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Н а у к а  и  о б р а з о в а н и е  
 

 

УДК 37.01 

  

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КАК ОБЪЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Мартынова А.Л., Асланова О.А.  

Армавирский государственный педагогический университет, 
г. Армавир, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об образовании как объекте управ-

ления. Обосновывается специальная разработка принципов, методов, средств и форм менедж-

мента в образовании с целью повышения эффективности деятельности образовательных орга-

низаций и создания возможностей продуктивной жизнедеятельности для многочисленных бюд-

жетных учреждений всей системы образования.  

Ключевые слова: образование, управление, менеджмент, функции управления. 

 

TO THE QUESTION ABOUT EDUCATION AS AN OBJECT OF CONTROL 
Martynova A.L., Aslanova O.A.  

Armavir State Pedagogical University,  
Armavir, Russia 

 
Abstract. This article discusses the issue of education as an object of management. A special de-

velopment of principles, methods, means and forms of management in education is substantiated in order 

to increase the efficiency of the activities of educational organizations and create opportunities for pro-

ductive life for numerous budgetary institutions of the entire education system. 

Keywords: education, management, management, management functions. 

 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законода-

тельством нашего государства и нормами международного права. Право на образование – 

одно из основных и необходимых прав граждан России, предусмотренных Основным за-

коном страны. Оно закреплено в ст. 43 Конституции Российской Федерации: 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных обра-

зовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образова-

тельные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования [4]. 

Основными задачами общеобразовательных учебных заведений являются: создание 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности; выработка научного мировоззрения; освоение учащимися системы 

знаний о мироздании. 

Образование – это самый древний социальный институт в системе общественного 

разделения труда, главной задачей которого было передача знаний и умение их использо-

вать в жизни. По словарю Владимира Даля слово «образование» происходит от слов «образ, 

образить, ображать, образовать». Образовать – это значит обучить. Образование – это осо-

бый тип деятельности, которым необходимо управлять и который может рассматриваться 
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как объект управления. Менеджмент является самостоятельной научной дисциплиной, изу-

чающей законы, принципы, методы, формы, способы и приемы управления коллективным 

трудом в различных организациях.  

Английское слово «management» (управление) в старину означало умение вести до-

машнее хозяйство, управляться с лошадьми, оружием и другими существами и предметами. 

Со временем понятие «менеджмент» стало употребляться в более широком смысле – управ-

ление организациями. Русское понятие «управление» имеет более широкий смысл, однако 

во многих случаях термины «менеджмент» и «управление» вполне можно использовать как 

одно и то же. 

Рассмотрим содержание менеджмента в образовании как процесса управления. Специа-

листы по-разному определяют эти понятия. В литературе встречаются такие определения: 

1. Менеджмент – это умение достигать поставленных целей, используя труд других 

людей; это умение выполнять работу чужими руками. 

2. Управление – это использование материальных, финансовых, и других ресурсов 

для достижения поставленной цели организации. 

3. Менеджмент – это процесс создания правильной работы организации для обеспе-

чения её движения к поставленным целям. 

4. Управление – особый вид деятельности, в результате которого неорганизованная 

масса людей превращается в целенаправленно работающую группу. 

5. Управление – воздействие субъекта на объект [5, с. 155]. 

Все эти формулировки верны, хотя каждая из них отражает какой-то один подход и 

поэтому недостаточно полна. 

Можно сформулировать понятие «менеджмент» следующим образом: управление, 

или менеджмент, – это процесс руководства деятельностью организации с заранее задан-

ной целью, по заранее разработанному и контролируемому плану, совокупность условий, 

средств, методов и функций управления, опирающихся на законы и принципы управления 

и действующих для достижения целей организации [3, с. 616]. 

При рассмотрении основных подходов к управлению необходимо отметить, что 

управление образовательной деятельностью учебного учреждения есть управление совме-

стной деятельностью педагогов, других работников и учащихся. Этот процесс включает в 

себя создание необходимых условий работы, использование необходимых средств и мето-

дов и выполнение функций управления, опирающихся на законы и принципы управления. 

В образовательном менеджменте главной задачей является не получение прибыли,  

а самообразование. К настоящему моменту сформировались три основных подхода к управ-

лению (менеджменту) в образовании: процессный, системный и ситуационный. 

Процессный подход строится на концепции, согласно которой управление есть про-

цесс, состоящий из взаимосвязанных между собой управленческих функций, каждая из 

которых тоже представляет собой процесс, состоящий из связанных между собой управ-

ленческих действий. 

Один из разработчиков этой концепции Анри Файоль [2, с. 15] считал, что в процессе 

управления должны выполняться пять основных функций: 

1) предсказание и планирование, 

2) организация, 

3) распорядительство, 

4) координация, 

5) контроль. 

Другие исследователи считали, что перечень функций управления должен быть таким: 

1) целеполагание (постановка целей и задач), 

2) анализ, 

3) прогнозирование и планирование, 

4) организация и координация, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvipolnenie_rabot%2F
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5) мотивация труда, 

6) контроль, учет и мониторинг, 

7) регулирование. 

Системный подход является главным методическим подходом к управлению в обра-

зовании. Его основа состоит из рассмотрения образовательной организации как целостной 

единой системы, в которой организуется работа всех её подсистем и элементов, а также 

учитываются и регулируются ее связи с внешними источниками. 

Ситуационный подход может рассматриваться как один из видов системного подхода. 

При ситуационном подходе главное – это конкретная проблемная ситуация, для разрешения 

которой подбираются конкретные методы управления в образовании. 

Для каждой ситуации соответствуют свои методы управления, если меняется ситуа-

ция, то меняются методы. Но сначала проводится анализ ситуации, для которого разрабо-

таны свои методы, например, метод «мозгового штурма», метод экспертных оценок, кейс-

метод и др. Затем определяются наиболее значимые ситуационные факторы, способные 

повлиять на результаты будущей деятельности. 

При ситуационном подходе нужно учитывать внешние и внутренние условия. 

Внешняя среда – это всё то, что находится вне образовательной организации: другие 

организации и люди, материальные и духовные ценности, законы и др. 

Внутренняя среда – всё то, из чего состоит сама образовательная организация:  

подсистемы, ресурсы [1, с. 70]. 

Относительно функций управления различают общие (основные) и специфические 

функции управления. 

Любым процессам управления присущи общие функции, к которым относят: плани-

рование, организацию, контроль и регулирование. 

Планирование – это прогнозирование и расчет того, что, где, когда и кем должно 

быть сделано в образовательном учреждении. 

Анри Файоль считал, что управлять – значит предвидеть, планировать, а планиро-

вание – главная часть управления [2, с. 41]. 

Процесс планирования в образовательном учреждении представляет собой опреде-

ленную последовательность действий: 

1) постановку целей,  

2) определение исходных предпосылок,  

3) поиск альтернативных решений,  

4) выбор оптимальных альтернатив,  

5) ввод плана в действие,  

6) использование плана. 

Назначение функции организации состоит в создании организационной структуры 

управления образовательным учреждением, в подборе и расстановке кадров, в обучении и 

инструктировании работников, в обеспечении наличия рабочих помещений, оборудова-

ния, инструментов, аудиторий для проведения занятий, в финансировании, в выборе тех-

нологий управления, в обеспечении взаимодействия и функционирования всех частей и 

подсистем организационной структуры и многого другого. 

Организация работы образовательного учреждения включает в себя организацию:  

1) работы руководителя;  

2) работы объекта управления – коллектива педагогов и сотрудников;  

3) образовательной деятельности учеников. 

Учет в образовании – это сбор и накопление информации о параметрах органа 

управления. 

Контроль (от фр. controle – наблюдение, надзор, проверка) – это наблюдение за рабо-

той объекта наблюдения. Необходимость контроля в управлении образовательной органи-

зацией обусловлена тем, что часто не все намеченное выполняется или выполнятся не в том 
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объеме, как запланировано. Контроль в образовании осуществляется при помощи обратной 

связи. Однако, контроль и обратная связь – не одно и то же. Обратная связь является всего 

лишь средством контроля. 

По мнению В.А. Розановой [6, с. 620] для успешного выполнения функции контроля 

менеджеру необходимо: 

- проявлять доброжелательность к подчиненным,  

- быть ответственным за их деятельность,  

- владеть методами выполнения задач,  

- отказаться от мелочной опеки,  

- неизменно уважать личность работника и др. 

Главное, над чем следует подумать, планируя контроль, это: 

- что контролировать, 

- кто будет осуществлять контроль,  

- какова периодичность контроля, 

- каковы методы контроля [6, с. 668]. 

Контролироваться могут как отдельные объекты, так и функции управления. 

Так, в сфере образования контролируется деятельность подразделений учебного заве-

дения (дневного и вечернего отделений, общежития, учебных мастерских и др.) и выпол-

няемые ими функции (качество теоретического, практического обучения, внеурочная и вос-

питательная работа с обучающимися и др.). На производстве контроль – редкое явление, 

как правило, там принимают меры после свершения фактов. А вот в педагогических техно-

логиях поэтапный, промежуточный и упреждающий контроль – дело обязательное. 

Приобретенная в процессе контролирования информация накапливается. Поскольку 

одной из задач административного контроля является обеспечение работоспособности орга-

низации, то при выявлении отклонений параметров системы от заданных величин вводится в 

действие функция регулирования, задачей которой является приведении показателей в норму. 

Регулирование в образовательной системе – это дополнительное управляющее воздей-

ствие (наряду с основным воздействием) на объект управления, предназначенное для предот-

вращения возможного отклонения или корректировки возникшего отклонения параметров 

объекта от заданных величин. 

Регулирование в образовательном процессе заключается в систематическом дополни-

тельном корректирующем воздействии педагогов (фасилитаторов) на деятельность обучаю-

щихся с целью придания этой деятельности заданного или избираемого направлении [7, с. 58]. 

В управлении педагогическим коллективом регулирование – это дополнительное 

корректирование действий отдельных сотрудников или всего коллектива с целью выпол-

нения поставленных задач и планов. 

Демпфирование и маневрирование (от нем. dampfer – глушитель; фр. manoeuvre – 

работаю руками) – смягчение или гашение возникающих проблем в работе педагоги-

ческих организаций. Демпфирование – это смягчение тяжелых воздействий внешних  

и внутренних источников на образовательную организацию и людей. Маневрирование – 

уклонение от опасных воздействий, лавирование, движение в обход препятствий.  

Демпфирование и маневрирование в образовательной системе – это функции ме-

неджмента, направленные на гашение деструктивных социальных тенденций с помощью 

как прямого, так и косвенного вмешательства в ход развития событий. Обе эти функции 

направлены на повышение устойчивости организации, решение различных конфликтов и 

предотвращение их возможного перерастания во вражду. 

Иногда новшества выглядят пугающе революционными. В таком случае не поме-

шает смягчить (сдемпфировать) кажущиеся опасными новые идеи, придав им вид хорошо 

забытых и проверенных прошлым опытом старых идей. А в случаях усиления нападок на 

административные распоряжения – необходимо маневрировать, проявляя готовность пе-

ресмотреть некоторые позиции, при этом неуклонно вести дело к реализации инноваций.  
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Таким образом, современные принципы, методы, средства и формы менеджмента в 
образовании должны использоваться с целью повышения эффективности деятельности 
образовательных организаций. Если менеджер образовательной организации уверен в 
правильности проводимых им мероприятий, он должен добиваться их выполнения, при-
меняя для пользы дела, если нужно, отвлекающие и обходные маневры [3, с. 616]. 
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Аннотация. Одной из основных задач директора является обеспокоенность о будущем школы. 
Говоря о школе, нельзя обойти вопрос, касающийся учительских кадров. В данной статье среди при-
оритетных задач в работе администрации школы обозначена проблема кадровой работы. Предлага-
ется ряд мер по ее планированию и осуществлению. Представлено описание особенностей работы с 
молодыми, начинающими учителями. Проблемы, которые неизбежно возникают у молодых специали-
стов и могут привести к разочарованию в профессии и методы и приемы профилактики и решения 
этих проблем.  

Ключевые слова: модернизация образования, управление школой, педагогический коллектив, 
школа, учитель, эффективная работа, педагогические кадры, профессионализм.  
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Abstract. One of the principal's main tasks is concern about the future of the school. Speaking 

about the school, it is impossible to bypass the issue concerning the teaching staff. In this article,  

the problem of personnel work is identified among the priorities in the work of the school administration. 
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A number of measures are proposed for its planning and implementation. The description of the features 

of working with young, beginner teachers is presented. Problems of young professionals that inevitably 

arise and can lead to disappointment in the profession and methods and techniques for preventing and 

solving these problems. 

Keywords: modernization of education, school management, teaching staff, school, teacher, effective 

work, teaching personnel, professionalism. 

 

Модернизация системы образования влечет за собой существенные изменения в прак-

тике работы учителя. Им, наверняка, вряд ли удастся справиться с ними в одиночку. Кроме 

того, не каждое образовательное учреждение имеет арсенал связей и возможностей, необхо-

димых для гибкой и эффективной работы по адаптации педагога к работе в новых условиях.  

Проблем в школе всегда хватало. Это организация внутришкольного контроля с позиции 

оказания своевременной помощи учителю, посещение и анализ различных типов уроков по 

учебным дисциплинам как способ повышения дидактической культуры, совершенствование 

работы с педагогическими кадрами в целях повышения их квалификации, профилактика педа-

гогических конфликтов, создание благоприятной атмосферы для работы коллектива и пр.  

Системная, непрерывная работа администрации с учителями обеспечила бы разреше-

ние этих и многих других проблем. Однако, оказывается, лишь около 62 % руководителей 

городских и 35 % сельских общеобразовательных школ отмечают подготовленность к такой 

работе. Директора видят причину создавшегося положения в недостаточном внимании в 

высших учебных заведениях к проблеме управления школой, в частности к организации ра-

боты с педагогами. Другой причиной является низкий уровень педагогической, управленче-

ской культуры: недостаточное владение методикой внутришкольного контроля; методиче-

ской работой с учителями; технологиями изучения, обобщения, внедрения педагогического 

опыта, инспектирования; обучения педагога самоанализу и анализу различных типов уро-

ков с учетом специфики учебных дисциплин.  

