  

 

 

Рис. 1. Линия времени 
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Рис. 2. Декартовы вопросы 

 

После этого необходимо определить имею-

щиеся у руководителей возможности и, какие 

необходимо принять конкретные решения для 

достижения цели. Следующая техника, которая 

также достаточно эффективна для проведения 

самоанализа и выбора траектории профессио-

нального развития – «лестница роста». Данная 

техника позволяет спланировать путь построе-

ния горизонтальной или вертикальной карьеры, 

путем составления пошагового плана действий 

(рис. 4). Руководителям предлагается разрабо-

тать план своего роста, продвижения в направ-

лении освоения новых знаний, совершенство-

вания профессиональных компетенций, начи-

ная с сегодняшнего дня. Данная техника позво-

ляет избежать прокрастинации, которая свой-

ственна в условиях многозадачности и пере-

груженности профессиональной деятельности 

руководителей. Еще одна достаточно распро-

страненная техника, применяемая в коучинго-

вом сопровождении, именуется как «колесо 

баланса». Она представляет собой круг, разде-

ленный на сектора. Каждый сектор представля-

ет собой определенный аспект жизни руково-

дителя: здоровье, работа, общение и пр. 

(рис. 5). Слушателям необходимо оценить 

по 10-балльной шкале степень удовлетворенно-

сти каждый аспектом, его реализованностью. 

Чем выше балл, тем больше удовлетворенность 

соответственно. Верхняя граница круга пред-

ставляет собой идеальную (10-балльную) ситу-

ацию, чем ближе к центру, тем ситуациях хуже. 

Таким образом, внутри рисуется еще один круг, 

обозначающую реальную ситуацию по каждо-

му сектору. Далее необходимо оценить гармо-

ничность и размер внутреннего круга. Если 

по некоторым секторам отмечаются низкие 

баллы, следует определить конкретные дей-

ствия, которые необходимо предпринять для 

улучшения ситуации. Итак, в процессе курсо-

вой подготовки важно формировать у руково-

дителей школ мотивацию к саморазвитию, ис-

пользовать активные методы, стимулирующие 

самопознание и самопроектирование. 

Для этого преподавателем осуществляется 

коучинговое сопровождение слушателей. При-

меняются конкретные техники: линия времени, 

декартовы вопросы, техника GROW, колесо 

баланса и лестница роста. 

Обсуждение. Предложенные коучинговые 

инструменты представляют собой достаточно 

простые способы осуществления профессио-

нального самоанализа личности. Они могут 

включаться практически в любое учебное заня-

тие и не требуют много времени на освоение 

и реализацию. «Линия времени» и «Лестница 

роста» направлены на построение профессио-

нальной карьеры, активацию субъектной пози-

ции в образовательном процессе. 

Техника «декартовы вопросы» способствует 

принятию верного, ответственного, компетент-

ного управленского решения в различных ситу-

ациях профессиональной деятельности руково-

дителя. 
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Рис. 3. Техника GROW 
 

 

 

Рис. 4. Лестница роста 

 

 

Рис. 5. Колесо баланса 

 

«Колесо баланса» и GROW обеспечивают 

определение удовлетворенности различными 

аспектами жизни руководителя и корректиров-

ке имеющейся ситуации за счет поиска и акти-

визации внешних и внутренних ресурсов.  

Однако важно использовать данные инстру-

менты дозированно, по принципу «одно занятие – 

она техника». Это связано с тем, что для само-

анализа и последующей рефлексии требуется вре-

мя на осмысление ситуации, ее оценку, построе-

ние планов. Поэтому для детального погружения 

в процессы самопроектирование необходимо про-

водить лишь одну коучинговую практику. 

При этом сам процесс коучингового сопровожде-

ния может длиться достаточно долго с применени-

ем выше указанных и ряда других техник.  
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Заключение. Профессиональное развитие 

руководителей школ может осуществляться 

в процессе курсовой и межкурсовой подготов-

ки. Коучинговое сопровождение позволяет вы-

строить этот процесс комплексно, системно, 

целенаправленно. Применение в повышении 

квалификации руководителей общеобразова-

тельных организаций коучинговых техник от-

вечает психологическим особенностям обуче-

ния взрослых, обеспечивает вовлечение в про-

цесс обучения каждого слушателя с учетом его 

интересов, потребностей, желаний и возможно-

стей. Содействие руководителям в непрерыв-

ном профессиональном развитии способствует 

формированию мотивирующей, развивающей 

среды. В результате коучингового сопровожде-

ния образуется комфортное пространство про-

фессионального диалога, в котором взрослые 

обучающиеся учатся совместно, учатся друг 

у друга.  

Использование коучинговых техник, таких 

как «линия времени», «декартовы вопросы», 

техника GROW, «колесо баланса», «лестница 

роста», позволяет содействовать руководите-

лям школ в определении профессиональных 

дефицитов и личностных ресурсов по построе-

нию карьеры на вертикальном или горизон-

тальном уровне.  

Коучинговое сопровождение профессио-

нального развития руководителей школ в про-

цессе курсовой подготовки является сегодня 

способом содействия слушателям в непрерыв-

ном профессиональном росте. Это важное 

условие повышения качества управленческих 

процессов и в целом совершенствования обра-

зования в нашей стране. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Проблема готовности педа-

гогов к формированию и развитию функцио-

нальной грамотности обучающихся дикту-

ется требованием времени, а также норма-

тивными документами, например федераль-

ным государственным образовательным 

стандартом общего образования и Феде-

ральными образовательными программами. 

В статье представлены личностные и мета-

предметные компетенции, формирование 

которых, является обязательным компонен-

том освоения обучающимися федеральной 

образовательной программы общего образо-

вания. Качество обучения школьников корре-

лируется с уровнем профессионального ма-

стерства учителя, его готовностью к про-

ектированию и организации образовательной 

среды, ориентированной на формирование 

обозначенных в нормативных документах 

критериев качества образования, а именно 

формирования функциональной грамотно-

сти. Настоящее исследование посвящено 

разрешению следующих противоречий: 

‒ между потребностью формирования 

и развития компетенций обучающихся в со-

вокупности составляющих функциональную 

грамотность обучающихся как условие не-

прерывного самообразования и отсутствием 

у учителей готовности для решения этой 

проблемы; 

‒ между необходимостью повышения про-

фессиональной готовности учителя к форми-
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рованию и развитию функциональной грамот-

ности обучающихся, а также недостаточной 

разработанностью этой проблемы в педагоги-

ческой теории (структура готовности учите-

ля к профессиональной деятельности).  

Проведен обзор литературных источни-

ков, свидетельствующих о разработанности 

проблемы. Методологической основой иссле-

дования является деятельностный подход, 

представленный в работах С. Л. Рубинштейна, 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева.  

В связи с этим проблема исследования 

определена необходимостью детального ана-

лиза и структурирования теоретико-

методологических основ формирования про-

фессиональной готовности учителя к проек-

тированию образовательной среды в услови-

ях формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

В качестве результатов исследования 
предложены выявленные формирующие функ-

циональную грамотность ряд компетенций 

и представлены их подробные характеристи-

ки. Теоретическая значимость исследования 

заключается в представлении готовности 

учителя к формированию и развитию функцио-

нальной грамотности обучающихся в образо-

вательной среде всех субъектов профессио-

нальной деятельности всех уровней образова-

ния. Предполагается, что результаты иссле-

дования несут практическую значимость 

и окажут методическую помощь учителям. 

В заключение представлены выводы исследо-

вания. 

Abstract  

The research problem and the rationale for its 

relevance. The problem of teachers' readiness to 

form and develop functional literacy of schoolchil-

dren is dictated by the requirements of the time, as 

well as regulatory documents, such as the Federal 

State Educational Standard of General Education 

and the Federal Educational Programs.  

The article presents personal and meta-

disciplinary competences, formation of which is 

a compulsory component of schoolchildren's mas-

tering of the Federal Educational Program of 

General Education. The quality of schoolchildren 

learning is correlated with the level of professional 

skills of a teacher, his/her readiness to design and 

organize an educational environment, focused on 

the formation of the educational quality criteria 

indicated in the normative documents, namely, the 

formation of functional literacy. The present re-

search is devoted to resolving the following con-

tradictions: 

‒ between the need to form and develop school-

children's competencies in the aggregate constitut-

ing functional literacy of schoolchildren as a con-

dition of continuous self-education and the lack of 

teachers' readiness to solve this problem; 

‒ between the need to improve the professional 

readiness of teachers to form and develop func-

tional literacy schoolchildren, as well as the lack 

of development of this problem in pedagogical the-

ory (structure of the readiness of the teacher to 

professional activities). 

The review of literary sources, indicating the de-

velopment of the problem was carried out. The 

methodological basis of the research is the activity 

approach presented by S. L. Rubinstein, L. S. Vygot-

sky, A. N. Leontiev. 

Therefore, the research problem is determined 

by the need for detailed analysis and structuring of 

theoretical and methodological foundations for the 

formation of professional readiness of the teacher 

to design the educational environment in the for-

mation and development of functional literacy 

schoolchildren. 

As the results of the research a number of 

competencies that form functional literacy are 

proposed and their detailed characteristics are 

presented. Theoretical relevance of the research 

lies in the presentation of teacher readiness for the 

formation and development of functional literacy 

of schoolchildren in the educational environment 

of all subjects of professional activity of all levels 

of education. It is assumed that the results of the 

research have practical relevance and will provide 

methodological assistance to teachers. The con-

clusions of the research are presented in the con-

clusion. 

Ключевые слова: компетенции, компе-

тентность, функциональная грамотность, 

готовность учителей к формированию функ-

циональной грамотности. 

Keywords: skills, competence, functional litera-

cy, teachers' readiness to form functional literacy. 