Учителя часто высказываются о том, что директора занимаются ими несистемно, от 

случая к случаю, без должной подготовки. Хотя в обязанности руководителя образова-

тельного учреждения, организации, его заместителей, председателей предметных методи-

ческих объединений входит работа с педагогическими кадрами по повышению их профес-

сиональной компетентности, педагогического мастерства, квалификации, сплочению ра-

ботоспособного, конкурентоспособного коллектива. Все эти меры должны обеспечивать 

функционирование образовательного учреждения на инновационной основе с широким 

использованием идей передового опыта как отечественной, так и зарубежной школы.  

Такая целостная система взаимосвязанных мер должна быть направлена на всесто-

роннее повышение педагогического мастерства каждого учителя, развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, а в итоге – качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности и воспитанности школь-

ников. Одним из самых главных и сложных при этом является оказание реальной, дейст-

венной, своевременной помощи в развитии мастерства как сплава профессиональных 

умений, необходимых для современного педагога, его свойств, качеств личности.  

Руководитель общеобразовательной школы в работе с педагогическими кадрами 

должен способствовать: 

- быстрой и качественной подготовке учителя к управлению инновационными про-

цессами, вызванными модернизацией российского образования; 

- обучению без отрыва от основного места работы и возможности непосредственного 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- возможности учета информационных потребностей; 

- реализации принципа индивидуализации и дифференциации обучения учителей;  

- снижению затрат на обучение за счет сокращения расходов, связанных с замещением 

сотрудников.  
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Одной из основных задач директора является обеспокоенность о будущем школы. 

Прежде всего, об учительских кадрах. Уместным будет привести в пример слова  

В.А. Сухомлинского: «Педагогический коллектив-это своего рода стержень школы.  

Школа как очаг воспитания, как сила морального и идейного влияния старшего поколения 

на подрастающее поколение, как центр многогранной духовной жизни живет только в пе-

дагогическом коллективе» [7].  

В этой связи необходимо подчеркнуть, что не только те, кто имеют за плечами не 

один десяток лет педагогического труда, осознали свое высокое предназначение, но и 

вновь пришедшие в школу, вчерашние студенты должны дорожить честью и достоинст-

вом учителя, уметь воспитывать знающих, активных, деятельных, оптимистично настро-

енных людей. Чтобы достичь этой цели необходимо обладать не только педагогическим 

даром, но и жизнеутверждающим мировоззрением, профессиональным достоинством.  

Работа с профессионалами высокого класса одновременно и простая и сложная задача. 

Простой она является потому, что деятельность таких педагогов отличается высоким уров-

нем профессионализма, а сами они руководствуются в своих действиях чувством долга и 

ответственности. Сложность заключается в том, что те вопросы, проблемы, которые они 

ставят перед руководителем, не дают останавливаться на достигнутом.  

Каждый директор школы может сказать, что он мечтает руководить педагогическим 

коллективом с высоким уровнем развития. Это значит, что члены такого коллектива спо-

собны самостоятельно определять актуальные и реальные цели, формировать личные  

цели, интегрированные с общими, уметь строить и гибко изменять структуру взаимо-

действий, обеспечивающих достижение целей с учетом индивидуальных особенностей 

членов коллектива с максимально возможной эффективностью.  

Кадры составляют основы любого образовательного учреждения, организации. 

Школа не может существовать без учителей. Они создают ее главный продукт, формиру-

ют школьную культуру, внутренний климат, от них зависит социальная миссия учебного 

заведения. Поэтому директору необходимо строить свою работу с педагогическим кол-

лективом так, чтобы способствовать развитию положительных результатов поведения и 

деятельности отдельных людей и стараться устранять отрицательные последствия чьих-

либо действий. Очень важно владеть умением предугадывать конфликты в педагогиче-

ской среде, правильно входить и выходить из них в случае их неизбежности.  

В своем большинстве учителя имеют желание и способности оценить как свое, так и 

чужое поведение. Это иногда очень серьезно влияет на результаты труда. Как следствие, 

директору приходится решать очень сложные задачи, от которых во многом зависит ус-

пешность функционирования школы.  

Управление педагогическим коллективом связано с использованием возможностей 

работников для достижения целей образовательного учреждения. Такая работа включает 

следующие элементы:  

- подбор кадров; 

- обучение и развитие; 

- компенсацию за выполненную работу; 

- создание условий на рабочем месте; 

-поддержание отношений с профсоюзами и разрешение трудовых споров и конфликтов.  

Каждый учителю хочет быть личностью, но не всегда выбирает правильный путь к 

достижению этой цели. Обязанность администрации – оказание помощи ему, воспитание 

на положительном опыте, вскрытие потенциальных возможностей.  

Для эффективной работы с кадрами ставятся следующие задачи:  

- изучение уровня профессионализма каждого педагога; 

- создание плана и выбор форм повышения квалификации; 

- изучение опыта учителей высокого профессионального уровня и информирование 

коллег об их достижениях; 
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- ознакомление с достижениями передовой педагогической науки, успешными экспери-

ментами, опытом работы экспериментальных площадок, авторскими школами и мастерскими; 

- составить план индивидуальной работы с разными категориями учителей; 

- гуманизировать учебно-воспитательный процесс; 

- повысить культурный уровень педагогов.  

Формы взаимодействия могут быть разнообразными: собеседование; изучение опыта 

работы сотрудника по совместному плану; посещение уроков; анализ деятельности учите-

ля в индивидуальных беседах; на педагогических советах, производственных совещаниях; 

наставничество; проведение научно-практических конференций и т. д.  

В содержание работы с педагогическим коллективом могут быть включены сле-

дующие мероприятия:  

• диагностика педагогических затруднений в деятельности учителей, классных руко-

водителей; 

• закрепление наставничества за прибывшими в школу молодыми специалистами; 

• работа методических объединений учителей (начальных классов, предметников, 

классных руководителей); 

• организация и проведение конкурсов педагогического мастерства; 

• смотр учебных кабинетов; 

• методическое мероприятие по проведению открытых уроков; 

• обобщение опыта учителей; 

• фестиваль внеклассных мероприятий; 

• конкурс для классных руководителей; 

• работа учителей по индивидуальной, научной тематике; 

• работа по самообразованию учителей;  

• освещение опыта работы лучших учителей в СМИ; 

• методическая выставка на основе опыта работы педагогического коллектива; 

• обзоры психолого-педагогической и специальной литературы; 

• тренинги межличностного общения; 

• семинар по вопросам педагогических конфликтов и способов выхода из них; 

• семинар по вопросам психолого-педагогической диагностики учащихся и др. [2; 5]. 

Усилия и качество проведенной работы с педагогическим коллективом в целом  

и каждым учителей индивидуально определяют степень достижения поставленной цели. 

Чтобы организовать эту деятельность и чтобы она была успешной, надо: 

1) выяснить, что представляет собой каждый учитель; диагностировать качество его 

преподавания, потенциальные возможности, отношение к педагогической деятельности; 

2) выявить круг интересов коллеги, его эрудицию, уровень культуры; 

3) пристальное внимание уделить специалистам, оказать им помощь в профессио-

нальном становлении; 

4) выбрать группу ведущих преподавателей, отличающихся талантом, самобытностью; 

представить их и рассказать об их опыте на педагогическом совете; прикрепить их в качестве 

наставников к молодым учителям [3]. 

Незаслуженно почти забытым стало такое направление работы в деятельности ди-

ректора школы как помощь молодым специалистам (наставничество). Исследования по-

следних лет показывают, что педагогический состав школ стремительно стареет. А те спе-

циалисты, которые попали в школу, через короткое время уходят в другие сферы. Неудов-

летворенность своей работой молодых учителей иногда лежит на совести администрации. 

На этом фоне одной из первостепенных задач становится поддержка начинающих учите-

лей, возрождение института наставничества. Задача руководителей – помочь новым кол-

легам адаптироваться, справиться с возможными конфликтными ситуациями, адаптиро-

ваться в коллективе, создать благоприятные условия для работы, чтобы молодые учителя 

не разочаровывались в выбранном пути.  
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Работа с молодыми коллегами должна быть построена на основе уважительного от-

ношения, доброжелательности, бережного отношения к молодому педагогу. Тогда эти 

коллеги будут приступать к работе с хорошим настроением, желанием трудиться, сози-

дать, творить, внедрять новые педагогические технологии в образовательный процесс. 

Особую трудность в адаптации и выработке собственной системы преподавания мо-

лодые педагоги испытывают на двух этапах своего профессионального развития: предвари-

тельная фаза (первый год работы) и фаза вхождения в профессию (от 2 до 5 лет работы). 

Особенностью педагогической деятельности начинающих учителей является то, что они с 

первого дня трудовой деятельности должны выполнять те же самые обязанности и нести ту 

же ответственность, что и коллеги с многолетним стажем. Учащиеся, их родители, админи-

страция школы и коллеги ожидают от них такого же безупречного профессионализма.  

Проблем, которые неизбежно возникают у молодых специалистов в первый период 

(переживание неудач, преувеличение собственных просчетов, осознание большой ответ-

ственности, страх перед учащимися и родителями, конфликты на разных уровнях) могут 

привести к разочарованию в профессии. В сиюминутном порыве молодой учитель может 

принять ошибочное решение и уйти из школы.  

Если учитель в первый год работы не получил поддержку у администрации и коллег, 

то он может чувствовать себя брошенным на произвол судьбы. Эта травмирующая ситуа-

ция сказывается на личном самочувствии, профессиональных способностях и может про-

воцировать конфликтные ситуации. В первом случае боязнь несостоятельности во взаи-

модействии с учениками, их родителями, критики со стороны администрации и коллег 

оборачивается нервным напряжением, тревожностью. Страх и неудовлетворенность  

становятся устойчивыми чертами личности. Такой учитель не способен к творческой  

деятельности. Во втором случае проявляется агрессивность в поведении как защитная  

реакция, что провоцирует конфликты и усугубляет и без того непростую ситуацию.  

Чтобы избежать или даже исправить такую ситуацию, молодым учителям обяза-

тельно нужно помогать, прикрепить к ним конкретного наставника хотя бы на первый пе-

риод профессионального становления. Важно проводить работу по оказанию психолого-

педагогической поддержки, методической помощи, повышении общей и профессиональ-

ной культуры.  

Сегодня наблюдается рост потребности в ориентации учебного процесса на индиви-

дуальные возможности и личные запросы педагогов. Для организации учебной деятельно-

сти с учетом этих параметров можно использовать: 

• знакомство с локальными актами; 

• проведение микроисследований потенциальных возможностей молодых педагогов; 

• методические консультации; 

• анкетирование молодых педагогов; 

• совершенствование методической и аналитической культуры учителя; 

• проведение дискуссий по проблемам работы молодого специалиста; 

• тренинги по формированию общей и педагогической культуры, культуры общения; 

• изучение передового педагогического опыта; 

• внедрение элементов новых педагогических технологий в деятельность молодых 

учителей и пр. [5]. 

Работа с учителем зависит не только от усилий администрации, но и от уровня обра-

зовательного учреждения. По качеству кадровой политики в образовательном учрежде-

нии, организации можно судить о то, на каком этапе развития находится школа.  
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Аннотация. Качество – это важнейший показатель деятельности любого учреждения или 
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Повышение качества образования – одна из основных задач школы во все времена. 

Но каждый исторический период привносит в этот процесс некоторые нюансы. Качество 

образования – это социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 

(различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и про-

фессиональных компетенций личности. Качество образования определяется совокупно-

стью показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности образова-

тельного учреждения: 

- содержание образования; 

- формы и методы обучения, 

- материально-техническую базу, 

- кадровый состав, который обеспечивает развитие компетенций обучающейся мо-

лодежи [2, с. 69]. 

В концепции модернизации Российского образования повышение качества является 

приоритетной задачей. Для преобразований и глубины желаемого масштаба необходим 

системный подход. Он требует от управленческого состава такую программу действий, 

которая обеспечит реальный сдвиг на пути реформирования образовательного процесса.  

Можно выделить несколько этапов реализации системного подхода в достижении 

высокого качества образования. На подготовительном этапе проводятся мероприятия, свя-

занные с созданием условий для формирования системы. Для этого создается группа или 

научно-методический совет учителей, которая должна заниматься разработкой методиче-

ских материалов, которые необходимы для проведения мониторинга и создания програм-

мы внедрения комплексной диагностики. Важно создать при этом информационные усло-

вия: продумать электронную систему сбора и обработки исследований. На данном этапе 

рационально будет установить связь школы с инновационными площадками города для 

создания инновационного пространства.  

Одним из условий повышения качества образования является владение учителем со-

временными технологиями, знание и гибкость в применении методов обучения и воспита-

ния в зависимости от ситуаций: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективная система обучения; 

- исследовательские методы обучения; 

- проектные методы обучения; 

- технология развития «критического мышления 

- технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

- технологии модульного и модульно-блочного обучения; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии в обучении и др. [10, с. 37].  

В школе должна появиться служба информационной поддержки исследовательской 

деятельности, возможно появление новых традиций.  

Важным звеном в мотивации и обучения персонала становится освоение метапред-

метного содержания образования, методов диагностики способностей.  

Подготовительный этап становится отправной точкой, которая позволяет сделать 

шаг на пути формирования системы качественного образования. Важно при этом обратить 

внимание на фиксацию ценностных ориентиров, особенностей школы, чего-то не всегда 

объяснимого, но вместе с тем составляющего ее сущность, дух, изюминку, определяю-

щую стиль и главенствующее направление преобразований.  
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Важно помочь каждому ученику раскрыть свои способности, создать такую атмо-

сферу, где были бы учтены интересы, наклонности и возможности всех учеников.  

Говоря о развитии системы управления качеством образования важно подчеркнуть 

возможность принципиальных изменений представлений о том, что такое «качество обра-

зования». По этому вопросу в педагогическом сообществе велик разброс мнений. Чаще 

всего повторяется ошибка, что качество образования – это только результат деятельности, 

выраженный в числовых показателях. Такое понимание этой позиции дает гарантию пра-

вильного выстраивания системных изменений в образовательном учреждении. Если изме-

нить такой подход к пониманию качества образования, то мы приходим к тому, что это 

способность организма достигать результата, необходимого потребителю. Другими сло-

вами, качество – свойство не продукта, а организации, организационных условий. Чтобы 

осознать изменения такого рода, необходима профессиональная переподготовка админи-

страции школы, прежде всего. Руководители учатся методологии управления качеством 

образования.  

Такое обучение целесообразно проводить по следующим направлениям: 

- проектирование инновационных систем; 

- управление предпрофильным и профильным обучением; 

- мыследеятельностная педагогика; 

- деятельностный подход в образовании; 

- организация деятельности образовательного учреждения при переходе на ФГОС.  

Администрация школы должна освоить новые управленческие функции, которые 

позволят создать более современную образовательную систему. При этом важно учесть, 

что управление школой – это командная работа!  

Современный этап развития образования требует от управленцев и педагогов диаг-

ностического мышления. Для создания продуктивной системы качества образования не-

обходима продуманная система мониторинга.  

В период преобразований значимым моментом является выявление ключевых ком-

петенций – содержательного элемента образования. Чтобы сформировать нужные компе-

тенции, необходимо исследовать потребности родителей и детей. Например, в процессе 

анкетирования выделяются приоритетные умения и способности:  

- определять жизненно-важные цели, добиваться их реализации; 

- принимать ответственные решения, на основе анализа ситуации; 

- логично, аргументированно и оригинально мыслить; 

- творчески подходить к делу; 

- ясно, кратко и емко выражать свои мысли; 

- ориентироваться в мире современных информационно-коммуникационных технологий; 

- выходить из жизненного тупика; 

- работать в команде людей, разных по возрасту, образованию, социальному статусу; 

- мыслить на основе глубоких, прочных знаний; 

- общаться с людьми, представителями исполнительной власти, общественных орга-

низаций; 

- выступать перед любой аудиторией, в том числе на иностранных языках; 

- убеждать и переубеждать собеседников; 

- овладеть всевозможными навыками для жизни в социуме и др.  

На основе собранных данных, можно создать модель выпускника, а следующим шагом 

становится организация деятельности по разъяснению такой модели родителям и ученикам.  

Очередным шагом на пути преобразований становится информирование и мотива-

ция педагогического коллектива. На этой ступени представители администрации должны 

показать свои умения как проектировщики, способные к действенным мерам по пре-

одолению инерции, люди, владеющие навыками коммуникации, убеждения, логики.  

Им должно быть свойственно совершать логические и хорошо продуманные шаги  
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и мероприятия, способствующие самоопределению коллектива и включению всех работ-

ников в деятельность по достижению намеченных целей.  

Должны быть выделены критерии эффективности работы учителя на пути достиже-

ния качества образования по следующим направлениям:  

- учебная деятельность; 

- воспитательная деятельность;  

- инновационная и методическая деятельность; 

- внеурочная деятельность; 

- организационная и коммуникативная культура учителя.  

Важно подчеркнуть, что кроме требований и обязанностей у учителей есть потреб-

ности и они могут нуждаться в поддержке. Параллельно должна быть создана система 

поддержки учителей. Она должна осуществляться в нескольких направлениях:  

- информационная поддержка (обеспечение педагогов компьютерами, консультативная 

помощь в создании авторских сайтов, возможность использования школьного сайта и др.); 

- научно-методическая помощь с регулярными выездами на организационно-

деятельностные игры; 

- медико-психологическая помощь, выраженная, например, в форме проведения 

групповых занятий, предупреждающих появление и развитие конфликтных ситуаций.  

Не следует забывать традиционные формы работы с педагогическим коллективом: 

педагогические чтения как возможность обсуждения интересных мероприятий, дел, мас-

тер-классов.  

Большое значение имеет оказание внимания передовым учителям: награды, грамоты, 

благодарности от администрации и учеников.  

Обязательно должна быть решена проблема организации научной деятельности со-

трудников: создание учебной литературы; авторских программ, участие в городских, ре-

гиональных и международных конференциях, сотрудничество с представителями высших 

учебных заведений.  

Важнейшей проблемой всегда была и остается проблема организации взаимодейст-

вия школы и семьи. Родители не должны оставаться в стороне от образовательного про-

цесса. А быть заодно с педагогами в создании благоприятного климата, основанного на 

взаимопонимании.  

Совершенствование воспитательной системы школы осуществляется посредством 

создания такой среды, которая включала бы в себя мероприятия, нужные и интересные 

детям.  

На пути директора к достижению заветной цели, повышению качества образования в 

вверенном ему учреждении его ждут многочисленные препятствия. Среди них проблема 

усвоения учителями научной теории. Эта проблема требует внимания и кропотливой ра-

боты, организации семинаров по изучению элементов педагогических технологий, обуче-

ния анализу педагогических явлений.  

Существуют и еще целый ряд других проблем:  

• отсутствие ориентации на рыночные отношения;  

• стремление общественности немедленно видеть результаты, пренебрежение 

скромными, постепенными достижениями;  

• желание сохранить заведенный порядок; нацеленность органов управления образо-

ванием на результаты, достигаемые в кратчайшие сроки;  

• недопонимание сути и значения эффективности; сопротивление отдельных педагогов;  

• несовершенство системы поощрения; неполноценность информирования о реали-

зуемых инновациях; завышенные ожидания;  

• дефицит времени; 

• ложные представления; 

• стремление избежать риска и др.  
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Одни из этих препятствий порождены внешней средой, другие являются плодом 
внутренних проблем школы, а какие-то имеют личную основу.  

На любом этапе развития школы могут возникать препятствия и проблемы, которые по-
требуют оперативного вмешательства и положительного решения. Чтобы не повторять ошибок, 
необходимо регулярно проводить глубокий и содержательный анализ деятельности образова-
тельного учреждения по всем направлениям. А выявленные и прогнозируемые трудности ре-
шать быстро, привлекая каждого участника учебно-воспитательного процесса.  

Качество образования – это талант руководства школы занимать лидирующие пози-
ции, постоянное совершенствование, способность быть в ногу со временем. Это удовле-
творенность всех участников образовательного процесса своей деятельностью, базирую-
щейся на внутренней и внешней экспертизе работы образовательного учреждения. Пре-
одолевая преграды на своем пути, руководитель должен знать обо всех возможных труд-
ностях, оценить их, разработать подходящую стратегию, которая позволит добиться же-
лаемого. Однако, стратегический план – это еще не все. Необходимо найти ресурсы, зару-
читься поддержкой коллектива.  
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Аннотация. В статье представлена система профориентационной работы муниципально-

го казенного учреждения «Центр развития образовании и оценки качества» города Армавира; 

представлены модель взаимодействия с сетевыми партнерами образования и промышленными 
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предприятиями и механизмы этой работы. В статье используются сведения проводимых мони-

торингов и статистические материалы, которые помогают координировать профориентацион-

ную работу общеобразовательных организаций города с сетевыми партнерами. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, ранняя профилизация, профориентационная ра-

бота, мониторинг самоопределения выпускников. 

 
ABOUT THE MODEL OF NETWORK INTERACTION  

AND THE SYSTEM OF PROFORIENTATION WORK WITH STUDENTS:  
FROM THE EXPERIENCE OF THE ICU "CENTER FOR EDUCATION  

DEVELOPMENT AND QUALITY ASSESSMENT" OF THE CITY OF ARMAVIR 
Sokolova I.B., Tereshchenko O.N. 
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Armavir, Russia 

 
Abstract. The article presents the system of vocational guidance work of the municipal government 

institution "Center for Education Development and Quality Assessment" of the city of Armavir; the model 

of interaction with network partners of education and industrial enterprises and the mechanisms of this 

work are presented. The article uses information from ongoing monitoring and statistical materials that 

help coordinate the career guidance work of the city's general educational organizations with network 

partners. 

Keywords: networking, early profiling, career guidance, monitoring of graduates' self-determination. 

 

Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии является одним из 

значимых направлений воспитательной работы. Важность этого направления работы под-

тверждается изменениями в законодательных и нормативных актах федерального, регио-

нального и муниципального уровней, сопровождающих эту деятельность [3; 4]. 

В целях эффективности профориентационной деятельности и ранней профилиза-

ции обучающихся муниципальным казенным учреждением «Центр развития образова-

ния и оценки качества» (далее – МКУ ЦРО и ОК) создана и эффективно функционирует 

модель взаимодействия с сетевыми партнерами образования и промышленными пред-

приятиями: заключены соглашения о сетевом взаимодействии с организациями высшего 

и среднего профессионального образования, расположенными на территории города; 

разработан план совместных профориентационных мероприятий с ГКУ КК «Центром 

занятости населения» и отделом промышленности администрации муниципального об-

разования города. 

В основу системы профориентационной работы города заложены современные 

подходы, осуществляющие модернизацию этой деятельности: комплекс взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных мероприятий (муниципальная Программа профориентаци-

онной работы с обучающимися), предусматривающих развитие системы профориента-

ционной работы, развитие социального партнерства, включение обучающихся в реали-

зацию современных проектов через участие в открытых профориентационных уроках, 

виртуальных экскурсиях и мастер-классах о мире профессий, направленных на получе-

ние данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; выработку гибкой 

системы сотрудничества школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования [2]. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагогов, ребенка и его родителей (законных представи-

телей) – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности [2]. 
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Рис. 1 – Модель сетевого взаимодействия  
в системе профориентационной работы с обучающимися 

 

В последнее время спектр профориентационных мероприятий значительно расширил 

свою географию – появилась возможность обучающимся принимать участие в онлайн ме-

роприятиях, проводимых в рамках Дней открытых дверей вузов и техникумов страны.  

Одним из направлений профориентационной работы является участие обучающихся в 

проектах и конкурсах: открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию, 

проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов «Билет в будущее», 

Всероссийский конкурс для школьников 8–10-х классов «Большая перемена», Региональный 

чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ Краснодарского края 

«Абилимпикс», Региональный чемпионат ранней профессиональной подготовки и профориен-

тации обучающихся 10–17 лет «ЮниорПрофи (JuniorSkills)» (рис. 2). 

В соответствии с рекомендациями министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края [1] специалистами МКУ ЦРО и ОК проведен организаци-

онно–методический семинар с ответственными за профориентационное направление в 

общеобразовательной организации по работе с электронно-методическим ресурсом 

«ПрофНавигатор»: на платформах проектов «Билет в будущее», «Большая перемена», 

«Атлас новых профессий», «ПРОеКТОриЯ» для участия в тестировании, регистрации и 

участие в олнайн-профпробах и мастер-классах; участию обучающихся в днях открытых 

дверей в армавирских техникумах и вузах как в формате онлайн, так и очно, а также тех-

никумах и вузах страны. 

Еще одно из направлений профориентационной работы – участие обучающихся об-

щеобразовательных организаций в мероприятиях регионального чемпионата «Юниор-

Профи», который проводится с целью популяризации рабочих профессий среди обучаю-

щихся общеобразовательных организаций. Победителями чемпионата компетенции «Ин-

женерный дизайн CAD» в 2021 году стали обучающиеся МБОУ гимназии № 1; МАОУ 

лицея № 11. Второе место заняли обучающиеся МБОУ-СОШ № 15, 19; третье место – 

обучающиеся МБОУ-СОШ № 8, 19, ЧОУ-СОШ «Развитие». 

В мероприятиях VI Национального чемпионата профессионального мастерства для 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» принима-

ли участие 70 обучающихся из школ города. Среди победителей в категории «школьники» 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

20 

обучающиеся: ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира; ГБОУ школы-интерната № 3 г. 

Армавира; МБОУ ООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»; ГКОУ школы № 22 г. Армавира, МАОУ-СОШ 

№ 25; МБОУ СОШ № 13; ЧОУ-СОШ «Новый путь». 

 

 
 

Рис. 2 – Организационно-методическое сопровождение  
профориентационной работы 

 

Одним из важных показателей качества работы по профессиональной ориентации 

обучающихся является численность выпускников, выразивших желание направить приоб-

ретенные в ходе обучения компетенции на развитие промышленного потенциала родного 

города и края. В связи с этим специалистами МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества» два раза в год проводится мониторинг о намерениях выбора направления даль-

нейшего обучения и по самоопределению выпускников. 

Так, мониторинг самоопределения выпускников 2020 года показал, что 40,2 % выпу-

скников 11-х классов поступили на обучение в вузы и колледжи Краснодарского края; 

27,6 % выпускников – в вузы и техникумы города Армавира. Выпускники 9-х классов 

2020 года продолжили обучение: в 10-х классах – 40 % от общего количества выпускни-

ков 9-х классов; 52,1 % выпускников поступили в техникумы города Армавира (диаграм-

мы 1, 2). 

По итогам анкетирования выпускников 9-х классов, проведенного в апреле-мае 2021 

года, 100 % обучающихся намереваются продолжить свое образование в общеобразова-

тельных организациях разного уровня. Так, 38,9 % выпускников 9-х классов намерены 

обучаться в профильных классах общеобразовательных организаций; в средних профес-

сиональных организациях города – 49,78 %; остальные 11, 32 % – в техникумах и коллед-

жах других городов и регионов. А выпускники 11-х классов планируют обучаться в род-

ном крае – 48,1 % от общего числа выпускников, в том числе в Армавире –21,7 % (диа-

граммы 1, 2).  

Таким образом, профориентационная работа получила новое направление – обу-

чающиеся ориентируются на выбор тех профессий, которые необходимы реальному сек-

тору экономики города и края. Для достижения поставленной цели в городе разработана 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

21 

комплексная Программа профориентационной работы с обучающимися на 2021-2025 го-

ды. В реализации Программы задействованы промышленные предприятия города, образо-

вательные организации, администрация муниципального образования город Армавир.  