 

Введение. Профессиональная деятельность 

учителя опирается на нормативно-правовые 

документы в области образования, а именно: 

закон об образовании в РФ, федеральные госу-
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дарственные образовательные стандарты обще-

го образования, федеральные образовательные 

программы (далее – ФОП) по каждому уровню 

образования, а также на ведущие научные ис-

следования в области отечественной и зару-

бежной психологии и педагогики. Базовые ме-

тодологические принципы, раскрывающие си-

стемообразующие элементы современного об-

разования заложены в системно-

деятельностном, личностно ориентированном 

и компетентностном подходах. Перечисленные 

научные подходы находятся во взаимосвязи 

и интеграции, подчеркивая совокупность идей, 

принципов, методов, лежащих в основе реше-

ния глобальной задачи образования.  

Обновление ФГОС общего образования, 

в первую очередь, связано с конкретизацией 

планируемых результатов обучающихся, то 

есть в детализации тех компетенций, которые 

в единстве образуют компетентность взрослой 

адаптивной развивающейся личности. Процесс 

обучения обеспечивает освоение всеми обуча-

ющимися базовых навыков, в том числе когни-

тивных, социальных, эмоциональных компе-

тенций. Функция формируемых компетенций 

определяется в оказании помощи подрастаю-

щему поколению в жизненной самореализации, 

дальнейшему профессиональному самоопреде-

лению.  
Методология (материалы и методы) 

Ряд научных исследователей, И. А. Зим-

няя [1], А. В. Хуторской [2] соотносят понятие 

«компетенция» с формой активного взаимодей-

ствия личности с окружающим миром, содер-

жание которого составляет его целесообразное 

преобразование.  

Дефиниция «компетентность» предполагает 

умение личности устанавливать разнообразные 

взаимосвязи между различными областями 

знаний, можно провести такие аналогии, как 

«кругозор в действии», находить способы дей-

ствий в незнакомых, непривычных обстоятель-

ствах. Компетенции и компетентность обуча-

ющихся формируются при реализации основ-

ных принципов деятельностного подхода, та-

ких как природосообразность, учет зоны бли-

жайшего развития личности, субъектности, ор-

ганизованного сотрудничества и др., наиболее 

полно представленные в работах С. Л. Рубин-

штейна [3], Л. С. Выготского [4], А. Н. Леонть-

ева [5].  

Проведем анализ компетенций, формиро-

вание которых является обязательной частью 

общего образования. Первый блок компе-

тенций отражают предметную составляю-

щую и является базой для формирования 

у обучающихся спсобности к работе с раз-

личного рода информацией, аналитико-

синтетической, рефлексивно-оценочной дея-

тельности. Второй блок компетенций опре-

деляют умения обучающихся в области ин-

формационно-коммуникационых технологий 

(далее ‒ ИКТ). Это умения, связанные с по-

иском, анализом, обобщением информации 

из сети Интернет, важной составляющей 

компетенции является умение безопасного 

использования средств ИКТ.  

Третий блок компетенций, выделенные 

во ФГОС общего образования, сопряжены 

с формированием личностных компетенций, 

которые необходимы личности для успеш-

ной социализации, установлению гармонич-

ных отношений с окружающими людьми 

по типу «взрослый-взрослый», формирова-

нию ответственного отношения за свое 

настоящее и будущее, принятие на себя раз-

личных социальных ролей, таких как, «граж-

данин страны», «правовой гражданин», 

«член семьи» и т. д. 

На уровне общего образования в норма-

тивном плане (ФГОС ОО) рассматривается 

формирование у обучающихся ключевых 

компетенции, которые позволяют личности 

овладеть профессиональными умениями 

и навыками, пройти путь профессионализа-

ции и быть адаптивным в меняющихся соци-

альных условиях.  

Понятие «ключевая компетенция» рассмат-

ривается нами как категория, отражающая 

субъектность личности в области самопознания 

(другими словами отношения с самим собой), 

общения с другими людьми и производствен-

ные отношения. Теоретическим основанием 

для рассмотрения изучаемой категории 

в «трехмерной плоскости» явились труды 

Б. Г. Ананьева [6], И. А. Зимней [1] и др. 

Обобщая материалы научных исследований, 

делаем вывод, что компетенции – это психиче-

ские новообразования, сознательные и бессо-

знательные механизмы психики, интериоризи-

рованная система знаний, представлений, обра-

зы действий, обобщенные способы действий,  
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Таблица 1 

Название компетенции Характеристика компетенции 

Когнитивная компетенция Умение воспринимать учебную задачу, сознательное 

восприятие и переработка информационно-

содержательного материала, аналитическая и обобща-

ющая деятельность, (синтез) оценка содержательной 

стороны учебной задачи 

Компетенция самообразования Система взаимодополняемых качеств личности 

(смысловых ориентаций, стойкий познавательный 

интерес, умение реконструировать учебную зада-

чу), необходимых для осознанного непрерывного 

совершенствования самостоятельной образователь-

ной деятельности 

Коммуникативная компетенция Умение эффективно общаться, излагать собственную 

позицию. Умение соотносить собственное поведение 

с поведением других 

Лингвокоммуникативная компетенция Общекультурные понятия, положения, идеи, обеспе-

чивающие процесс вхождения обучающихся в языко-

вое и речевое пространство 

Межкультурная компетенция Умение устанавливать диалог с представителями раз-

ных культур, национальностей. Проявление познава-

тельного интереса к истории, психологии, традициям 

народов мира 

Информационные компетенции Умение эффективно и безопасно использовать ресурсы 

электронно-образовательной среды 

Компетенция в области социально-трудовой 

деятельности 

Идентификация себя с определенной профессиональ-

ной ролью, умение оценивать собственную професси-

ональную направленность, потребность в профессио-

нальном самовыражении, владеть орудиями и техни-

ками труда, конструировать собственные способы 

профессионального продвижения 

Компетенция в быту Самостоятельность и инициативность в решении бы-

товых вопросов 

Компетенция в области физической культуры и 

спорта 

Умение оценивать уровень и качество своего здоровья, 

эффективно использовать режим нагрузок и ограниче-

ний. Умение создавать и планировать недельный, ме-

сячный режим 

Гражданско-общественная компетенция Умения решать конфликты, обладание аргументацией 

в принятии решений, а также применение в жизненных 

ситуациях ряда качеств и навыков как креативность, 

общение, дискуссионные навыки, активное слушание, 

решение проблем в условиях неопределенности, оцен-

ки риска, сотрудничество. Права и обязанности чело-

века, история и текущая политика, культурное разно-

образие и наследие, критическая рефлексия 

Культурно-досуговая компетенция Понимание и принятие норм поведения и правил по-

ведения в обществе 

Компетенция в бытовой сфере, включая здоро-

вьесбережение, физическую культуру и спорт 

Характеризуется креативностью, стремлением к твор-

честву, поиску нестандартных решений и подходов 
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Таблица 2 

Структура личностной компетентности Характеристика компонентов 

Когнитивный конструкт Саморефлексия, антиципация, стратегическое пла-

нирование, уверенность, гибкость в ролевых ситуа-

циях, ситуативность 

Мотивационно-волевой конструкт Субъективный контроль, метапотребности, внут-

ренний локус контроля, инициативность, автоно-

мия 

Ценностно-смысловой конструкт Чувство собственного достоинства, альтруизм, са-

моуважение, ответственность 

 

ценностная ориентация индивида, которые 

в совокупности образуют систему компетент-

ности личности обучающегося. 

Представим формируемые компетенции 

обучающихся на уровне основного общего об-

разования. Отметим, рассмотренные компетен-

ции в совокупности формируют функциональ-

ную компетентность или функциональную 

грамотность обучающихся. ФГОС общего об-

разования, а также федеральные образователь-

ные программы по каждому уровню преду-

сматривают развитие компетентностей обуча-

ющихся, согласующиеся с соответствующими 

направлениями функциональной грамотности. 

Обозначенные компетентности формируются 

средствами содержания предметных областей 

и учебных предметов.  

Так, например, содержание учебного пред-

мета «Русский язык» направлено на формиро-

вание интегративного качества личности, уме-

ния работать с различными видами, типами, 

жанрами текстов; использовать информацион-

ную составляющую текстов разных форматов, 

критически оценивать ее, размышлять о ней, 

чтобы достигать поставленных целей, расши-

рять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни. Обратим внимание, что 

в нормативном документе, федеральной обра-

зовательной программе основного общего об-

разования, рассматриваемое интегративное ка-

чество личности коррелируется с понятием 

«грамотность». 

Отметим, что к личностном компетенциям 

обучающихся, в нашем понимание, являются 

межкультурные и коммуникативные компе-

тенции, а также умения принимать и генери-

ровать идеи, даже если они принципиально 

новые и необычные, включая психологиче-

скую живость и восприимчивость к опыту 

других людей. Сюда же возможно отнести 

навыки выявления и связывания воспринима-

емых образов, обладание способностью по-

рождать новые знания, в том числе способно-

стью формулировать гипотезы, понятия, 

предположения об объектах и явлениях, даже 

вместе с ранее неизвестными. 

Важным, на наш взгляд, является умение 

осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей и обладание навыком пла-

нирования своего развития. Таким образом, 

личностные компетенции способствуют фор-

мированию проактивного поведения, осознан-

ного выбора модели поведения, в равной мере 

включая глубокую рефлексию происходящих 

событий, контроль и управление эмоциональ-

ным состоянием личности. Отметим, образова-

тельная среда, ориентированная на личностные 

компетентности, положительно влияет на раз-

витие в личности обучающегося психологиче-

ской резилентности, что, несомненно, способ-

ствует повышению субъективного контроля, 

самоэффективности, жизнестойкости, прогно-

зированию ситуаций, готовности брать под 

контроль обстоятельства жизни, инициатив-

ность и упорство в достижении отдаленных 

по времени целей.  