 

 
 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 
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Аннотация. В статье дан анализ сущности цифровой трансформации образования, возни-

кающих в связи с ней образовательных потребностей обучающихся и психолого-педагогических 

механизмов их формирования. Представлены результаты исследования «Образовательные по-

требности, возникающие у обучающихся в условиях цифровой трансформации общего образова-

ния», проведённого авторами в апреле – октябре 2021 года, в котором приняли участие учащиеся 

общеобразовательных организаций из 7 регионов Российской Федерации. Дан подробный анализ 

психолого-педагогических механизмов формирования образовательных потребностей, возникаю-

щих у обучающихся в условиях цифровизации образования. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, механизм, потребность, образо-

вательные потребности, психолого-педагогические механизмы формирования образовательных 

потребностей обучающихся. 
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Abstract. The article analyzes the essence of the digital transformation of education, the educa-

tional needs of students arising in connection with it, and the psychological and pedagogical mechanisms 

of their formation. The results of the study "Educational needs arising among students in the context of 

the digital transformation of general education", conducted by the authors in April – October 2021, are 

presented. The study involved students of general education organizations from 7 regions of the Russian 

Federation. A detailed analysis of the psychological and pedagogical mechanisms of the formation of 

educational needs arising among students in the conditions of digitalization of education is given. 
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Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [17] задал высокую 

планку для всей системы образования – попадание России в десятку лучших стран по ка-

честву образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи, основными приоритета-
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ми развития системы образования выступают формирование современной инфраструкту-

ры общего образования, обеспечивающей внедрение новых методов и технологий обуче-

ния, … создание эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и 

талантов у всех категорий обучающихся, совершенствование системы оценки качества 

общего образования. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» планируется обеспечить обновление содержания образования и 

предоставление возможности школьникам свободно и в то же время безопасно ориенти-

роваться в цифровом пространстве [11]. Цифровизация образовательного процесса пред-

ставляет собой глубинную встречную трансформацию образовательного процесса и его 

элементов, с одной стороны, и цифровых технологий и средств, используемых в образова-

тельном процессе, с другой. Цель трансформации образовательного процесса – создание 

гибкой и адаптивной образовательной системы, отвечающей запросам цифровой эконо-

мики и обеспечивающей максимально полное использование дидактического потенциала 

цифровых технологий. Цель трансформации цифровых технологий – их адаптация для 

максимально эффективного решения поставленных педагогических задач [4]. 

Суть цифровой трансформации образования – достижение каждым обучаемым необ-

ходимых образовательных результатов за счет персонализации образовательного процесса 

на основе использования растущего потенциала цифровой трансформации, включая при-

менение методов искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности; развития в 

учебных заведениях цифровой образовательной среды; обеспечения общедоступного ши-

рокополосного доступа к Интернету, работы с большими данными [9, с. 36]. 

Содержание и качество образования, его доступность, соответствие потребностям 

конкретной личности определяют состояние интеллектуального потенциала современного 

общества. Процесс обучения, его содержание, методы, средства и организационные фор-

мы ориентируются на индивидуальные особенности и потребности обучающихся, стано-

вятся более эффективными именно при активном использовании инновационных техно-

логий обучения, основанных на методически обоснованном использовании информаци-

онно-коммуникационных технологий [16].  

Потребность – состояние организма, человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом, выражающее зависимость от объективного содержания условий их су-

ществования и развития и выступающее источником различных форм их активности. 

Специфика человеческих потребностей определяется социальной природой деятельности 

человека, прежде всего трудом. Потребности личности выражаются в мотивации ее пове-

дения [6]. Образовательные потребности личности, являющиеся сущностной характери-

стикой развития, самоопределения и самореализации, обусловлены социокультурными 

детерминантами, активно-деятельностным отношением социального субъекта к сфере 

знания [3]. Специфическое влияние на их содержание оказывают, протекающие в образо-

вании, процессы цифровизации. 

По итогам исследования «Образовательные потребности, возникающие у обучаю-

щихся в условиях цифровой трансформации общего образования», проведенного нами в 

апреле – октябре 2021 года, в котором приняли участие 7336 учащихся общеобразова-

тельных организаций из 7 регионов Российской Федерации: Белгородской области, Вол-

гоградской области, Краснодарского края, Липецкой области, Ростовской области, Став-

ропольского края, Чеченской республики, мы установили, что: 

- у большинства опрошенных, при достаточно хорошем качестве интернет-связи  

в школе и дома, явно присутствует проблема технической оснащенности учебного  

процесса; 

- более 50 % респондентов отметили, что качество разработки заданий и удобство 

пользования электронными образовательными ресурсами (например, ресурсом «Россий-

ская электронная школа») нуждается в пересмотре и улучшении; 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

24 

- более 6 % участников опроса отметили, что не умеют пользоваться компьютерны-

ми программами; 

- ведущую роль в освоении компьютерных программ, необходимых для выполнения 

учебных заданий, играет самообразование. Вклад занятий на уроках информатики в эту 

сферу составляет всего 21,7 %; 

- дистанционное обучение не является для современных школьников приоритетным, 

большинство предпочитает традиционное или смешанное обучение; 

- более 70 % участников опроса полностью или частично согласны с тем, что приме-

нение цифровых технологий в образовательном процессе способствует повышению каче-

ства образования; 

- более 90 % демонстрируют высокий или средний уровень интереса к освоению но-

вых цифровых технологий; 

- более 50 % участников опроса свой уровень владения цифровыми технологиями 

оценивают, как высокий или довольно высокий; 

- большинство опрошенных школьников (от 35 % до 50 %) считают наиболее значи-

мым то, что цифровые технологии развивают самостоятельность обучающегося, способ-

ствуют повышению уровня знаний, необходимых в современной жизни и позволяют эко-

номить время, повышая интерес к учебе, но отмечают, что данные технологии снижают 

количество «живого» общения, негативно влияют на состояние здоровья обучающихся и 

педагогов, повышают утомляемость от учебы; 

- у более 90 % респондентов интересы и увлечения связаны с цифровыми техноло-

гиями. 

- более 80 % участников опроса считает, что их будущая профессиональная деятель-

ность будет связана с умением применять цифровые технологии.  

Исходя из вышесказанного, нами был выявлен ряд следующих актуальных образова-

тельных потребностей школьников: 

- потребность в технической обеспеченности учебного процесса для занятий в школе 

и дома; 

- потребность в повышении качества разработки заданий и удобства использования 

электронных образовательных ресурсов; 

- потребность в повышении уровня владения цифровыми технологиями, в том числе 

на уроках информатики; 

- потребность в «живом общении» с субъектами образовательного процесса; 

- потребность в повышении самостоятельности обучающегося; 

- потребность в повышении уровня здоровьесбережения обучающихся в образова-

тельном процессе. 

Выявленные потребности актуализировали проблему анализа психолого-

педагогических механизмов формирования образовательных потребностей обучающихся 

в условиях цифровой трансформации. Прежде, чем перейти непосредственно к их рас-

смотрению, следует раскрыть сущность понятия «механизм», используемого в психолого-

педагогическом контексте. Механизм в педагогике представляет собой целостную систе-

му многоуровневых взаимодействующих и взаимообусловленных процессов, которые об-

ладают заданным началом и соотносимостью своих итогов [5]. Механизм – это совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, реализующих способность объекта функционировать и 

развиваться, которая обусловливает порядок реализации педагогической деятельности.  

Психологический механизм формирования образовательной потребности есть  

процесс интериоризации социальных эталонов потребления, или, другими словами, пре-

вращение объективно существующего отношения личности к ценности в субъективное 

отношение (потребность в образовании). В педагогике потребность в образовании – это 

элемент мотивационного механизма субъекта образовательного процесса, механизма, 

включающего в себя потребности этого субъекта, его интересы, ценностные ориентации, 
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мотивы, цель деятельности [3]. Наличие такого механизма, в котором базовым элементом 

оказываются потребности, является фактором управления учебным процессом, способст-

вующим достижению развития и саморазвития личности. 

Факторами, определяющими личностную образовательную потребность, являются: 

место жительства (географический фактор); семейные традиции (социальный фактор); ма-

териальное положение (экономический фактор). С полной уверенностью можно утвер-

ждать, что воспитание образовательной потребности не только возможно, но и является 

одним из центральных факторов формирования личности [3]. 

Одним из важнейших механизмов формирования образовательных потребностей 

обучающихся является социокультурное самоопределение в процессе обучения. Образо-

вание становится той сферой, в которой создаются прецеденты и образцы самоопределе-

ния, формируются или же разрушаются образовательные и другие ценности, происходит 

возврат к культурным традициям или же их окончательное забвение, складываются чело-

веческие отношения между участниками образовательного процесса [12]. Не менее зна-

чимую роль играет лично-ориентированное содержание работы с обучающимися: актуа-

лизация информационной потребности в процессе обучения, активизация познавательной 

деятельности с помощью эвристических методов обучения; формирование установки на 

самообразование и саморазвитие путём стимулирования рефлексивной позиции [2]. В то-

же время, если для традиционного общества образовательная потребность выступает фак-

тором включения человека в социокультурную среду, формируя его социальность, то для 

информационного – это средство индивидуализации личности, фактор становления ее 

свободы [10]. 

Цифровая экономика требует от человека развития навыков самоорганизации, пла-

нирования, самомотивации, этому способствует индивидуализация образования. Цифро-

вые технологии в образовании позволяют индивидуализировать процесс обучения и на 

этапе освоения нового материала, и на этапе контроля индивидуальных результатов. Воз-

можности для этого создают такие проекты, как «Мобильная электронная школа» – сис-

тема для учебно-методического сопровождения образовательного процесса, которая пред-

ставляет собой социальную сеть для учителей, обучающихся и родителей, с учебным кон-

тентом, системами оценки и обратной связи [18, с. 9]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что психолого-

педагогическими механизмами формирования образовательных потребностей обу-

чающихся в условиях цифровой трансформации образования являются: 

1) формирование положительной мотивации обучающегося; 

2) создание условий для социокультурного самоопределения обучающегося; 

3) создание условий для профессионального самоопределения обучающегося; 

4) формирование и развитие предметных интересов обучающегося и активизация по-

знавательной деятельности обучающегося с помощью эвристических методов обучения;  

5) формирование духовных ценностей обучающегося; 

6) актуализация информационной потребности обучающегося в процессе обучения,  

7) создание условий для самообразования и саморазвития обучающегося;  

8) стимулирование рефлексивной позиции обучающегося. 

Рассмотрим их подробнее.  

В формировании положительной мотивации обучающегося огромную роль игра-

ет учитель, и одной из главных задач учителя является систематическое усиление образо-

вательной мотивации школьников, поскольку оно определяет успех когнитивных процес-

сов, улучшает работу школьников, облегчает запоминание и ассимиляцию нового учебно-

го материала. Изучение мотивации и её формирование – это два аспекта процесса воспи-

тания мотивационной сферы интегральной личности, раскрытия его реального уровня и 

возможных перспектив, зоны ближайшего развития для каждого ученика и класса в це-

лом. В то же время в процессе формирования мотивации раскрываются новые резервы.  
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Основываясь на анализе психолого-педагогических исследований (В. Максимов, Ф. 

Савина, С. Рубинштейн, И. Шапошников, Г. Щукина), отношение школьников к обуче-

нию во многом зависит от стабильности их познавательных интересов. В связи с этим ве-

дущим мотивом обучения являются познавательные интересы обучающихся. В то же вре-

мя выделяются ситуативные, относительно стабильные и достаточно стабильные познава-

тельные интересы. Поэтому естественно, что педагогические инструменты, предлагаемые 

исследователями, в основном фокусируют внимание учителей на формировании устойчи-

вых познавательных интересов в процессе образовательной деятельности. 

Ведущими мотивами ученической деятельности могут быть и внешние, и внутрен-

ние мотивы. Разумеется, все мы хотим, чтобы деятельность наших учеников направлялась 

внутренними мотивами, но и внешняя мотивация может привести к постановке цели дея-

тельности, если это только не отрицательный (боязнь плохой отметки), а положительный 

мотив (желание получить хорошую отметку). Крайне важно знать динамику развития мо-

тивов, и следить за тем, чтобы внешние положительные мотивы не перешли во внешние 

отрицательные. При правильно поставленном обучении происходит наоборот, интерес к 

учителю перерастает в интерес к предмету и позже – к науке, которую он представляет. 

Создание условий для социокультурного самоопределения обучающегося рас-

сматривается в работах В.И. Слободчикова, который высказывает концептуальную 

идею о том, что образование, как социокультурное пространство, «есть место, где зарож-

даются, складываются цели, ценности и смыслы человеческого бытия, где человеком ос-

ваиваются способы их воплощения в своей и другой жизни» [13, с. 9]. В связи с этим обу-

чающийся должен овладеть современным набором социокультурных средств, адекватных 

культуре, в которой они живет, а также способами преобразования себя как субъекта лич-

ностного и профессионального самоопределения. Особая роль в социокультурном разви-

тии личности отводится профориентационной деятельности педагогических коллективов, 

в процессе которой возможно и целесообразно решение задач профессионального и жиз-

ненного самоопределения учащихся в современной социокультурной среде. 

Создание условий для профессионального самоопределения обучающегося связано 

с наличием эффективной, научно обоснованной системы профориентационной деятельно-

сти в современном образовании, функционирующей в условиях смены технологических 

укладов и ускорения информатизации общества повышения значения компетенций, фак-

тически определяющих формат современного перечня профессий. Сегодня проходит пе-

риод интенсивного обновления содержания, поиска форм и педагогических технологий 

профессионального самоопределения школьников. Этот процесс связан с пониманием 

складывающихся трендов, касающихся как профессий, востребованных на рынке труда, 

так и представленных в «Атласе новых профессий» [1]. 

Современный педагог должен увидеть, какие компетенции выстраиваются под опре-

делённые виды профессиональной деятельности, и определить, какими способами эти 

компетенции можно формировать и развивать посредством различных видов творческой 

деятельности. Таким образом, перед педагогическими коллективами стоит задача проек-

тирования программно-проектных форм профориентационной деятельности, обеспечи-

вающих формирование основных компетенций профориентационного самоопределения 

учащихся на принципах социокультурного подхода: 

- компетенция ориентировки (готовность самостоятельно ориентироваться в проф-

ориентационно значимом информационном поле); 

- компетенция выбора (готовность совершать самостоятельный, осознанный и ответст-

венный профессиональный выбор и воплощать его в реальных социокультурных условиях); 

- компетенция проектирования (готовность проектировать собственную жизненно-

профессиональную и карьерную перспективу); 

- компетенция совершенствования (готовность совершенствовать собственное про-

фессиональное мастерство). 
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При организации системы профориентационной деятельности необходимо учиты-

вать, что подготовка к выбору профессии должна стать органичной частью всего образо-

вательного процесса в учреждении. Одной из важнейших задач в данном контексте явля-

ется последовательная совместная работа с родителями (законными представителями) по 

формированию у детей и подростков стремления к самопознанию, активизации внутрен-

ней позиции в выборе профессии с раннего возраста. 

Повышению эффективности процесса профессионального самоопределения способ-

ствует преемственность всех воспитательных воздействий, организуемых в образователь-

ном процессе и проводимых с учетом возрастных особенностей на каждом очередном 

этапе профессионального самоопределения обучающихся. Эта преемственность обеспе-

чивается индивидуальными планами личностного развития и профессионального самооп-

ределения воспитанников учреждения дополнительного образования детей, а также пла-

ном профориентационной работы каждого конкретного педагога-практика. 

Формирование и развитие предметных интересов обучающегося и активизация 

познавательной деятельности обучающегося является значимым условием успешного 

обучения. Для этого педагогу необходимо так заинтересовать ученика, чтобы он заинтере-

совался предметом сознательно, а не для «галочки». Особенно важно, чтобы учащиеся на 

каждом уроке чувствовали радость открытия, чтобы у них появлялась вера в свои способ-

ности. Успешность обучения и интерес – это основные параметры, определяющие полно-

ценное интеллектуальное и эмоциональное развитие, следовательно, и качество работы 

педагога.  

В условиях реализации в российской системе образования Федеральных государст-

венных образовательных стандартов нового поколения, приоритетными становятся мето-

ды и приёмы обучения, направленные на повышение мотивации, через формирование 

стойкого познавательного интереса, а также активизации познавательной деятельности 

обучающихся. Считается, что они являются фундаментом личностного роста в зоне его 

деятельности по саморазвитию и открытию нового, необходимого для формирования тео-

ретического и практического опыта. Требования, отражённые в ФГОС, предполагают соз-

дание таких условий обучения, при которых формируемая в рамках школьного образова-

ния личность получает возможность активно использовать в познавательной деятельности 

свои способности и опыт для приобретения новых знаний. Согласно образовательному 

стандарту, реализация принципа активности в познавательной деятельности учащихся по-

зволяет педагогам улучшить результаты обучения во всех предметных областях. 

Ключевой проблемой повышения активности познавательной деятельности учащих-

ся является отсутствие авторитета знаний и индивидуальной ответственности учащихся за 

результаты учебного труда. Одним из решений данной проблемы является повышение по-

знавательного интереса учащихся через внедрение в образовательный процесс активных и 

интерактивных методов обучения, а также деятельностного подхода. 

Выполнение такого рода задач становится возможным только в условиях активного 

обучения, стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. Активное обучение, 

которое осуществляется с помощью активных методов, способствует формированию по-

знавательного интереса к приобретению знаний и учебной деятельности. Методы активи-

зации познавательной деятельности: вооружают знаниями, умениями и навыками; содей-

ствуют воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств обучающихся; 

развивают их познавательные силы, личностные образования: активность, самостоятель-

ность, познавательный интерес; выявляют и реализуют потенциальные возможности обу-

чающихся; приобщают к поисковой и творческой деятельности. 

Анализ психолого-педагогических проблем развития познавательного интереса 

школьников показывает, что познавательный интерес является формой проявления по-

требности в познании и занимает особое место в современном учебном процессе:  
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1) установлено, что познавательный интерес как потребность в знаниях, ориентирую-

щая человека в окружающей действительности, заставляющая его активно стремиться к по-

знанию, к поиску способов и средств удовлетворения имеющейся у него «жажды знаний»; 

2) принципиально важным является понимание того, что развитие познавательного 

интереса у школьников может быть, с одной стороны, направлено на предмет познания, а 

с другой стороны, на процесс познания через овладение самой методикой познавательного 

интереса (умение выделить главное, работать самостоятельно, использовать компьютер, 

Интернет); 

3) важное место в развитии познавательного интереса обучающихся отводится вари-

антности внеурочной деятельности, что способствует созданию ситуации выбора и успеха 

для каждого ребенка. 

Современная теория обучения и воспитания все больше обращается к личности ре-

бенка, к тем внутренним процессам, которые вызываются у него деятельностью, общени-

ем и специальными педагогическими влияниями. Вполне объяснимо внимание, оказывае-

мое современными педагогическими исследованиями познавательным интересам, кото-

рые в становлении личности играют роль ценных мотивов деятельности, а при некоторых 

условиях становятся чертой личности и обнаруживают себя в любознательности, пытли-

вости, в постоянной и неистощимой жажде знаний [3]. 

Формирование духовных ценностей обучающегося происходит в семье, нефор-

мальных сообществах, трудовых и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, 

где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гра-

жданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единствен-

ному социальному институту, через который проходят все граждане России, является ин-

дикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

К сожалению, приходится констатировать, что в обществе сложилась неблагоприят-

ная ситуация, связанная с решением вопросов нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных жиз-

ненных ориентиров для молодежи, резкое ухудшение нравственной обстановки в общест-

ве и спад культурно-досуговой работы в школе. 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС ОО является Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания [6], определяющая цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных ценно-

стей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Основным со-

держанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются, со-

гласно Концепции, базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культур-

ных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Традиционными источ-

никами нравственности выступают: Россия, наш многонациональный народ и граждан-

ское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ человечество. Соответст-

венно этому и определяются базовые национальные ценности. При этом важную роль в 

духовно-нравственном воспитании школьников играет личность самого учителя.  

Актуализация информационной потребности обучающегося в процессе обучения 

происходит в контексте становления информационного общества, активного внедрения 

информационных технологий, которые являются одним из важнейших инструментов 

формирования потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок, воздействия на 

мировоззрение человека в целом, механизмом воспитания и обучения. Залогом успешной 

жизнедеятельности человека становится его способность получать, воспринимать и ак-

тивно использовать информацию в профессиональной, учебной, досуговой деятельности. 

Поэтому необходимость формирования информационной культуры широко обсуждается 
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теоретиками и специалистами-практиками. Формирование и удовлетворение информаци-

онных потребностей в условиях информационного общества активизируют изучение обу-

чающегося не только как читателя, но и как потребителя информационных ресурсов. 

Интерес вызывает не только исследование полноты усвоения школьниками конкрет-

ных знаний, сколько способность обучающихся самостоятельно систематически попол-

нять их. Изучение информационных потребностей молодежи и возможностей их удовле-

творения показали, что практически для всех молодых людей информация играет весьма 

значительную роль. Молодежь осознает то, что обладание различного рода информацией 

является одним из факторов успеха, поэтому потребности в информации являются силь-

ным мотивом и регулятором поведения молодых людей, в частности, информационного 

поведения. Основным мотивом поиска и использования информации для обучающихся 

является расширение кругозора, получение общеобразовательной, общекультурной ин-

формации. 

Информационные потребности обладают еще одной существенной особенностью по 

сравнению с остальными: они сопровождают реализацию любой другой потребности, по-

скольку достижение любой цели связано с потреблением информации. Информационные 

ресурсы участвуют в удовлетворении материальных, духовных и трудовых потребностей, 

в которые информация входит как один из непременных компонентов. 

В отличие от ряда материальных и духовных потребностей человек не может заме-

нить информационную потребность другой, ее можно или удовлетворить или оставить 

нерешенной. Неудовлетворение информационных социальных потребностей ведет к стаг-

нации общества, регрессу в его развитии, исчезновению социальных потребностей и, в 

конечном итоге, сведению потребностей индивидуума только к жизненно важным биоло-

гическим потребностям. Следовательно, информационная потребность – это осознанная 

нужда в информации, необходимой для удовлетворения материальных и духовных по-

требностей индивидуума.  

Механизм возникновения и функционирования информационной потребности вы-

глядит следующим образом: потребность в материальных и духовных ценностях – по-

требность в информации о предмете потребности – создание поискового образа потребно-

сти и соотнесение его с имеющейся во внутренней памяти информацией – поиск недос-

тающей информации во внешней среде (при необходимости) – создание новой информа-

ции (при отсутствии необходимой) – анализ полученной из внешней и внутренней среды 

информации и осуществление деятельности по удовлетворению потребности [15]. 

Создание условий для самообразования и саморазвития обучающегося связано с 

дальнейшим совершенствованием системы обучения в школе, поиском путей формирова-

ния у учащихся умений быстрой ориентации в мощном потоке информации, адаптации к 

динамичной структуре современного общества, творческого применения полученных зна-

ний. В основе успешного самообразования лежит правильно организованная регуляция 

своей учебно-познавательной деятельности, знание правил, приёмов и способов самообра-

зования, а также умения ими пользоваться. Заведомо универсальный характер самообра-

зовательной деятельности требует соответствующей модификации содержания учебного 

материала и организации учебного процесса, технологии и методики обучения. 

Таким образом, развитие умения самостоятельно пополнять знания – проблема мно-

гоплановая, комплексная, связанная с всесторонним воздействием на личность, с включе-

нием в руководство самообразованием разных систем управления. 

Стимулирование рефлексивной позиции обучающегося связано с проблемой по-

вышения мотивации школьников к саморазвитию. Данную проблему невозможно решить 

без правильно организованной рефлексивной деятельности, что способствует формирова-

нию регулятивных учебных действий. Именно включение рефлексивных функций в дея-

тельность ставит индивида в позицию исследователя по отношению к собственной дея-

тельности. Современная педагогическая наука считает, что, если человек не рефлексирует, 
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он не выполняет роли субъекта образовательного процесса, поэтому в начальной школе 

необходимо обучать детей рефлексивной деятельности [8]. 
В процессе развития рефлексивной позиции обучающихся основной задачей педаго-

га становится создание условий для поддержки у обучающихся проявлений эмоциональ-
ной отзывчивости, т. е. готовности понимать и ценить чувства других людей, делить с ни-
ми свои переживания; культивировать высшие эстетические эмоции на основе восприятия 
мира искусства; испытывать вдохновение. Кроме того, успешность педагогической рабо-
ты зависит от многих факторов коммуникации в образовательном процессе – в том числе, 
от уровня эмоциональной отзывчивости учителя и ученика [19]. 

Рефлексивная позиция обучающихся формируется на основе самоопределения – 
системного новообразования, связанного с формированием внутренней позиции личности. 
Исследование показало, что уровень развития рефлексивной позиции достаточно отчетли-
во коррелирует с уровнями художественного и творческого развития обучающихся, что 
отражается в доминировании определенных способов выражения своих представлений о 
мире, своих чувствах и особенностях коммуникации с другими людьми [14]. 

Сегодня, в соответствии с государственной образовательной политикой Российской 
Федерации, целью современного образования является воспитание личности, способной к 
самоопределению, самообразованию, саморазвитию. Необходимым условием саморазви-
тия личности сегодня для нас является рефлексивная сформированность.  

Невозможно воспитать компетентного специалиста в любой сфере жизнедеятельно-
сти без наличия у него четкой рефлексивной позиции, которая выражается в способности 
осмысления себя не только как личности, неповторимой по своей психофизической орга-
низации, но и как будущего специалиста – субъекта профессиональной деятельности. 
Здесь важно отметить, что процесс формирования рефлексии у обучающихся должен на-
чинаться как можно раньше.  

Таким образом, анализируя психолого-педагогические механизмы формирования 

образовательных потребностей обучающихся, возникающие в условиях цифровой 
трансформации образования мы можем говорить о том, что в таком качестве выступают: 

- положительная мотивация учения, сочетающаяся с познавательной деятельностью 
и выраженными предметными интересами школьников;  

- социокультурное, в том числе профессиональное, самоопределение обучающихся;  
- духовные ценности, которыми они руководствуются в образовательной деятельности;  
- растущая информационная потребность, связанная с созданием условий для само-

образования и саморазвития в цифровом обществе, а также стимулирование рефлексивной 
позиции обучающегося. 
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разования, выделения направлений в его трактовке и определении содержания, обозначена роль 
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Abstract. The article touches upon the emergence of the phenomenon of continuous education, the 

allocation of directions in its interpretation and definition of the content, the role of continuous education 

in the development of the economy and society is outlined. The main aspects of the impact of digital 

transformation on the system of lifelong education for teachers are considered. 
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Состояние общества на современном этапе своего развития можно охарактеризовать 

высококачественными преобразованиями в различных сферах деятельности. Это связанно 

с распространением и достаточно широким применением цифровых технологий, являю-

щихся основой общепрофессиональных компетенций представителя любой профессии. 

Процесс внедрения цифровых технологий в различные области жизни человека называет-

ся цифровизацией.  

Шмидт Э. считает, что цифровизация является одной из главных парадигм, которая 

появилась благодаря непрерывному развитию современного мира [9]. На данном этапе 

цифровые технологии в мировом сообществе признаются основными технологиями бу-

дущего. Они являются ключевыми для научного и технического прогресса. Цифровизация 

представляет собой концепцию экономической деятельности, которая состоит из цифро-

вых технологий, внедряемых во всех сферах общества.  

Все эти новые изменения оказывают непосредственное влияние на важную сферу 

жизни людей – образование. Цифровая эпоха ставит вызовы системе современного обра-

зования, вследствие чего появилось новое понятие цифровая трансформация образования. 

Цифровая трансформация образования – это неизбежный процесс изменения условий раз-
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вития образовательного пространства в условиях цифровой экономики, который развора-

чивается в быстро развивающейся цифровой образовательной среде и направлен на реше-

ние новых современных педагогических задач. Цифровая трансформация полностью ме-

няет цель обучения. Основными аспектами становятся формирование и развитие у обу-

чающихся способности учиться, понимать логику поиска новых решений, критически 

мыслить, осваивать новые способности к анализу, а также к умению переносить освоен-

ные знания и умения в различные новые ситуации [2].  