Опираясь на научные изыскания автора эк-

зистенциально-гуманистического направления 

А. Маслоу [7], теории самодетерминации, 

представим компонентную структуру личност-

ной компетентности обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

Обозначая проблему формирования компе-

тенций, грамотности и компетентности обуча-

ющихся в соответствии с обновленными ФГОС 

общего образования, следует обратить внима-
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ние и на профессиональную готовность учите-

ля к организации образовательной среды, ори-

ентированной на формирование проанализиро-

ванных компетенций [8]. Следовательно, вто-

рой аспект научной проблемы заключается 

в постановке проблемы, насколько учитель го-

тов к реализации своих профессиональных 

компетенций, которые сопряжены и благотвор-

но влияют на формирование соответствующих 

компетенций у обучающихся.  

Проблема профессиональной готовности 

учителя не нова в истории педагогики, и вместе 

с тем процессы обновления, происходящие 

за последние пять лет в образовании, мотиви-

руют исследователей вновь обратиться к науч-

но-прикладным аспектам готовности педагоги-

ческих работников. Научно-методологической 

базой для рассмотрения вышеобозначенной 

проблемы явились исследования, в которых 

профессиональная готовность к деятельности 

рассматривалась и как состояние и как качество 

личности в работах многих отечественных ис-

следователей. 

Большинство авторов определяют профессио-

нальную готовность педагога как системное ка-

чество личности, устойчивую характеристику, 

которая «интегрируется ценностными ориента-

циями и уровнем умений и навыков, поэтому 

функционально в ее составе выделяют компонен-

ты, соответствующие классическому положению 

отечественной науки о взаимосвязи всех сторон 

жизни человека – единстве разума, чувств, дей-

ствий, проявляющихся в наличии у педагога зна-

ний об ответственности, гуманистической пози-

ции и опыта ответственности
1
» (Л. C. Выгот-

ский [4], C. Л. Рубинштейн [3] и др.). 

В научном познании готовность к педагоги-

ческой деятельности наиболее полно изучена 

как система требований, квалификационных 

характеристик к учителю. В структуре готовно-

сти выделяют, с одной стороны, психологиче-

скую, психофизиологическую и физическую 

готовность, а с другой – научно-теоретическую 

и практическую готовность к профессиональ-

ной деятельности как основу профессионализ-

ма В. А. Сластёнин [9] и др. 

                                                      
1
 Гривусевич, Г. В. Формирование готовности 

учителя к профессиональному самосовершенство-

ванию в системе повышения квалификации : авто-

реф. дис. … канд. пед. наук. Калининград, 2010. 

Результаты и их описание 

В ходе исследования были определены со-

став и содержание функций профессиональной 

готовности учителя по формированию функци-

ональной грамотности обучающихся. Результа-

ты исследования позволяют выделить ряд 

функций учителя: гносеологическую, развива-

ющую, коммуникативную, образовательную, 

консалтинговую, мотивационную, регулятивно-

коррекционную, прогностическую, контрольно-

диагностическую. 

В качестве структурной основы професси-

ональной готовности учителя по формирова-

нию функциональной грамотности обучаю-

щихся выбрана совокупность компетенций, 

необходимо и достаточно отражающие струк-

туру деятельности современного педагога. 

В эту совокупность включены следующие 

компетенции: мотивационно-ценностный, 

содержательно-деятельностный, эмоциональ-

но-интуитивный, научно-методический, ре-

флексивно-преобразующий.  

Исследование заключается в том, что учи-

тываются обновленные требования к условиям 

организации образовательной среды, ориенти-

рованной на достижение планируемых резуль-

татов обучения с учетом достижений совре-

менной науки изменен и подход к структуре 

педагогической готовности педагога, направ-

ленной на формирование заявленных в норма-

тивных документах конкретизированных ком-

петенций и компетентностей обучающихся 

на каждом образовательном уровне. 

Готовность учителя к формированию компе-

тенций и компетентностей в соответствии 

с ФГОС общего образования и ФОП общего 

образования строится на признании факта, что 

профессионально-развивающая среда выступа-

ет ведущим системообразующим фактором 

в объединении всех усилий в создании условий 

для освоения педагогической деятельности 

в области формирования функциональной гра-

мотности обучающихся. 

Профессиональная среда в нашем контексте 

рассматривается как функциональное и про-

странственное объединение субъектов профес-

сиональной педагогической деятельности, 

между которыми устанавливается профессио-

нальное сотрудничество. Структурно профес-

сиональное сотрудничество представлено ря-

дом компонентов, а именно: мотивационно-
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ценностный, содержательно-деятельностный, 

эмоционально-интуитивный, научно-методи-

ческий, рефлексивно-преобразующий.  

Мотивационно-ценностный компонент 

образовательно-развивающего пространства 

профессиональной среды отвечает за инте-

грацию знаний и профессиональный опыт 

субъектов педагогической деятельности, 

а также интеграцию усилий всех субъектов 

педагогической деятельности по развитию 

профессионального самосознания. Данный 

компонент отражает направленность лично-

сти учителя на себя и окружающее сообще-

ство, включает устойчивую мотивацию 

к профессиональному самосовершенствова-

нию, непрерывному обучению. Учитель 

склонен к самомотивации и внутреннему ло-

кусу контроля. Предполагается, чем выше 

мотивация учителя, тем он чувствует себя 

в профессиональной деятельности надеж-

но, ориентирован на ситуацию успеха, про-

являет психологическую готовность к при-

менению нестандартных заданий [10]. Тео-

ретическим основанием выделения рассмат-

риваемого структурного компонента явились 

труды А. К. Марковой [11] и других о роли 

мотивации. 

Содержательно-деятельностный компонент: 

отражает систему компетенций учителя, когда 

творческий подход сопряжен с нормативными 

образовательными требованиями. Корреляция 

творческого воображения, информационного 

мышления, умений применять цифровые обра-

зовательные ресурсы. 

Эмоционально-интуитивный компонент: 

отражает уровень сформированности у учи-

теля эмоционального интеллекта. Чем выше 

эмоциональный интеллект, тем устойчивее 

самооценка учителя и его готовность к по-

строению ответственных форм общения, ас-

сертивность, толерантность личности учите-

ля. Такой учитель ориентирован на повыше-

ние качества обучения через индивидуальные 

и дифференцированные формы работы с обу-

чающимися [12]. Чаще применяет диалогиче-

ские формы общения, продуктивное сотруд-

ничество по типу «ученик – учитель – уче-

ник», активно организуют групповые формы 

работы на уроке. В большей степени прояв-

ляет способность управлять собой и способ-

ность управлять людьми. 

Научно-методический компонент: учитель 

реализует в профессиональной деятельности 

принцип «образование через всю жизнь». Про-

являет готовность к модификации существую-

щих образовательных технологий, методов 

и приемов обучения [13]. Высокий уровень 

владения содержательной стороной учебного 

предмета позволяет достичь высоких образова-

тельных результатов. Умеет просто, доступно, 

наглядно объяснить материал любого уровня 

сложности. 

Рефлексивно-преобразующий компонент: 

динамика и направленность профессиональ-

но-личностного роста и самосовершенствова-

ния педагога опосредованы субъектно-

рефлексивным развитием учителя, грамотно 

выстраивает отношения образов «Я-реальное 

и Я-идеальное». Целенаправленный, осознан-

ный и непрерывный поиск и анализ роста 

на основе внутреннего побуждения учителя, 

расширение границ субъектного бытия. 

В результате была разработана и апроби-

рована критериальная база для оценки про-

фессиональной готовности учителя по фор-

мированию функциональной грамотности 

обучающихся, чек-лист для выявления готов-

ности учителей для формирования и развития 

функциональной грамотности школьников. 

Мониторинговые исследования самоконтроля 

общеобразовательной организации и само-

проверки учителей по чек-листу позволяют 

выявить профессиональные дефициты 

и спланировать индивидуальную программу 

развития педагога. Предложенные нами кри-

терии для выявления готовности учителей 

к формированию и развитию функциональной 

грамотности апробированы и являются доста-

точными для показателя результативности 

деятельности педагога по заявленному 

направлению. Приведем ряд критериев для 

понимания сути, заявленного выше. 

1. Уровень сформированности функцио-

нальной грамотности обучающихся (диагно-

стика). 

2. Уровень развития профессиональной го-

товности учителя к формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся 

(базовый, повышенный и высокий). 

3. Уровень мотивации к повышению соб-

ственной профессиональной компетентности 

учителя (стремление к новизне, дифференциа-
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ция содержательных линий учебных предме-

тов / учебных курсов, положительная динамика 

обучающихся). 

Таким образом, выявив показатели и крите-

рии оценки результативности развития профес-

сиональной готовности учителя по формирова-

нию функциональной грамотности обучаю-

щихся, мы определили, по каким возможным 

направлениям можно ожидать качественных 

изменений и приращений в профессионально-

личностном росте учителей. 

Реализация теоретической модели профес-

сиональной готовности учителя к формирова-

нию функциональной грамотности обучаю-

щихся в соответствии с обновленным феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом общего образования проходила 

в муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении «Образовательный центр 

№ 5 г. Челябинска» и муниципальном автоном-

ном общеобразовательном учреждении «Обра-

зовательный центр № 2 г. Челябинска». В рам-

ках реализации научно-прикладного проекта 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с обновленными 

ФГОС общего образования» апробировались 

педагогические технологии, методы, приемы, 

в основе которых заложены, во-первых, детали-

зированная структура формируемых метапред-

метных компетентностей обучающихся 

(табл. 1), во-вторых, организация образова-

тельной среды по формированию функцио-

нальной грамотности соответствовала пред-

ставленным в настоящем исследовании компо-

нентам (мотивационно-ценностный, содержа-

тельно-деятельностный, эмоционально-

интуитивный, научно-методический, рефлек-

сивно-преобразующий). Следовательно, по-

ставленная цель научно-прикладных проектов 

есть создание оптимальных условий для фор-

мирования функциональной грамотности обу-

чающихся, была достигнута в полном объеме. 