Основные требования реализации цифровой трансформации образования: 

• изменение целей, основных задач и содержания учебной работы; 

• персонализация образования – переход от обучения всех к обучению каждого; 

• включение в анализ процессов и результатов обучения всех субъектов образова-

тельного процесса; 

• формирование цифровой самоидентификации личности; 

• изменение учебно-методических и организационных инструментов; 

• оптимизация применяемых разнообразных систем оценивания, внедрение цифро-

вого мониторинга образовательных результатов; 

• использование цифровых образовательных технологий, включая виртуальную и 

дополненную реальность, обучение, основанное на облачных технологиях, социальных 

образовательных сетях, применение цифровой образовательной среды. 

Смена парадигмы образования напрямую влияет на подготовку специалистов, кото-

рые должны иметь не только высокий уровень профессиональных знаний, но и разбирать-

ся в возможностях применения цифровых технологий. В профессиональном стандарте пе-

дагога указано, что педагог обязан владеть ИКТ – компетенциями, что включает в себя 

знание и умение применять на практике цифровые технологии. Широкомасштабное вне-

дрение информационно-коммуникационных технологий в различные сферы деятельности 

человека способствовало возникновению и развитию глобального процесса информатиза-

ции. В педагогической деятельности использование электронных средств обучения и 

электронных образовательных ресурсов позволяет оптимизировать процесс обучения за 

счет усиления наглядности и сочетания логического и образного способов усвоения ин-

формации. Использование ИКТ в образовательном процессе даёт возможность оптимизи-

ровать процесс обучения, повысить мотивацию к изучению предмета, а также увеличить 

объём самостоятельной работы, что может быть реализовано посредством внедрения дис-

танционных форм обучения. 

Цифровая трансформация российского образования развивается в настоящее время 

благодаря технологической модернизации образования в рамках традиционных моделей 

работы педагогов и внедрению новых технологических решений для поддержки высоко-

результативных методов и организационных форм педагогической работы.  

Все условия цифровой трансформации в рамках указа Президента РФ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 г.» ставят новые задачи для сотрудников системы образования:  

• внедрить новую модель образовательных отношений, обеспечивающую не только 

освоение обучающимися базовых знаний, умений и навыков, но и повышающие их вовле-

ченность в образовательный процесс, а также включающую реализацию персонализиро-

ванных запросов обучающихся;  

• сформировать эффективную систему выявления и сопровождения талантов, на-

правленную на самоопределение обучающихся;  

• сформировать систему непрерывного образования, включающую овладение основ-

ными компетенциями в области цифровой экономики; 

• создать современную безопасную цифровую образовательную среду, обеспечи-

вающую автоматизацию обучения, работу с открытыми образовательными ресурсами и 

совместную деятельность обучающихся. 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

34 

Современная действительность такова, что полученное однажды профессиональное 

образование – «образование на всю жизнь» – не является гарантом профессиональной ком-

петентности и мастерства представителя любой профессии, в том числе и педагога. Потреб-

ность в непрерывном обновлении профессиональных знаний, развитии и совершенствова-

нии профессиональных компетенций определяется нарастающими темпами научно-

технического прогресса, необходимостью использования новых методологических подхо-

дов, которые обусловлены результатами научных исследований в различных отраслях.  

Все сферы жизни современного общества подвержены интенсивной цифровизации. 

И как следствие этого, производство становится автоматизированным, потребность в низ-

ко квалифицированном труде снижается, а большинство рабочих видов деятельности ста-

новятся более сложными. Происходит интенсивное устаревание знаний, которые были 

получены специалистами в профессиональных образовательных организациях. Повыше-

ние уровня социально-экономического развития общества диктует необходимость поиска 

инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания взрослых. Современ-

ное общество нуждается в людях нового формата, обладающих качествами высокоразви-

той, организованной личности, которая способна принимать неординарные решения, от-

вечать за свои действия и поступки, быть мобильным, проявлять гибкость ума, критич-

ность мышления, адаптивность поведения. Обладание такими качествами позволит вы-

держивать конкуренцию и решать задачи разного уровня в любых условиях и в различных 

видах деятельности. 

Происходящий процесс реформирования, безусловно, отражается на системе обра-

зования и сопровождается содержания образования, введением новых стандартов, про-

грамм, учебников, совершенствованием технических средств обучения.  

Концепция «непрерывного образования» стала активно разрабатываться европей-

скими исследователями еще в 90-е годы XX века. Понятие «непрерывное образование» 

появилось в английском языке в 1920-е годы. Появление разных формулировок связано с 

переводом первоначального понятия на другие языки в документах международных орга-

низаций, таких как ЮНЕСКО и ОЭСР. Французские исследователи А. Моль и Ф. Мюллер 

также считают, что непрерывное образование ведет свое начало от 1920-х годов и являет-

ся порождением современной научно-технической революции [3]. Нормативное опреде-

ление понятия «непрерывное образование» появилось только в 2005 году и определяется 

как процесс роста образовательного потенциала личности в течение всей жизни на основе 

использования системы государственных и общественных институтов. Р. Эдвардс отмеча-

ет, что в академической литературе нет единого определения «непрерывного образова-

ния», а существует целая «концептуальная сфера» данного понятия. Достаточно часто на-

ряду с понятием «непрерывное образование» используются такие понятия как «пожиз-

ненное образование», «образование взрослых», «продолженное образование» [7].  

Одной из основных идеей непрерывного образования является развитие человека как 

личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни. Эта идея, 

осознанная и принятая современным обществом, становится системообразующим факто-

ром в системе непрерывного образования.  

В основу непрерывного образования положено взаимодействие с органами управле-

ния образованием, методическими объединениями, педагогическими вузами, школами. 

Данное взаимодействие может создать важные предпосылки для инновационного разви-

тия образовательных учреждений, для актуализации научных исследований в области об-

разования взрослых, андрагогики, теории и методики профессионального и последиплом-

ного образования.  

В основе методологии педагогического образования лежит идея непрерывности, ко-

торая практически воплощается как преемственность между высшим педагогическим и 

последипломным образованием, как взаимодействие между учреждениями различного 

уровня в обеспечении профессионального развития педагогов, как профессиональное 
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взаимодействие в этом процессе различных субъектов, как единство цели, содержания и 

направленности на результат.  

Ханова Т.Г. и Белинова Н.В. отмечают, что методология системы непрерывного об-

разования педагогов должна основываться на компетентностном и андрагогическом под-

ходах. Правомерность выбора андрагогического подхода обусловлена, с позиций авторов, 

особенностями обучения взрослых, их психофизиологической и социальной зрелостью. 

Взрослый человек сам определяет, какие результаты образования ему нужны, в какой срок 

и какого качества. Взрослому нужны не сами знания, а решение жизненно важных про-

блем. Знания выступают условием их решения, достижения целей в профессиональной 

деятельности. Происходит перенос акцента по приобретению новых знаний и на возмож-

ность их применения для решения профессиональных проблем [8].  

Компетентностный подход, в свою очередь, ориентирует систему непрерывного об-

разования на единство содержания курсов повышения квалификации и научно-

методической работы в межкурсовой период, использование интерактивных, проектных 

технологий профессионального развития педагогов, организацию среды профессиональ-

ных коммуникаций.  

Марон А.Е. и Резинкина Л.В. подчеркивают, что развитие метадеятельности педаго-

гов обеспечивает компетентностный подход к профессиональному развитию, который 

ставит на первое место не информированность обучающегося, а его ценностное отноше-

ние к знаниям и деятельности, которую он выполняет, умение решать задачи в профес-

сиональной деятельности [4]. Решение, как правило, изначально отсутствует, его следует 

найти. В такой ситуации андрагог (преподаватель и / или методист системы образования 

взрослых) и обучающийся, являются партнерами в непрерывном образовании.  

Целью непрерывного образования педагогов с позиции Овчинниковой Е.В. является 

обеспечение развития компетенций в соответствии с вызовами времени, запросами обра-

зовательной практики. Это побуждает к предоставлению педагогическим и научным ра-

ботникам предложений по выбору различных сроков, форм обучения, модулей, разнооб-

разного диагностического инструментария, который корректно измеряет уровни развития 

отдельных компетенций и профессионализма в целом [5].  

Таким образом, исследования отечественных ученых подтверждают, что формиро-

вание компетенций оказывает влияние на профессионализм педагогов, который проявля-

ется в профессиональной педагогической или управленческой деятельности. Компетенции 

могут изменяться в соответствии с новыми приоритетами образования, следовательно, 

изменяются и сами характеристики профессионализма специалистов.  

Изменения требований к качеству профессиональной подготовки учителя, гуманита-

ризация целей и содержания педагогического образования выдвинули на первый план 

дискуссию о формах и методах подготовки педагогических кадров в условиях глобально-

го технологического обновления и цифровизации. 

В современных условиях существенно увеличивается необходимость непрерывного 

развития и постоянного обновления человеческого знания, компетенций и навыков. Со-

временное общество становится все больше зависимым от технологий, так как новые воз-

можности и способы интеграции технологий в образовательный процесс появляются каж-

дый день.  

Перед всей системой образования стоит базовая задача – разработка современной 

модели непрерывного образования в соответствии с запросами инновационного, между-

народного общества, перспектив развития национальной экономики и глобальных техно-

логических изменений. Поэтому, вопросы модернизации высшего образования, определе-

ние перспективных путей непрерывного профессионального развития и повышения ква-

лификации научно-педагогических работников, подготовки конкурентоспособных на 

рынке услуг специалистов, адаптированных к современным социокультурным условиям, 
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способных к непрерывному самообучению, саморазвитию и самосовершенствованию на 

протяжении всей жизни являются одними из центральных задач.  

Зареева Т.В. в своем исследовании выделяет принципы непрерывного образования пе-

дагогов, к которым относит целостность, системность, практическую направленность, сво-

бодный выбор содержания и форм профессионального развития педагогическими работни-

ками на основе вариативности и дифференциации, оптимальность, результативность [1].  

Несмотря на большое количество преимуществ использования современной цифро-

вой образовательной среды для непрерывного образования педагогов таких, как осущест-

вление профессиональной педагогической поддержки и направление осмысленного и мо-

тивированного движения обучающегося к образовательным целям, поставленным самим 

обучающимся, существуют некоторые риски и ограничения. Например, при консультиро-

вании появляется возможность того, что обучающиеся не захотят задавать вопросы, а 

также необходимость своевременной консультации, или снижение уровня мотивации обу-

чающихся во время процесса обучения. Для того чтобы уменьшить возможные риски не-

обходимо постоянно поддерживать и развивать цифровую образовательную среду, прово-

дить тестирования для выявления недостатков. 

Применение цифровых технологий в непрерывном образовательном процессе педа-

гогов позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. В 

результате использования цифровой образовательной среды в учебном процессе повыша-

ется эмоциональный отклик педагогов на процесс познания, мотивацию учебной деятель-

ности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении. 

В свою очередь значимость использования цифровых технологий привело к возникнове-

нию и развитию новых национальных проектов, нацеленных на достижение высокого ка-

чества и доступности образования на всей территории страны. 

Цифровизация образования предопределяет новую модель ее развития, которая не 

ограничена пространственными, временными и институциональными пределами. Новые 

формы образовательных практик не соответствуют традиционной схеме обучения, так как 

современные условия развития информационного общества продуцируют когнитивные 

возможности массовой информации, которые делают невозможным завершенный образо-

вательный процесс. Поэтому постоянное развитие информации требует непрерывного 

обучения не только в пределах образовательных институтов, но и в пространстве нефор-

мального и информального образования. Учитывая все вышесказанное, можно сделать 

вывод о том, что обновленная система непрерывного образования обеспечит психолого-

педагогическое, андрагогическое и информационно-коммуникативное сопровождение 

развития педагога. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность применения смешанного обучения; рас-

крыты его организационные и дидактические особенности, приведены модели организации сме-

шанного обучения; дан анализ образовательных платформ и программ, ориентированных на ис-

пользование в смешанном обучении; раскрыты преимущества смешанного обучения в сравнении с 

классическим; обобщен опыт практической работы; выявлены ограничения и сформулированы 

выводы. 
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Abstract. The article substantiates the relevance of the application of blended learning; its organi-

zational and didactic features are disclosed, models of organization of blended learning are given; an 
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vantages of blended learning in comparison with classical education are revealed; generalized experi-

ence of practical work; limitations are identified and conclusions are formulated. 
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В условиях внедрения современных технологий образовательная среда ориентиро-

вана на постоянное развитие. На сегодняшний день в системе образования активно ис-

пользуются инновационные технологии и новые методики обучения. Весьма актуальной и 

востребованной становится цифровизация образовательного пространства. 

Опыт работы образовательных организаций в период пандемии и переход на дис-

танционное обучение показал, что при всех достоинствах онлайн-формата обучения для 

полноценного процесса требуется контакт педагога с учащимися. В связи с этим особое 

внимание уделяется технологии смешанного обучения, которая сочетает в себе цифровые 

дистанционные технологии и контактное общение педагогов с аудиторией.  

Смешанное обучение представляет собой сочетание традиционных форм аудиторно-

го обучения с элементами электронного обучения, в котором используются специальные 

информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерак-

тивные элементы, VR-технологии и т. п. Учебный процесс при смешанном обучении 
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представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, ко-

торые чередуются во времени [2; 3; 4]. 

Впервые термин «смешанное обучение» в зарубежных публикациях появился в кон-

це 1990-х гг., когда он был использован в пресс-релизе компании Interactive Learning 

Centers, заявившей о применении методологии смешанного обучения в разработанных 

ими курсах. В 2006 г. был издан «Справочник смешанного обучения», где приводится 

«определение смешанного обучения как комбинации обучения лицом к лицу с обучением, 

управляемым компьютером». Через два года появились первые публикации на русском 

языке, опирающиеся на это определение.  