Полученные результаты в ходе проекта демон-

стрируют повышение уровня обучающихся 

в овладении функциональной грамотностью. 

Дидактическим средством достижения заяв-

ленного планируемого результата явились 

электронные образовательные платформы, 

а именно «Российская электронная школа», 

а также цифровой сервис для формирования 

и развития функциональной грамотности уче-

ников 5–9-х классов издательства «Просвеще-

ние». В ходе Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов 

по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся» представлены эффективные 

практики по формированию и развитию функ-

циональной грамотности в рамках научно-

прикладных проектов. 

Обсуждение 

Заслуживает внимание выявленная структу-

ра готовности учителя к формированию и раз-

витию функциональной грамотности обучаю-

щихся. Поскольку в последних изменениях ря-

да нормативных документов отмечается тен-

денция к обязательному формированию функ-

циональной грамотности как показателю каче-

ства общего образования, особое внимание 

уделяется проектированию образовательной 

среды и деятельности учителя. Наиболее акту-

альным направлением дальнейших исследова-

ний в этой области видится в расширении кри-

териальных уровней и показателей профессио-

нальной готовности учителя, детализации 

структурных компонентов, которые могут ви-

доизменяться и трансформироваться в соответ-

ствии с научным прогрессом и изменениями 

в сфере образования. Не исключаем факт даль-

нейшего исследования для разработки диагно-

стического материала с помощью, которого 

можно определять профессиональные дефици-

ты учителей в области готовности к формиро-

ванию и развитию функциональной грамотно-

сти обучающихся. В настоящее время практи-

ческая значимость исследования в области под-

готовки учителей по вопросам функциональной 

грамотности в рамках курсов повышения ква-

лификации остается актуальной. 

Заключение 

Контент-анализ позволил нам убедиться 

в актуальности нашего исследования. Несмотря 

на интерес научных кругов к проблеме готов-

ности учителя к формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся, 

вопрос остается до конца не исследованным. 

Особенно заметно это проявляется в отсут-

ствии конкретизации планируемых метапред-

метных компетенций и компетентности, кото-

рые составляют базу функциональной грамот-

ности. Предложенная детализация в настоящем 

исследовании опирается как на нормативные 
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документы, так и на требования научно-

технологического прогресса, что, в свою оче-

редь, обуславливает необходимость в органи-

зации повышения квалификации учителей 

по вопросам готовности к формированию 

и развитию функциональной грамотности обу-

чающихся. В качестве основного механизма 

формирования профессиональной готовности 

учителя к формированию компетенций и раз-

личных видов функциональной грамотности 

рассматривается образовательно-формирующее 

взаимодействие субъектов педагогической дея-

тельности соответствующей направленности. 

Оно нацелено на обеспечение субъективации 

данного процесса, то есть привнесение лич-

ностного начала в педагогическую деятель-

ность. Апробация представленных материалов 

проходила в рамках научно-прикладных проек-

тов под руководством специалистов Челябин-

ского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования на базе 

общеобразовательных организаций Челябин-

ской области. Структурные компоненты готов-

ности учителя к формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся 

включены в систему лекционных и практиче-

ских занятий на курсах повышения квалифика-

ции учителей Челябинской области. 
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in preventing bullying 
 

Yu. A. Govenko 

E. S. Tabolova 

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В данной статье рассматри-

вается проблема агрессивного поведения де-

тей, факторов, влияющих на них. Рассматри-

вается основные причины агрессии детей. 

Учитель играет важную роль в управлении из-

девательствами в классе. Поэтому понимание 

и развитие характеристик учителей, способ-

ных прогнозировать успешные реакции на из-

девательства и виктимизацию (преследование, 

репрессирование), является приоритетом для 

программ профилактики. Цель этого исследо-

вания – оценить, была ли связь между индиви-

дуальными характеристиками учителя, таки-

ми как его компетентность в отношении это-

го явления, удовлетворенность работой и са-

моэффективность, и уровнем издевательств/ 

виктимизации в школе, опосредованным вме-

шательством учителя, когда произошел эпизод 

издевательств. Методология (материалы 

и методы). В исследовании приняли участие 

56 учителей в возрасте от 25 до 60 лет 

и 842 учащихся (40,3% мальчиков; 59,6% дево-

чек) в возрасте от 9 до 15 лет. Анализ путей 

показал, что для совершенного поведения ком-

петентность учителей в отношении издева-

тельств влияет на сообщения учащихся об из-

девательствах из-за более высокой вероятно-

сти вмешательства учителей после того, как 

произошел эпизод издевательств. Результаты 

обсуждаются с точки зрения участия учите-

лей во вмешательстве и профилактике изде-

вательств. В заключение составляются реко-

мендации учителю по борьбе и работе с агрес-

сией детей. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. This article discusses the problem of 

aggressive behavior among children and the fac-

tors that influence them. The main causes of chil-

dren's aggression are examined. The teacher plays 

an important role in managing bullying in the 

classroom. Therefore, understanding and develop-

ing teacher characteristics that can predict suc-

cessful responses to bullying and victimization 

(harassment, repression) is a priority for preven-

tion programs. 

The goal of this research was to assess wheth-

er the relationship between individual teacher 

characteristics, such as: teacher competence re-

garding the phenomenon, job satisfaction, and self-
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efficacy, and the level of bullying/victimization in 

school was mediated by the teacher's intervention 

when the bullying episode occurred. 

Methodology. The research included 56 teach-

ers between the ages of 25 and 60 and 842 school-

children (40,3% boys; 59,6% girls) between the 

ages of 9 and 15. The path analysis showed that 

for perfect behavior, teacher competence with re-

gard to bullying influenced schoolchildren' reports 

of bullying because of a higher likelihood of teach-

er intervention after a bullying episode occurred. 

The results are discussed in terms of teacher 

involvement in intervention and prevention of bul-

lying. In conclusion, recommendations for teach-

ers on how to address and work with children's 

bullying are drawn up. 

Ключевые слова: агрессия, дети, конфликт, 

издевательства, виктимизация, компетент-

ность учителя, самоэффективность, удовле-

творенность работой, реакция учителя. 

Keywords: aggression, children, conflict, bully-

ing, victimization, teacher competence, self-

efficacy, job satisfaction, teacher reaction. 

 

Введение 

В XXI веке все чаще и чаще стали подни-

мать проблему агрессивного поведения детей 

школьного возраста. С этим начинают сталки-

ваться не только педагоги, но и родители, 

а также другие люди, составляющие окружение 

ребенка. Из-за этого люди и сверстники агрес-

сора меняют свое отношение к индивиду, и то-

гда стороной, в кого направлена агрессия, ста-

новится уже не окружение ребенка, а он сам. 

Данной проблеме посвящено огромное количе-

ство работ экспертов в данной области, однако 

конкретного решения так и не найдено. Это 

связанно с тем, что каждый ребенок по-своему 

индивидуален и к каждому нужен особенный 

подход. В первую очередь, конечно же, это 

должен заметить учитель, так как именно он 

проводит весь день с детьми и может наблю-

дать за всеми его действиями в социуме. С та-

кими детьми нужно много работать, работать 

вместе с психологом и родителями, уделять 

больше внимание его поведению, так как лю-

бое действие ребенка, перетекающее постепен-

но в агрессию, вызвано какой-то причиной. 

В данной ситуации на ум приходит старая по-

словица, которую, скорее всего, все слышали 

от родителей: «Нет дыма без огня». Для того 

чтобы разобраться в причинах и понять, как 

с этим бороться, необходимо определить, что 

такое агрессия [1]. 

Агрессия ‒ это форма поведения, которая 

подразумевает причинение дискомфорта (фи-

зического или психического), в том числе 

оскорбления, возможно, драки, какое-либо дав-

ление, в общем, все, что может принести вред 

другому существу. Учителя занимают влия-

тельное положение как воспитатели и агенты 

социализации, помогая развивать здоровые от-

ношения между учащимися и предотвращать 

негативные взаимодействия. Они могут отсле-

живать случаи издевательств, они могут вме-

шаться в поддержку жертвы или хулигана 

и/или они могут обсудить важность позитивно-

го климата в классе с группой. Учащиеся ожи-

дают, что учителя будут активно вмешиваться 

в случае издевательств, хотя в некоторых слу-

чаях учителя не знают о том, что дети подвер-

гаются виктимизации, и дети считают, что они 

оказывают жертвам ограниченную поддержку.  

Очень немногие исследования изучают, как 

учителя вмешиваются в ситуации издева-

тельств, и еще меньше анализируют влияние 

этих вмешательств [5]. Успех вмешательства 

учителя имеет важные последствия с точки 

зрения того, как следует эффективно поддер-

живать учащихся и как может повыситься их 

уверенность и чувство безопасности. Попытка 

углубить факторы, предсказывающие успеш-

ную реакцию учителей на издевательства, яв-

ляется приоритетом для определения наиболее 

важных компонентов подготовки учителей. 

Целью текущего исследования является рас-

смотрение всех этих ассоциаций в комплексной 

модели, в которой индивидуальные факторы 

учителей способствуют эффективному реаги-

рованию на ситуации издевательств, что, 

в свою очередь, связано с более низким вос-

приятием учащимися школьных издевательств. 