Как в российской, так и в зарубежной литературе до 2013 г. отсутствуют публика-

ции, в которых бы уточнялось различие между смешанным обучением и обучением с 

применением технологий.  

Достаточно развернутое определение дает М.С. Медведева: «…смешанное обучение – 

система преподавания, сочетающая очное, дистанционное и самообучение, включающая 

взаимодействие между педагогом, обучающимся и интерактивными источниками инфор-

мации, отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-

тоды, организационные формы, средства обучения), функционирующие в постоянном 

взаимодействии друг с другом, образуя единое целое» [5, с. 38].  

Таким образом, смешанное обучение – это технология организации образовательно-

го процесса, в основе которого лежит концепция объединения технологий традиционной 

«классно-урочной системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на но-

вых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими современными сред-

ствами обучения. Ключевым в определении смешанного обучения является – взаимодей-

ствие. Использование учителем электронных образовательных ресурсов на уроках для на-

глядности транслируемого учебного материала к смешанному обучению не может быть 

отнесено.  

Всего выделяют более 40 моделей смешанного обучения, по которым можно вы-

страивать уроки, но не все они одинаково эффективны. Вот несколько наиболее распро-

страненных моделей смешанного обучения: 

Модель № 1. Ротация станций. Ученики на уроке делятся на три группы и передви-

гаются по «станциям». Например, часть учеников работает на станции онлайн-обучения; 

другие работают в группах; третья группа общается непосредственно с учителем лично 

или в удалённом формате. 

Модель № 2. Ротация лабораторий. Модель смешанного обучения, в которой часть 

занятий проходит в обычных классах, но на один урок дети переходят в компьютерный 

класс (лабораторию), где работают на компьютерах или планшетах, углубляя и закрепляя 

полученные на уроках знания.  

Модель № 3. Индивидуальная траектория. Модель ориентирована на удовлетворе-

ние индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Среди учеников могут 

быть продвинутые, которые готовятся к предметным олимпиадам или проявляют углублен-

ный интерес к определенным областям, а также и те, которые нуждаются в коррекции по-

знавательной сферы. Задача педагога – управление познавательной сферой, координация 

деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных траекторий.  

Модель № 4 – Перевернутый класс. Преподаватель дает ученикам материал для 

самостоятельного изучения дома, а на очном занятии (или на дистанционном уроке) дети 

вместе с учителем обсуждают изученное и закрепляют материал на практике.  

Благодаря перевернутости, у учителя имеется больше времени на более интересные 

и полезные занятия, чем чтение лекций и рассказов по презентациям. 

Модель № 5. Гибкий план. Данная модель смешанного обучения наиболее оптималь-

на, с учетом потребностей ученика. Основой при использовании данной модели является 

онлайн-обучение, а учителя оказывают ученику необходимую поддержку. В данном случае 
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степень контроля прохождения курса учеником очень высока, он сам решает (или следует 

рекомендациям учителей), какие занятия и когда ему посещать. Но данная модель требует 

от учащихся высокого уровня самоорганизации.  

Модель № 6. Виртуальная модель. При организации учебного процесса посредст-

вом использования данной модели смешанного обучения посещение школы не является 

обязательным для обучающихся. В данной модели посещение школы не является обяза-

тельным. Обучение учащегося проходит посредством посещения им онлайн-курсов, об-

щение с учителем происходит в онлайн-формате по мере необходимости, также учащийся 

может брать занятия у других учителей, при необходимости может прийти в школу на ка-

кие-либо занятия. 

Модель № 7. Автономная группа. Данная модель позволяет выделить группу 

(группы) обучающихся с особыми познавательными потребностями и организовать их 

деятельность, как в классе, так и во время консультаций (очных и дистанционных), во 

время самообучения. Автономная группа может быть создана с целью: 

- организации групповой работы на уроке (в частности, это может быть дифферен-

цированное обучение); 

- организации учебного исследования или совместной проектной деятельности; 

- подготовки к ЕГЭ, предметным олимпиадам и др. 

При этом группа может быть организована из: 

- обучающихся в одном классе; 

- обучающихся в разных классах одной параллели; 

- обучающихся в классах разных параллелей; 

- обучающихся в разных школах. 

Естественно, что перечисленные нами модели не образуют исчерпывающий список. 

Безусловно, его можно дополнять и изменять. Если школа решит переходить на смешан-

ное обучение, то опираясь на данный список, можно выработать свою схему (или не-

сколько схем), учитывающую местную специфику. 

Стоит отметить, что технологии смешанного обучения весьма успешно используют-

ся для учащихся, которые находятся на домашнем обучении, а также для спортсменов, ко-

торые по причине занятости находятся вне образовательного процесса.  

В условиях образовательного учреждения при реализации гибких моделей смешан-

ного обучения ученики работают на компьютерах в большом центральном классе. По его 

периметру – несколько комнат и научных лабораторий для работы в группах и мозговых 

штурмов. В зоне социализации дети размещаются на диванах или пуфиках и продолжают 

учиться. 

Смешанное обучение, построенное на базе взаимодействия обучающегося и учителя, 

сопровождает процесс обучения в различных формах:  

1) планирование процесса обучения;  

2) поддержка освоения и усвоения учебного материала;  

3) поддержка применения полученных знаний в практической деятельности;  

4) контроль за ходом выполнения тренировочных, диагностических и итоговых  

работ. 

Смешанное обучение позволяет решить новые задачи, выдвигаемые сегодня в сис-

теме образования:  

- расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличения дос-

тупности и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных потребно-

стей, а также темпа и ритма освоения учебного материала;  

- стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: повышения его 

мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного 

материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности образо-

вательного процесса в целом;  
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- трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивно-

му взаимодействию с обучающимся, способствующему конструированию обучающимся 

собственных знаний;  

- персонализировать образовательный процесс, побудив обучающегося самостоя-

тельно определять свои учебные цели, способы их достижения, учитывая собственные об-

разовательные потребности, интересы и способности. 

Введение в образовательный процесс смешанного обучения позволяет также решить 

ряд других задач: 

для педагогов: 

1) повышение квалификации педагогических кадров; 

2) приобретение квалификационных компетенций, направленных на реализацию 

ФГОС нового поколения; 

3) повышение эффективности педагогической деятельности с целью достижения но-

вых образовательных результатов; 

4) использование новых видов контроля и коммуникации в педагогическом процессе; 

5) возможность организовывать качественную работу с высокомотивированными 

учениками; 

6) трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактив-

ному взаимодействию с обучающимся, что способствует конструированию обучающимся 

собственных знаний; 

для организации учебного процесса: 

1) возможность экономии средств за счёт повышения уровня эффективности педаго-

гической деятельности; 

2) решение проблемы дефицита педагогических кадров; 

3) интенсификация учебной деятельности с целью экономии времени для реализа-

ции иных образовательных и культурных потребностей. 

Равно как и другие инновационные технологии, смешанное обучение требует времени 

и дополнительных стремлений от педагога по формированию учебной культуры класса. 

При использовании смешанного обучения акцент ставится на формирование навыков само-

стоятельной деятельности, коллективной деятельности, взаимопомощи и коммуникативных 

компетенций, в то время как при классно-урочной системе основные усилия затрачиваются 

на формирование учебных навыков и дисциплины [5]. 

Экспериментальная работа по применению смешанного обучения проводилась в про-

цессе методической подготовки студентов факультета технологии, экономики и дизайна 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». В процессе ис-

следования нами была проведена апробация различных моделей смешанного обучения, а 

также был проведен анализ онлайн-платформ и инструментов. Анализ показал, что в про-

цессе смешанного обучения возможно использование различных типов цифровых образова-

тельных ресурсов и онлайн-сервисов. Наибольшей популярностью пользуются:  

- системы управления обучением (например, Edmodo, Moodle, Google Класс и др.);  

- цифровые коллекции учебных объектов (например, Единая Коллекция Образова-

тельных Ресурсов);  

- учебные онлайн-курсы (например, онлайн-курсы «Мобильной Электронной  

Школы»);  

- инструменты для создания и публикации контента и учебных объектов (например, 

learningapps.org);  

- инструменты для коммуникации и обратной связи (Vebinar.ru, Скайп, Google-чат, 

социальные сети и др.);  

- инструменты для сотрудничества (например, Google Docs, Word Online и др.);  

- инструменты планирования учебной деятельности (электронные журналы, орга-

найзеры).  
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В смешанном обучении возможно использование, как готовых цифровых ресурсов, 

так и созданных самостоятельно [1]. Однако предпочтительно выбирать комплексные ре-

сурсы, совмещающие в себе учебный контент и инструментарий для организации учебной 

деятельности. Для педагога важно выбрать для себя наиболее комфортную, удобную и 

технически подходящую по возможностям платформу. Онлайн-платформа Moodle одна из 

самых популярных образовательных платформ для создания онлайн-курсов. В Moodle 

можно проводить опросы, тестирования, создавать глоссарии, анкеты, небольшие базы 

данных. При выполнении заданий учитывает время, затраченное на его исполнение. Пре-

подаватель имеет возможность комментировать полученные результаты: оставлять отзыв 

или совет. В то же время, что платформа имеет ограниченный функционал, у неё сложный 

интерфейс и неполная поддержка русского языка, что требует серьезного изучения плат-

формы.  

Хорошо себя зарекомендовала образовательная платформа Google Класс, она обла-

дает простым и понятным интерфейсом, является полностью бесплатной, легкой в управ-

лении, контроле и эксплуатации. Мы считаем, что именно такая образовательная плат-

форма хорошо вписывается в смешанное обучение в предмете технология, работать в ней 

легко и приятно.  

В ходе эксперимента мы использовали программу Leko – программу для моделиро-

вания одежды, которую мы использовали в процессе обучения технологии моделирования 

швейных изделий; ценно то, что с ней могут работать обучающиеся различных уровней 

подготовки, она позволяет моделировать новые изделия и редактировать предложенные 

приложением модели.  

SweetHome 3D – бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D 

просмотра. Его мы использовали для изучения темы «Интерьер дома», так как с помощью 

этого приложения обучающиеся могут выбирать планировку жилья, размещать мебель, 

создавать интерьер дома.  

КОМПАС-3D – программа трехмерного моделирования, которая позволяет создавать 

несложные модели деталей, выкройки одежды. Ее можно использовать на уроках техно-

логии при построении чертежей для изготовления деталей из древесины, металла, выкроек 

одежды.  

Положительно зарекомендовали себя в организации самостоятельной работы сту-

дентов образовательные веб-квесты. В процессе эксперимента мы разрабатывали свои 

квесты и использовали уже имеющиеся. Примером может служить профориентационная 

игра веб-квест "Путь к профессии" [6]. 

В то же время использование смешанного обучения имеет определенные сложности. 

Основные из них – низкая мотивация отдельных обучающихся, недостаточные навыки 

самостоятельного планирования и организации учебной деятельности. Сложности у обу-

чающихся вызывают избыточное многообразие доступных электронных ресурсов; отсут-

ствие умений критического анализа и выбора ресурсов, необходимых к решению кон-

кретной задачи, недостаточная информационная грамотность, наличие IT-ресурсов. 

Уже сегодня можно утверждать, что у смешанного обучения большое будущее. Оно 

позволяет оптимизировать образовательный процесс, приводит в соответствие требования 

учебных программ с индивидуальными потребностями обучающихся, их интересами, 

уровнем знаний, профессиональным опытом и образовательными целями, повышает эф-

фективность учебного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты воспитания коммуника-

тивных, лидерских и аттрактивных качеств у обучающихся в условиях общеобразовательной 

школы, приводятся результаты опытно-экспериментальной работы по теме исследования, а 

также описываются этапы процесса воспитания коммуникативных, лидерских и аттрактивных 

качеств у обучающихся в условиях общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: воспитание, коммуникативные, лидерские и аттрактивные качества, 
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Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the education of communicative, leader-

ship and attractive qualities in students in a secondary school, presents the results of experimental work 

on the research topic, and describes the stages of the process of educating communicative, leadership 

and attractive qualities in students in a secondary school.  

Keywords: education, communicative, leadership and attractive qualities, students, general educa-

tion school. 

 

Актуальность исследования коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств 

обусловлена высокой востребованностью современного общества в людях, имеющих раз-

витые данные качества, которые необходимы в различных сферах деятельности: общест-

венной, учебной, профессиональной, творческой, бытовой, а также, в процессе личностно-

го развития человека. Людям с развитыми коммуникативными, лидерскими и аттрактив-

ными качествами гораздо легче конструктивно отстаивать свое мнение, налаживать соци-

альные связи, организовывать и сплачивать коллектив [3]. 

В связи с развитием научно-технического прогресса в современном обществе дан-

ные качества приобретает важнейшее значение в жизни, как отдельного человека, профес-

сионала, гражданина, так и социума в целом. Человек, отличающийся высокими профес-

сиональными компетенциями, художественными, творческими, интеллектуальными, пси-

хомоторными, духовно-ценностными задатками, способностями и талантами, с меньшей 

вероятностью сможет добиться высоких успехов и проявить себя в различных сферах дея-

тельности, в отличие от человека, обладающего лидерскими, коммуникативными и ат-

трактивными качествами.  

В современном мире происходит постоянное развитие информационной среды, разра-

батываются и внедряются инновационные технологии, появляются профессии «будущего». 
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Без рассматриваемых качеств человеку будет очень сложно проявить свою индивидуаль-

ность, развивать себя, как личность, самоактуализироваться в выбранной специальности 

или в занятии творчеством, и, самое главное, успевать совершенствоваться вместе с посто-

янно развивающимся и динамичным обществом.  

Проблема воспитания коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств у обу-

чающихся в условиях общеобразовательной школы обусловлена существующими проти-

воречиями между востребованностью обществом людей с развитыми описываемыми ка-

чествами и недостаточной разработанностью методов и технологий их воспитания в тео-

рии, а также в практической деятельности. 