В исследование будут включены точки зрения 

как учителей, так и учащихся: восприятие учи-

телями своих индивидуальных и профессио-

нальных характеристик и их вероятности отре-

агировать на эпизод издевательств, а также 

восприятие учащимися школьного уровня из-

девательств и виктимизации. 

Методология (материалы и методы) 

Учителя, реагирующие (или нет) на эпизод 

издевательств. Таким образом, в классе между 
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детьми может сложиться очень накаленная об-

становка, поэтому учитель должен успеть ее 

предотвратить. Чтобы это сделать в первую 

очередь, конечно же, нужно определить причи-

ну и вид агрессии. Это делается для того, чтобы 

найти наиболее подходящее и лояльное, по от-

ношению ко всем членам конфликта, решение. 

На практике выделяется огромное количе-

ство видов агрессии: гетероагрессия, ауто-

агрессия, реактивная, спонтанная, инструмен-

тальная, мотивационная, прямая, косвенная, 

вербальная, экспрессивная и физическая 

агрессии. Каждая из всех вышеперечислен-

ных обладает своей отличительной чертой 

и степенью выраженности и закрепления 

агрессивного поведения.  

Так, в первую очередь, чтобы предугадать 

агрессивные срывы, нужно определить на кого 

направленна агрессия, присутствует ли какой-

то внешний раздражитель, провоцирующий 

ребенка, делает ли он это спланированно, для 

достижения какого-то результата, и в какой 

форме проявляется эта самая агрессия [4]. 

Все это необходимо делать своевременно, не 

затягивать. Однако учителю одному будет 

сложно бороться с агрессией детей, в связи 

с тем, что на ребенка оказывают влияние как 

минимум три фактора: семья, школа и окруже-

ние. Если говорить другими словами, на детей 

влияет индивидуальный фактор, социальный 

и поведенческий. 

Индивидуальный фактор – отсутствие вос-

питания, неадекватное поведение, очень низкая 

самооценка, отсутствие чувства самосохране-

ния, склонность к алкоголю, наркотикам, таба-

ку, компьютерным играм. 

Социальный фактор – плохое окружение, 

отклоняющее поведение родителей, статус се-

мьи, девиантное поведение сверстников [4]. 

Поведенческий фактор – поведение, созда-

ющее помехи для окружающих, вандализм, 

прогулы, ранние сексуальные контакты, приво-

ды в милицию, ранняя судимость. И все же 

нужно разобраться в причинах агрессии. Какие 

они бывают? 

Самыми первыми, конечно, необходимо вы-

делить врожденные или приобретенные заболе-

вания центральной нервной системы. В такой 

ситуации и учителю, и родителям будет крайне 

сложно разрешать все ситуации без помощи 

компетентных людей, таких как психиатр. 

Как уже говорилось ранее, семья оказывает 

огромное влияние на ребенка, а также может 

являться причиной сильной агрессии. Этому 

могут служить какие-то внутрисемейные кон-

фликты, неблагополучие семьи, равнодушие 

родителей или же, наоборот, гиперопека и не-

адекватное воспитание со стороны взрослого 

(как считает ребенок). В последнем случае роди-

тели мало уделяют внимания разговорам 

с ребенком. Они должны объяснить ему, что пра-

вильно, а что – нет, как нужно поступать и как 

не следует, а также стараться поддержать его 

в период, когда он уже стремится стать взрослее 

(даже думая, что он уже взрослый) [3]. 

Также на ребенка очень сильно влияет его 

окружение, которое может являться причиной 

агрессии. Основное количество детей имеют 

какие-то комплексы (внешность, успеваемость 

или еще что-нибудь). Так у них развивается 

комплекс неполноценности, и они считают себя 

хуже других. А если разобраться, в любой 

группе людей существует тот, кто пытается 

утверждаться и скрывать свои собственные 

комплексы за счет кого-то. И за этим индиви-

дом подтягиваются другие такие же. Таким об-

разом, в такой группе людей появляется бул-

линг. В данной ситуации возможно два исхода 

событий: агрессорам является группа людей, 

либо же агрессором будет тот, на кого был 

направлен буллинг. Естественное, разобраться 

с одним агрессором гораздо проще, чем с целой 

группой. 

Реакция учителя на издевательства значи-

тельно различается, включая различные страте-

гии, ориентированные на жертву, на хулиганов 

или на группу (А. Зайдель и Л. Эртель, 2017) 

специально выделили три различные стратегии, 

используемые учителями. Во-первых, они пе-

речисляют авторитарно-карательные стратегии 

(т. е. угрозы, дисциплина, исключение), кото-

рые являются одними из наиболее часто ис-

пользуемых учителями. Тем не менее они ока-

зывают лишь минимальное влияние на успеш-

ное взаимодействие с учащимися, поскольку 

не предлагается позитивная модель для изме-

нения социального поведения. Другой страте-

гией, используемой учителями, является инди-

видуальная помощь, направленная на жертв 

и хулиганов, эмоциональная поддержка их 

и усиление сочувствия к учащимся, ставшим 

жертвами. Третья стратегия включает в себя 
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поддерживающе-кооперативное вмешатель-

ство, в котором участвуют все учащиеся в клас-

се, чтобы способствовать сотрудничеству меж-

ду учащимися и определять действия на уровне 

класса и/или школы при поддержке родителей 

и других специалистов [6]. 

Иногда учителя не вмешиваются, и причины 

этого могут быть разными. Они могут просто 

не знать о феномене издевательств. Индивиду-

альные различия в убеждениях и взглядах учи-

телей будут влиять на то, как они реагируют 

на случаи издевательств в школе. Некоторые 

учителя считают издевательства нормативным 

поведением, которое может помочь детям 

усвоить социальные нормы, и считают ненуж-

ным вмешиваться. В других случаях они 

не вмешиваются потому, что не испытывают 

сочувствия к жертве. Кроме того, учителя вряд 

ли будут вмешиваться в ситуации издева-

тельств, когда они чувствуют, что не могут до-

биться никаких результатов, когда они счита-

ют, что поведение не является издевательством, 

или когда имеют место более скрытые формы, 

такие как реляционное или словесное издева-

тельство, потому что учителя часто не воспри-

нимают их как издевательства. 

Если учителя игнорируют или упрощают 

издевательства, или если учащиеся интерпре-

тируют отсутствие вмешательства учителей как 

неявное принятие издевательств, более вероят-

но, что агрессивное поведение будет усили-

ваться. Учащимся, ставшим жертвами, может 

быть отказано в том, чтобы сообщать о случаях 

издевательств в будущем, а учащиеся, которые 

наблюдали издевательства, могут чувствовать 

себя менее мотивированными, чтобы вмешать-

ся или попросить о помощи. Когда учителя 

вмешиваются и прекращают ситуацию издева-

тельств, они сообщают, что издевательства не-

приемлемы, и, следовательно, учащиеся менее 

склонны оправдывать этот тип поведения. 

Кроме того, вмешиваясь лично, учитель сооб-

щает, что в школе недопустимы никакие 

оправдания. С другой стороны, невмешатель-

ство учителей, как правило, оправдывает такое 

поведение, в результате чего учащиеся класси-

фицируют его как нормальное. 

Результаты и их описание 

Факторы, предсказывающие реакцию учи-

телей на ситуацию издевательств. В суще-

ствующей литературе подчеркивается, что ин-

дивидуальные и профессиональные перемен-

ные учителей (например, отношение учителя, 

восприятие эффективности, убеждения и зна-

ния, уровень эмпатии), реляционные перемен-

ные (т. е. качество отношений между учителем 

и учеником) и их взаимодействие с более кон-

текстуальными и ситуационными факторами 

(т. е. климат в классе, школьные симпатии, ха-

рактеристики издевательств) связаны с вероят-

ностью, что могут возникнуть издевательства 

и виктимизация. В текущем исследовании мы 

сосредоточим наше внимание на индивидуаль-

ных факторах учителей. 

Среди них самоэффективность учителей за-

нимает центральное место. Литература показа-

ла, что учителя с более высокой самоэффек-

тивностью с большей вероятностью будут 

вмешиваться как в прямые, так и в косвенные 

формы издевательств. В целом более высокий 

уровень самоэффективности учителей повыша-

ет вероятность выявления жертв и понимания 

страданий жертв, увеличивает усилия, которые 

учителя прилагают к вмешательству, и успех 

этих действий.  

Несколько исследований подтверждают, что 

если учителя считают, что они могут способ-

ствовать уменьшению издевательств, они будут 

чаще вмешиваться. Исследования, посвящен-

ные взаимосвязи между самоэффективностью 

учителей и реакцией учителей на ситуацию из-

девательств, представили противоречивые ре-

зультаты. Некоторые из них сообщили о значи-

тельной и положительной связи между этими 

двумя переменными, но другие не поддержали 

эту связь. Одно из объяснений может быть свя-

зано с типом используемой конструкции, об-

щей конструкцией самоэффективности учите-

лей или конкретной конструкцией самоэффек-

тивности учителей в условиях издевательств.  

В некоторых исследованиях самоэффектив-

ность учителей оценивает, насколько уверенно 

они чувствовали бы себя, столкнувшись с кон-

кретной гипотетической ситуацией запугивания, 

в то время как в других исследованиях оценива-

лась уверенность учителей в решении общих по-

веденческих проблем своих учеников [7].  

Таким образом, роль воспринимаемой са-

моэффективности учителей как предиктора 

вмешательства учителей в случае возникно-

вения эпизода издевательств неясна. Следует 

уделять больше внимания предметно-ориенти-
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рованному или общему характеру конструкции 

самоэффективности. 

Другой переменной для понимания личных 

и профессиональных факторов, влияющих 

на поведение учителей, является удовлетворен-

ность работой. Удовлетворенность работой 

учителей – это многогранный конструкт, кото-

рый учитывает положительное или отрица-

тельное оценочное суждение, которое люди 

выносят о своей работе.  

Прошлые исследования показали, что удо-

влетворенность работой учителей связана с ря-

дом положительных результатов, включая про-

изводительность труда, энтузиазм, привержен-

ность и отношение к своей повседневной рабо-

те. Учителя могут получать удовлетворение 

от работы, выполняя повседневную преподава-

тельскую деятельность, такую, как работа 

с учащимися, мониторинг успеваемости уча-

щихся, работа с коллегами и содействие созда-

нию инклюзивного школьного климата.  

Предыдущие исследования также выявили 

значительную положительную взаимосвязь 

между самоэффективностью учителей и удо-

влетворенностью работой. Удовлетворенность 

работой, скорее всего, связана с самоэффектив-

ностью учителей и помогает поддерживать 

усилия по достижению оптимальных академи-

ческих результатов для учащихся. Учителя 

с высоким уровнем самоэффективности 

с большей вероятностью справятся с опреде-

ленными ситуациями и будут развивать меж-

личностные связи, которые укрепляют и под-

держивают их удовлетворенность работой. 

Чувство воспринимаемой компетентности яв-

ляется основным ресурсом внутренней мотива-

ции и удовлетворения. В случае учителей удо-

влетворенность работой связана с самоэффек-

тивностью по отношению как к самой профес-

сии, так и к среде, в которой они работают. 

Проведенное исследование показывает, что хо-

тя учителя в целом удовлетворены аспектами 

своей профессиональной жизни, связанными 

с преподаванием, они, как правило, недовольны 

аспектами, касающимися выполнения их рабо-

ты. Как следствие, более высокий уровень удо-

влетворенности соответствует большей при-

верженности и лучшей производительности.  

Уровень удовлетворенности также оказыва-

ет растущее влияние на отношение и усилия 

учителей в осуществлении повседневной дея-

тельности. Насколько нам известно, ни в одном 

исследовании еще не анализировалось влияние 

удовлетворенности работой на действия учите-

лей в случае издевательств и виктимизации. 

Кроме того, конкретная компетентность 

в отношении этого явления, которой могут об-

ладать учителя, может влиять на вероятность 

вмешательства учителей и, в свою очередь, 

на уровень издевательств в школах. В литера-

туре [8–10] подчеркивается, что учителя, кото-

рые специально занимались проблемами изде-

вательств и которые активно участвуют в про-

филактических проектах, считаются более эф-

фективными и уверенными в решении проблем 

виктимизации, более благосклонно относятся 

к жертвам и чувствуют себя в большей без-

опасности, работая с семьями над этими про-

блемами. Эти аспекты положительно коррели-

руют с уменьшением этого явления. Согласно 

этой точке зрения, классы с учителями, кото-

рые не воспринимались их учениками как ком-

петентные в борьбе с издевательствами, демон-

стрировали более высокий уровень виктимиза-

ции со стороны сверстников. Мы предположи-

ли, что учителя, которые чувствуют себя ком-

петентными, будут более способны активно 

бороться с проблемой издевательств в своей 

школе, чем те, кто чувствует себя некомпетент-

ным или равнодушным, которые могут быть 

более пассивными наблюдателями за динами-

кой учащихся. 

Объективная и гипотетическая модель. Ис-

ходя из этих соображений, текущее исследова-

ние направлено на оценку влияния индивиду-

альных факторов учителей на восприятие уча-

щимися издевательств и виктимизации через 

реакцию учителей на эпизод издевательств. 

В частности, мы предполагаем, что компетент-

ность учителей в отношении этого явления, 

удовлетворенности работой и самоэффективно-

сти будут негативно связаны с уровнем школь-

ных издевательств и виктимизации и что вме-

шательство или невмешательство учителя бу-

дет опосредовать связь между индивидуальны-

ми переменными учителей и школьной травлей 

и виктимизацией.  

Согласно социально-когнитивной модели, 

мы предполагаем, что если учителя чувствуют 

себя более компетентными в борьбе с издева-

тельствами, более удовлетворенными своей 

работой и более самоэффективными, они будут 
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вмешиваться чаще и с лучшими результатами, 

и, следовательно, учащиеся будут сообщать 

о более низких уровнях издевательств и викти-

мизации в школе. Напротив, когда учителя чув-

ствуют себя менее компетентными, менее удо-

влетворенными своей работой и менее самоэф-

фективными, существует более высокая веро-

ятность того, что учителя не вмешаются, а это, 

в свою очередь, может быть связано с более 

высоким уровнем издевательств и виктимиза-

ции (рис. 1). 

Участники и процедура. Участниками этого 

исследования были учащиеся и их учителя. 

Проект предусматривал привлечение рефе-

рентных учителей для каждой школы. В общей 

сложности в тренинге приняли участие 56 учи-

телей.  

Количество учителей в школе варьировалось 

от 3 до 10: эту вариативность можно объяснить, 

учитывая количество классов, участвующих 

в проекте в каждой школе, количество учени-

ков в школе и, наконец, количество учителей, 

уже прошедших обучение и имеющие опыт ра-

боты в каждой школе.  

Все преподаватели были приглашены для 

участия в двух тренингах, проведенных со-

трудниками государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образова-

ния «Ставропольский государственный педаго-

гический институт», филиал СГПИ в г. Желез-

новодске. Во время первой встречи учителям 

была предоставлена анкета. 

Исследовательский проект был одобрен ру-

ководителями школы на основе школьных 

стандартов.  

Активное согласие родителей было полу-

чено до введения вопросника. Родители 

и учащиеся были проинформированы о кон-

фиденциальности и анонимности их ответов, 

о том, что их участие было полностью добро-

вольным и что они могут отказаться в любое 

время. Процедура информированного согла-

сия состояла из предварительного одобрения 

директором школы и классным советом. Как 

только школа дала свое разрешение, всем 

ученикам и их родителям было разослано 

письмо, в котором они информировали их 

о проекте и просили заполнить и сдать бланк 

разрешения на участие. Девяносто шесть 

процентов целевой выборки получили актив-

ное согласие родителей на участие в проекте 

и вмешательстве. 

 

 

Рис. 1. Гипотетическая модель 

Невмешательство 

Компетенция 
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Самоэффективность Вмешательство 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01830/full#fig1
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Компетентность учителя. Специальная ан-

кета, измеряющая уровень компетентности 

и знаний об издевательствах, состоит из двух 

пунктов («Насколько вы компетентны в вопро-

сах издевательств?»; «Насколько вы компе-

тентны в вопросах киберзапугивания?»), оце-

ниваемых по 4-балльной шкале типа Лайкерта 

(психометрическая шкала, которая часто ис-

пользуется в опросниках и анкетных исследо-

ваниях, разработана в 1932 году Ренсисом Ли-

кертом) в диапазоне от 0 («не на все») до 3 

(«очень много»). 

Удовлетворенность работой. Для измерения 

удовлетворенности учителей своей работой ис-

пользовалась краткая версия индекса описания 

работы (итальянская версия вопросников). Пять 

утверждений («Я чувствую себя хорошо на рабо-

те», «Я доволен тем, чего достиг на работе», 

«Я доволен тем, как мое начальство относится ко 

мне», «Я доволен своей работой», «Я доволен 

тем, как мои коллеги относятся ко мне») оценили 

по 7-балльной шкале типа Лайкерта (0 – абсо-

лютно не согласен; 7 – абсолютно согласен). 

Убеждения учителей в собственной эф-

фективности. Шкала состояла из пяти пунк-

тов, оцененных по 7-балльной шкале Лайкерта 

(0 – абсолютно не согласен; 7 – абсолютно со-

гласен) оценка предполагаемых способностей 

учителя: 1) справляться с дидактическими за-

дачами, т. е. «Я способен преодолеть все труд-

ности, с которыми я сталкиваюсь в достижении 

своих целей обучения»; 2) для решения про-

блем дисциплины в классе (например, «Я могу 

заставить своих учеников уважать правила и 

этику поведения»); 3) заслужить признатель-

ность коллег и семей (например, «Я могу за-

служить доверие и признательность всех моих 

коллег») и 4) использовать преимущества ин-

новаций и технологий для улучшения их рабо-

ты (например, «Я способен в полной мере ис-

пользовать технологические инновации в своем 

преподавании»). 

Вмешательство и невмешательство учите-

лей после ситуации издевательств. Чтобы оце-

нить вмешательство учителей в случаи издева-

тельств и виктимизации, мы использовали пе-

ресмотренную версию ответов учителей 

на случаи издевательств и виктимизации. В ан-

кете учителям предлагалось заполнить шкалу, 

в которой перечислялись различные типы по-

веденческих реакций учителей, и оценить, как 

часто они отвечали предложенными стратегия-

ми. Шкала состояла из трех пунктов, измеряю-

щих невмешательство («не вмешивается», 

«оставляет все на усмотрение учеников» и «не 

знает об этом»), и пяти пунктов, измеряющих 

вмешательство, начиная от посредничества, 

группового обсуждения, поддержки жертвы 

и дисциплинарного взыскания для хулигана 

(«Помогите мальчикам участие в разрешении 

конфликта», «Я обсуждаю эпизод со всем клас-

сом», «Я пытаюсь помочь жертве», «Я прини-

маю меры против хулигана»), оцененный по 5-

балльной шкале Лайкерта от 0 (никогда) до 4 

(ежедневно). Мы определили меру вмешатель-

ства и невмешательства учителя в ситуации 

издевательств/виктимизации. 

Издевательства и виктимизация. Использо-

вались шкалы издевательств и виктимизации, 

состоящие из двух подшкал: одна для издева-

тельств, а другая для виктимизации, исследу-

ющих частоту, с которой подростки совершали 

или подвергались издевательствам за два 

предыдущих месяца. Ответы оценивались по 5-

балльной шкале Лайкерта от «никогда» до «не-

сколько раз в неделю».  

Анализ данных. Данные были проанализиро-

ваны, начиная с данных учителя. Переменные 

отдельных учителей были связаны с уровнем 

издевательств и виктимизации в школе. 

Школьный уровень издевательств и виктими-

зации был определен с учетом средних показа-

телей школьного уровня, о которых сообщили 

учащиеся. 

Был проведен предварительный анализ для 

изучения корреляции между самоэффективно-

стью учителей, компетентностью, удовлетво-

ренностью работой, вмешательством и невме-

шательством, а также издевательствами и вик-

тимизацией. Для тестирования предложенных 

прямых и косвенных моделей были использо-

ваны две модели анализа путей: одна для запу-

гивания, а другая для виктимизации. Модели 

проверяли, была ли компетентность учителя 

в отношении издевательств, удовлетворенности 

работой и самоэффективности связана с уров-

нем издевательств и виктимизации через уров-

ни вмешательства учителя и невмешательства 

после ситуации издевательств. 

Обсуждение  

В текущем исследовании изучался вклад 

компетентности учителей, удовлетворенности 
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работой и самоэффективности в уровень изде-

вательств и виктимизации в школах. В первой 

модели, объясняющей издевательства, компе-

тентность учителя в отношении издевательств 

была связана с уровнем издевательств через его 

влияние на вмешательство учителя. Если учи-

теля чувствуют себя компетентными в отноше-

нии издевательств, они чаще используют пози-

тивные стратегии, и это, следовательно, связа-

но с уменьшением издевательств в классе. 

С другой стороны, более высокая удовлетво-

ренность работой учителей напрямую влияет на 

более низкий уровень издевательств. Никакого 

конкретного эффекта в отношении самоэффек-

тивности учителей выявлено не было. Та же 

модель была использована для прогнозирова-

ния уровня виктимизации, за исключением не-

значительности косвенного эффекта. 

Учителя, которые считают себя более ком-

петентными в феномене издевательств, более 

склонны вмешиваться в случаи издевательств и 

виктимизации. Компетентность можно разви-

вать с помощью специальных тренингов, 

направленных на определение явления, под-

черкивание динамики проблемы и представле-

ние наилучших стратегий вмешательства. Этот 

вывод подтверждается нашим исследованием, 

где учителя, обладающие более обширными 

знаниями об этом явлении, более эффективно 

справляются с проблемами, они более благо-

склонно относятся к жертвам и воспринимают-

ся как более эффективные и уверенные в обра-

щении с эпизодами издевательств. 

С другой стороны, вывод о том, что са-

моэффективность учителей не была связана с 

более активной и эффективной ролью учителей 

в борьбе с издевательствами. Для этого резуль-

тата можно рассмотреть два основных объяс-

нения. Во-первых, компетентность учителей 

и самоэффективность были тесно взаимосвяза-

ны. При совместном рассмотрении вклад кон-

кретных знаний и навыков в области издева-

тельств был более значимым по сравнению 

с общей самоэффективностью учителей. Во-

вторых, конструкт компетентности учителей 

был специфичен для содержания издевательств, 

тогда как конструкт самоэффективности учите-

лей – нет. Мы находим, что специфическая для 

конкретной задачи конструкция самоэффектив-

ности связана с запугиванием, а не с общей 

конструкцией профессиональной самоэффек-

тивности, как та, которую мы тестировали 

в нашем исследовании. 

Роль удовлетворенности работой важна для 

сокращения издевательств в классе. Удовле-

творенность работой включает в себя различ-

ные аспекты, такие как атмосфера в классе, 

удовлетворенность проделанной работой и ка-

чество отношений с другими учителями. Гипо-

теза объясняет прямую связь между удовлетво-

ренностью как издевательствами, так и викти-

мизацией, и выражает концепцию, согласно 

которой удовлетворенность своей работой мо-

жет напрямую влиять на отношение учителя 

к своим ученикам. Это может способствовать 

созданию более позитивного климата в классе, 

улучшению межличностных отношений и рас-

ширению сотрудничества между учащимися 

и учителями, и, наконец, это может напрямую 

повлиять на уровень как издевательств, так 

и виктимизации в классе. Удовлетворенность 

учителей может ощущаться учащимися в их 

повседневной школьной жизни, потому что она 

постоянно влияет на качество взаимодействия 

и отношений в классе. 

В нашей гипотезе связь между невмеша-

тельством и уровнями издевательств и викти-

мизации не была обнаружена. В частности, не-

вмешательство, по-видимому, не является по-

средником между прогнозами учителей и уров-

нем издевательств и виктимизации. Вероятно, 

результат может быть связан с различными ис-

точниками оценки, использованными в этом 

исследовании. Мы рассмотрели два разных 

восприятия: самооценку учителя для отдельных 

факторов и уровня вмешательства и невмеша-

тельства, а также оценку учащимися уровня 

издевательств в школе. Кроме того, мы исполь-

зовали модель, проверяющую вмешательство, а 

не невмешательство. Фактически предполага-

лось, что используемые переменные учителя 

являются предикторами вмешательства.  

Дальнейшие исследования могли бы срав-

нить обе точки зрения, то есть восприятие учи-

телей и учеников, углубляя связь между ними 

и тем, как они могут объяснить вмешательство 

учителей. 

Заключение 

Выше разобраны основные причины агрес-

сии детей. Справиться с агрессией очень слож-

но. Такая работа будет требовать огромного 

количества времени, усилий и нет гарантии, что 
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сможет на все сто процентов помочь ребенку. 

Однако всегда нужно бороться за каждого, так 

как любого ребенка таковым сделали обстоя-

тельства. Для того чтобы сделать свою работу 

эффективнее, можно использовать определен-

ные правила, которые помогут воздействовать 

на основную массу детей [2]. 

Памятка для учителя по работе с агрессив-

ными детьми: 

1. Прежде всего нужно понять причину 

агрессии. Это обязательно, потому что от при-

чин зависит решение проблемы. Возможно, все 

обойдется разговорами, объяснениями, заняти-

ями, а может быть, придется привлекать психо-

лога или даже психиатра. 

2. Также, в первую очередь, научитесь объ-

единять детей. Не для того, чтобы задать тем-

ную обидчику, а чтобы дети поняли, что все 

вместе они защитят любого. Тем более проти-

востоять целой группе людей агрессору будет 

сложно, и он, скорее всего, отступит. 

3. Но, несмотря на то, что вы стремитесь их 

объединить, нельзя переборщить и настроить 

всех против одного ребенка [3]. 

4. Безусловно, необходимо поговорить с ро-

дителями ребенка. В таком случае возможно 

два развития событий: родители воспримут 

нормально информацию и постараются погово-

рить со своим ребенком, либо же родители 

начнут сами агрессировать и обвинять в отсут-

ствии доказательств. Из этого вытекает следу-

ющий пункт. 

5. Всегда собирать доказательную базу сво-

им словам. Всегда будет проще доказать роди-

телям и остальным кто прав и кто виноват. 

6. Не пускать все на самотек. По типу: если 

их родителям это не интересно, то почему 

я должен(а) этим заниматься. В таких ситуаци-

ях, когда разговоры с родителями не принесли 

никакой пользы, а сами вы решить проблемы 

не сможете, необходимо привлечь администра-

цию школы, а возможно даже опеку [1]. 

7. Ни в коем случае нельзя применять силу. 

Реальная ситуация: ребенок попал в больницу 

в результате нападения, родитель пошел выяс-

нять отношения с обидчиком. Сейчас его при-

влекут по УК РФ, а нападавший подросток 

продолжает ходить по школе «королем», ведь 

теперь для общества он – жертва. По этой же 

причине ни в коем случае нельзя говорить 

с чужими детьми о поведении: не факт, что 

сработает, а завтра уже его родители выступят 

против вас [2]. 

Таким образом, подводя итог всему выше 

сказанному, в современном мире проблема 

агрессивного поведения детей успешно распро-

страняется по всему свету. Это говорит о ха-

латном отношении некоторых работников об-

разования и родителей. Проблему необходимо 

истреблять на корню.  

В заключение можно сказать, что дружному, 

сплоченному коллективу, гораздо легче проти-

востоять нападкам агрессии одного ученика. 

И это будет ключевым навыком, который по-

может детям. А память о том, что мы все были 

«один за всех и все за одного» не из агрессии, 

а из справедливой соразмерной силы, станет 

крепким фундаментом жизненной стойкости. 

Последствия для вмешательства. Текущие 

результаты имеют соответствующие послед-

ствия с точки зрения разработки мероприятий 

по предотвращению издевательств с участием 

учителей. В частности, в исследовании были 

предложены соответствующие руководящие 

принципы для определения того, какие компо-

ненты следует внедрять в обучение учителей. 

Повышение осведомленности об этом явле-

нии является первым шагом, наряду с распро-

странением знаний об издевательствах и вик-

тимизации. Во-вторых, повышение навыков 

и компетенций в отношении эффективного 

вмешательства после эпизода издевательств, 

по-видимому, имеет решающее значение. Кро-

ме того, поддержка опыта учителей и монито-

ринг процесса могут быть актуальны для разви-

тия истинного чувства самоэффективности 

у учителей, которые имеют дело с издеватель-

ствами и виктимизацией.  

Для повышения самоэффективности учите-

лям нужны возможности практиковать навыки 

вмешательства в издевательства, применять 

конкретные стратегии, наблюдать за успешны-

ми вмешательствами других и получать пози-

тивные сообщения о профилактике. Знакомство 

с непосредственным и эффективным опытом, 

обмен передовым опытом, внедрение процедур 

реагирования на ситуации издевательств 

«в безопасных условиях» позволяет учителям 

позитивно адаптировать свои навыки и страте-

гии. Эта возможность получить непосредствен-

ный опыт – это ресурс для учителя, позволяю-

щий ему чувствовать себя более осведомлен-
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ным и уверенным в том, что делать, если 

в классе происходят издевательства. 

В-третьих, удовлетворенность работой стала 

ключевой переменной для повседневной рабо-

ты в классе. Удовлетворенность работой связа-

на с самоэффективностью учителей и ощуще-

нием воспринимаемой компетентности. Оба 

являются основным ресурсом внутренней мо-

тивации и удовлетворения. Чтобы повысить 

удовлетворенность работой, вмешательства 

должны максимизировать поддержку директо-

ра, сплоченность среди сотрудников и дости-

жение консенсуса в отношении общей школь-

ной политики. 

Ограничения и будущие исследования. Это 

исследование имеет несколько ограничений. 

Среди них мы можем выделить добровольный 

характер участия учителей в обучении и посто-

янную изменчивость числа учителей, участву-

ющих в каждой школе. Вторым ограничением 

является тот факт, что анализ проводился на 

уровне школы, а не на уровне класса. Это свя-

зано с тем, что анкеты учителей были аноним-

ными. Мы собрали информацию о школе, но 

не о классе, чтобы уважать их анонимность. 

Перекрестный характер исследования не поз-

волил определить причинно-следственные свя-

зи. Удовлетворенность работой учителей ис-

следовалась только как предиктор издева-

тельств. В будущих исследованиях можно было 

бы использовать лонгитюдный анализ, чтобы 

понять, может ли удовлетворенность работой 

быть предиктором или результатом учащихся 

и школьного климата, или это можно объяснить 

круговой зависимостью между удовлетворен-

ностью работой и качеством школьного клима-

та, и уровнем издевательств.  

Наконец, показатель компетентности в от-

ношении издевательств состоял только из двух 

пунктов. Будущие исследования должны вклю-

чать более строгую и проверенную оценку 

компетентности учителей в отношении издева-

тельств. 

Авторский вклад. Все автора внесли доста-

точный вклад в проект, чтобы быть включен-

ными в список авторов.  

Авторы заявляют, что исследование прово-

дилось в отсутствие каких-либо коммерческих 

или финансовых отношений, которые могли бы 

быть истолкованы как потенциальный кон-

фликт интересов. 
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Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 

5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 

2,2 3,7 80,44 

 

Библиографический список:  

1. Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / 

П. Сенге. – Москва : Олимп-Бизнес, 2011. – 417 с. ‒ Текст : непосредственный. 

2. Практика обучения действием / М. Педлер и др. ; под ред. О. С. Виханского. – 

Москва : Гардарики, 2000. – 333 с. ‒ Текст : непосредственный. 

3. Брейем, Б. Дж. Создание самообучающейся организации / Б. Дж. Брейем. – Санкт-

Петербург: Нева, 2003. – 121 с. ‒ Текст : непосредственный. 

4. … . 

5. … . 
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице и. о. 

ректора, проректора по методической и организационной работе Обоскалова Александра 

Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и автор научно-

теоретического журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации 

кадров») _______________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-

на/Стороны», заключили настоящий договор (далее ‒ «Договор») о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Ли-

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» (а также размещать 

статью/статьи автора в сети Интернет) на основе простой лицензии в обусловленных До-

говором пределах и на определенный Договором срок (настоящий Договор заключен на 

срок, равный сроку действия исключительных прав Лицензиара на статью. Договор всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами). На основании п. 4 статьи 1235 Лицен-
зионный договор имеет определенный срок своего действия, поэтому данным договором 

устанавливается срок действия лицензионного договора на 5 лет (после окончания данно-

го срока договор автоматически пролонгируется вновь на 5 лет и так каждый раз, если 

стороны не уведомили об обратном, т. е. об окончании действия неисключительных прав 

на статью/статьи у автора – лицензиара, либо у издательства ГБУ ДПО ЧИППКРО – ли-

цензиата) (временной срок в 5 лет продолжительности лицензионного договора выставлен 

в соответствии и не противоречии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным 

правом»).  

Инициация на уведомление одной из сторон, между которыми заключен данный ли-

цензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые (во временно м 

промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) возник пре-

цедент в изменении статуса авторских прав, изменяющегося с неисключительного на ис-

ключительное авторское право, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной 

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае электронная почта редакционно-издательской группы жур-
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нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена 

на официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара используется именно та, которая была указана Лицен-

зиаром при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом жур-

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 

1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату 

с момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

а) право на распространение статьи или иного отчуждения его оригинала или экзем-

пляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе (в силу 

действия статьи 1291 ГК РФ); 

б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру (доведение до всеобщего сведения); 

в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра 

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

д) право на размещение сетевой (электронной) версии статьи в интернете. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неис-

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления матери-

алов научной статьи на рассмотрение научно-редакционным советом и научно редакци-

онной коллегией ГБУ ДПО ЧИППКРО издания (научный журнал) «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» в номер, совпадающий с датой обращения 

Лицензиара, предоставляет Лицензиату произведение (свою статью/статьи) в электрон-

ной версии в формате в рукописной/печатной/электронной версии в формате научной 

статьи для ее рецензирования. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом 

не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содер-

жанием) или объемом предоставленного для ознакомления материала статьи, Стороны 

в автоматическом режиме (без дополнительного уведомления каждой из сторон) подтвер-

ждают произошедший Акт приема-передачи в формате уведомления автора по элек-

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром 

по электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического жур-

нала: ipk_journal@mail.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи ли-

цензионного права на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редак-

ции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» также 

автоматически автором признаётся и подтверждается статус произошедшего подписания 

лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом которого будет 

передача прав на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редакции 

журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
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Минимизация бумажного документооборота как технология по подписанию договора 

между лицензиаром и лицензиатом не противоречит содержанию п. 5 статьи 1286 ГК РФ 

(часть 4-я) «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведе-

ния», как использование упрощенного порядка заключения договора и являющегося дого-

вором присоединения (что означает соблюдение письменной формы договора), так как 

в приложении к печатной версии журнала, а также в структуре электронной версии жур-

нала данная информация, как объявление для автора, что с издательством ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного до-

говора по упрощенной форме. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи (см. уточнение в п. 2.3 настоящего Дого-

вора) статьи/статей автора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных 

в настоящем Договоре. 

2.5. Форма настоящего соглашения о передаче лицензионных прав Лицензиара Лицен-

зиату на установленное в п. 1.1, в п. 2.3 настоящего Договора размещена на официальном 

сайте СМИ (средство массовой информации): http://ipk74.ru/study/jornal – «Научное обес-

печение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-71707 

от 23 ноября 2017 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже 

(Франция) ISSN – номер: ISSN 2076-8907 (print). 

2.6. При подаче статьи автора Лицензиару на рассмотрение на предмет ее публикации 

и представление на общественное обсуждение в режиме СМИ (как трансляции авторского 

материала автора общественности) считается, что автор ознакомлен с содержанием дан-

ного Договора и полностью согласен с ним, для чего автора дополнительно уведомляют 

о существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

1) на официальном сайте научно-теоретического журнала «Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров» в разделе «Лицензионный договор»; 

2) в пригласительном письме для автора о возможности опубликовать материалы ис-

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

3) в приложении печатной версии журнала (указанной в оглавлении каждого из номе-

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодатель-

ством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать 

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на статью/статьи автора, 

не ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следу-

ющих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– сведения об образовании; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– сведения о наличии опубликованной статьи/статей автора литературы, науки и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных ба-

зах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п.  
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Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицен-

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-

циальны и не подлежат разглашению, так как приложения и сам лицензионный Договор 

содержат персональные данные (в том числе паспортные данные, адрес места жительства) 

авторов – Лицензиаров. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора и Акта приема-передачи заявленной статьи автора (см. уточнение 

понятия «подписание» и принятие в работу редакцией журнала статьи автора для разме-

щения в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров» в порядке п. 2.3). 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согла-

сию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения 

об этом, также расторжение настоящего Договора возможно и в одностороннем порядке, 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

либо по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

данный лицензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые 

(во временно м промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Догово-

ра) и возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на ста-

тус расторженный, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае, электронная почта редакционно-издательской группы жур-

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена 

на официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом журнале 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 

После уведомления одной из сторон данного Договора по электронной почте об анну-

лировании Договора происходит либо подписание на бумаге факта о расторжении Дого-



 
Приложение 
 

 

 

Научно-теоретический журнал 147 Выпуск 1 (54) 2023 
 

 

вора (только по инициативе Лицензиара), либо расторжение Договора происходит 

по упрощенной форме, в соответствии с технологией, предусмотренной данным Догово-

ром в части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 

настоящего лицензионного договора).  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только 

в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содер-

жание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Авторский экземпляр Договора заполняется автором самостоятельно и, в случае 

необходимости и по исключительно личному запросу (личной инициативы) Лицензиара, 

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  

 

6. Реквизиты Сторон 
 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения  

квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Адрес юридический: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88. 

Тел./факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

 

Лицензиар: 
 

От Лицензиата: 

И. о. ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

проректор по методической  

и организационной работе 

А. Г. Обоскалов /__________________/ 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице и. о. 

ректора, проректора по методической и организационной работе Обоскалова Александра 

Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ 

_____________________________________________________, именуемый(ая) в дальней-

шем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 20__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

И. о. ректора 

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО),  

проректор по методической  

и организационной работе  

 

 

_________________________ А. Г. Обоскалов 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 