Успешные ученые, философы, педагоги, великие деятели культуры, выдающиеся 

общественные лидеры, все те, кто стали знаменитыми при жизни, отличаются от боль-

шинства талантливых, но неизвестных людей только одним – наличием развитых комму-

никативных, лидерских и аттрактивных качеств, умением заинтересовать, мотивировать, 

убедить и вести общество за собой. То, насколько развитым и уникальным будет наш со-

циум, каким будет его духовный, научный и общественный потенциал, напрямую зависит 

от количества в нем талантливых людей с развитыми коммуникативными, лидерскими и 

аттрактивными качествами. Именно поэтому исследование данных качеств является акту-

альным, востребованным и интересным как на сегодняшний день, так и в динамике даль-

нейшего развития общества [1, с. 23]. 

Можно выделить несколько концепций предопределенности коммуникативных, ли-

дерских и аттрактивных качеств, принятых в современной науке: 

- концепция наследственной предопределенности рассматриваемых качеств; 

- концепция средовой предопределенности; 

- концепция деятельностной и социальной предопределенности [4, с. 75]. 

Совокупность лидерских, коммуникативных и аттрактивных качеств человека, кото-

рые позволяют ему осуществлять различные виды деятельности более успешно и эффек-

тивно по сравнению с большинством людей, образуют социальную одаренность. Она про-

является умением человека успешно организовывать коллектив, управлять и координиро-

вать его деятельность, конструктивно выражать свое мнение, разрешать конфликты, легко 

и быстро устанавливать общественные связи, отличаться высокой социальной привлека-

тельностью, коммуникативностью, эффективно увлекать окружающих своей позицией в 

чем-либо, мотивировать, заинтересовывать, вести за собой. 

Коммуникативные качества – это индивидуальные психологические особенности 

человека, которые обеспечивают ему легкость в общении и в налаживании социальных 

контактов за счет его природной или приобретенной общительности, коммуникативных 

навыков (богатая и красивая речь, большой словарный запас) и особенностей темперамен-

та и характера (экстравертированность, доброжелательность, эмоциональная открытость 

людям). 

Лидерские качества – это индивидуальные психологические особенности человека 

природного, наследственного или приобретенного характера, которые отличают его от 

большинства умением успешно организовывать коллектив, управлять и координировать 

его деятельность, а также, конструктивно выражать свое мнение, разрешать конфликты, 

легко и быстро устанавливать общественные связи, эффективно увлекать окружающих 

своей позицией в чем-либо, мотивировать, заинтересовывать и вести за собой. Лидерские 

качества являются высшей степенью проявления коммуникативных качеств. 

Аттрактивные качества – так же, индивидуальные психологические особенности че-

ловека, отражающиеся в его социальной привлекательности для большинства окружаю-

щих. Такие люди отличаются своей неповторимой харизматичностью, яркостью и красо-

той душевного мира, довольно часто альтруистическим складом характера, готовностью 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

45 

всегда прийти на помощь, высокими нравственными ценностями неразвитой способно-

стью к эмпатии, сопереживанию окружающим. Аттракция – возникновение симпатии, 

психологическая установка на другого человека как на привлекательного [2, с. 13]. 

Все вышеперечисленные качества могут существовать и проявляться в человеке как 

комплексно, взаимосвязано, так и отдельно друг от друга. Например, можно выделить тип 

людей с ярко выраженными лидерскими, но не отличающихся высокими аттрактивными и 

коммуникативными качествами. Такие люди авторитетны, склонны к тоталитарному, 

влиятельному стилю управления в профессиональной деятельности или к авторитарному 

типу воспитания в семье, часто проявляют деспотизм, не признают мнения окружающих, 

решают конфликты деструктивным путем. 

Другой тип людей – с развитыми коммуникативными и аттрактивными качествами, 

не имеющие никаких природных задатков или приобретенных качеств лидера. Они харак-

теризуются общительностью, жизнерадостностью, активностью во всем, доброжелатель-

ностью, имеют большой круг друзей и товарищей, постоянно пополняют количество сво-

их знакомых. Таких людей ценят за их моральные качества, доброту, отзывчивость, им 

доверяют свои секреты и проблемы. Эти люди неконфликтные, стараются избегать любых 

столкновений мнений или выбирают компромисс. В семье и в профессиональной деятель-

ности они используют либеральный, попустительский стиль управления, воспитание де-

тей – по гиперопеке или гипопротекции. 

Тип людей, который объединяет в себе все три вида рассматриваемых качеств в еди-

ную систему, оказывается наиболее редким и успешным среди всех остальных. Такие лю-

ди являются не просто лидерами в обществе или хорошими друзьями среди близких, они 

способны объективно и рационально оценивать свои поступки, а также мнения, взгляды, 

ценности и интересы других людей. В руководстве организацией они применяют демо-

кратический стиль, учитывают индивидуальность каждого работника, а в воспитании де-

тей они применяют правильную последовательность стилей воспитания, связанную с их 

возрастными особенностями. 

Нами была организована и проведена опытно-экспериментальная работа по выявле-

нию коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств у учащихся общеобразова-

тельной школы на базе МАОУ СОШ № 10 ст. Петропавловской, Курганинского района, 

Краснодарского края. 

Методы теоретического познания, использованные в данном исследовании: анализ; 

синтез; обобщение; конкретизация; абстрагирование; статистический метод обработки 

данных. Методы эмпирического познания, использованные в данном исследовании: на-

блюдение; беседа; биографический метод; анкетирование; тестирование. 

Направления эмпирического исследования: 

1. Работа с управляющим составом школы, родителями и учителями. В рамках дан-

ного направления были использованы такие методы исследования, как наблюдение, бесе-

да, анкетирование и метод экспертных оценок. Для того чтобы выявить учащихся с разви-

тыми коммуникативными, лидерскими и аттрактивными качествами, была предложена 

составленная нами анкета для родителей и учителей, выявляющая степень развития у 

учащихся данных качеств, в которой требовалось отвечать на вопросы и утверждения, 

связанные с проявлениями различных социальных качеств у учащихся. С целью выявле-

ния коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств у учащихся, управляющий и 

педагогический коллектив школы, а также родители отвечали на вопросы анкеты. 

2. Работа с учащимися. В рамках данного направления были использованы такие 

методы исследования, как наблюдение, беседа, биографический метод (изучение портфо-

лио общественных достижений) и тестирование. 

Для изучения младших школьников была подобрана социометрическая методика  

диагностики коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств, разработанная  
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Дж. Морено [5, с. 586]. Для выявления данных качеств у подростков и старшеклассников 

также была проведена данная методика, но с вопросами, адаптированными под их возраст. 

Кроме того, была предложена методика «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жа-

риков, Е. Крушельницкий) [6, с. 222]. Учащимся предлагалось 50 высказываний, на кото-

рые требовалось дать ответ «да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотре-

но. Выборка составила 63 учащихся из разных возрастных категорий. Половозрастной со-

став испытуемых отражен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Половозрастной состав испытуемых 

 

Возраст / класс Девочки Мальчики 
Общее кол-во 

испытуемых 

9 лет / 3 «А» класс 13 12 25 

14 лет/8  «А» класс 11 12 23 

17 лет /11 «А» класс с социально-

гуманитарным профилем 
8 7 15 

Всего:  32 31 63 

 

В процессе экспериментального исследования было выявлено следующее количест-

во учащихся с развитыми лидерскими, коммуникативными и аттрактивными качествами:  

1) из 25 учащихся 3-го класса один ребенок проявляет высокие лидерские, коммуни-

кативные и аттрактивные способности; 

2) из 23 учащихся 8-го класса два подростка проявляют развитые социальные каче-

ства. Один из них обладает ярко-выраженными лидерскими качествами, умеет с легко-

стью организовывать работу в классе, пользуется высоким авторитетом среди однокласс-

ников, а другой обладает высокими коммуникативными и аттрактивными качествами, 

общителен, легко заводит новые знакомства, у большинства окружающих вызывает сим-

патию, интересен в общении; 

3) из 15 учащихся 11-го класса одна учащаяся проявляет развитые лидерские и ком-

муникативные качества. Она отличается умением сплачивать группу сверстников, имеет 

большой опыт в общении с детьми (является старшим ребенком в многодетной семье). 

По результатам исследования, среди трех классов в количестве 63 (100 %) учащихся 

было выявлено 4 (6,3 %) учащихся с развитыми коммуникативными, лидерскими или ат-

трактивными качествами. 

Воспитание коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств у обучающихся в 

условиях общеобразовательной школы – это целенаправленный процесс, в результате ко-

торого формируются данные личностные качества у обучающихся и усваивается опыт 

предыдущего поколения. 

Процесс воспитания коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств у обу-

чающихся в условиях общеобразовательной школы заключается в диагностике одаренных 

учащихся с развитыми лидерскими, коммуникативными и аттрактивными качествами, ли-

бо, имеющих природные задатки в данной сфере деятельности, и направлено на формиро-

вание данных качеств личности у них. Процесс воспитания коммуникативных, лидерских 

и аттрактивных качеств у обучающихся проходит следующие этапы: 

1. Диагностический этап – направлен на изучение коммуникативных, лидерских и 

аттрактивных качеств у обучающихся с помощью различных методов и методик.  

2. Организационно-развивающий этап – направлен на развитие данных качеств, как 

у одаренных, так и у не одаренных обучающихся. 

Формы работы с одаренными и неодаренными обучающимися в процессе воспита-

ния их коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств: 
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- индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов диффе-

ренцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

- дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, кон-

курсам, мастер-классам, турнирам, интеллектуальным играм, применение активных мето-

дов обучения (дискуссий, игр, тренингов), консультации по различным проблемам; 

- участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика, русский 

язык, окружающий мир, литературное чтение и др.); 

- психологические консультации, тренинги, тестирование; 

- конкурсы, интеллектуальные игры, соревнования; 

- посещение предметных и творческих кружков по способностям; 

- создание и ведение портфолио обучающихся; 

- вступление учащихся в различные детские общественные организации; 

- включение учащихся в волонтерскую деятельность. 

3. Итогово-аналитический этап направлен на анализ и обобщение результатов рабо-

ты с обучающимися в процессе воспитания их коммуникативных, лидерских и аттрактив-

ных качеств, а также на формирование их портфолио. 

Таким образом, условиями воспитания коммуникативных, лидерских и аттрактив-

ных качеств у обучающихся общеобразовательной школы являются: 

- информационное обеспечение, которое представляет собой процесс освещения ус-

пешного опыта воспитания социальных качеств учащихся на сайтах школы и профильных 

профессиональных образовательных организаций, а также систему сбора и обработки ин-

формации, необходимой для постановки обоснованных целей, стратегического и текущего 

планирования и развития данного процесса, оценки его эффективности; 

- организационное обеспечение включает в себя специалистов профильных профес-

сиональных образовательных организаций, родителей, учащихся, учителей, психологов, 

вовлеченных в деятельность по воспитанию коммуникативных, лидерских и аттрактивных 

качеств у обучающихся общеобразовательной школы; 

- материальное обеспечение, которое правильнее назвать ресурсным, так как оно 

включает в себя финансовые ресурсы, позволяющие достичь улучшения социальных по-

казателей в планируемой перспективе, и материально-технические ресурсы, предназна-

ченные для организации данного процесса; 

- нормативное обеспечение предполагает разработку и реализацию программ воспи-

тания коммуникативных, лидерских и аттрактивных качеств у обучающихся общеобразо-

вательной школы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема возвращения в общее образование ду-

ховно-нравственного воспитания, как основы тысячелетней российской цивилизации, уходящего 

корнями в архетипические основы отечественной культуры. Традиционное воспитание в педаго-

гике, является компонентной частью процесса национальной самоидентификации. Духовно-

нравственное воспитание и развитие подростков становится одним из приоритетных направле-

ний современного отечественного образования. Духовно-нравственное развитие в современном 

образовании, нужно рассматривать шире, чем воспитание, как интегративный личностный он-

тологический процесс. В поисках преодоления кризиса образования, требуется модернизация, – 

возвращение процесса духовно-нравственного воспитания и развития, для этого необходимо ис-

пользовать не только достижения педагогической науки, но и культурно-философский опыт 

прошлых поколений. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, онтологический подход в образовании, 

модернизационный процесс. 
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Abstract. The article deals with the problem of the return of spiritual and moral education to gen-

eral education as the basis of a thousand-year-old Russian civilization, rooted in the archetypal founda-

tions of Russian culture. Traditional education in pedagogy is a component part of the process of nation-

al self-identification. Spiritual and moral education and development of adolescents is becoming one of 

the priority areas of modern domestic education. Spiritual and moral development in modern education 

should be considered more broadly than education, as an integrative personal ontological process. In 

search of overcoming the crisis of education, modernization is required – the return of the process of 

spiritual and moral education and development, for this it is necessary to use not only the achievements 

of pedagogical science, but also the cultural and philosophical experience of past generations. 
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Православная культура – важный элемент геостратегического влияния России, утратив-

шей имперскую субъектность более ста лет назад. Но русский традиционный канон, консерва-

тивные составляющие которого – язык, нормы, традиции, обрядность, семейное воспитание, – 

плотно интегрированный в христианское восприятие ценностей, является частью ментальной 

сущности нашего народа. Нет необходимости воссоздавать религиозно-монархическую импе-

рию по типу исламских стран, для будущего важны возрожденные принципы нравственности; 

духовные ориентиры; сформированная определенным образом, через воспитательный процесс, 

личность и другие элементы психоисторических смыслов 13 . 

Начиная с правления князя Владимира Святославича (978-1015) и до монгольского на-

шествия, просвещение на Руси осуществлялось на основании чтения духовной литературы и 

богослужения. Этнографическое единство стало важным обстоятельством распространения 
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грамотности среди славянских племен: «А словенеск язык и русскый един: от Варяг бо про-

звашася Русью, а первее беша словене; аще и Поляне звахуся, но словеньская речь бе», – от-

мечает автор 8 . В период правления князя Ярослава Мудрого (1019-1054) Киевская Русь, за 

несколько лет, окончательно переходит от варварского и невежественного образа жизни к 

культурному и духовному расцвету. Повсеместно строятся храмы, – образцы удивительного 

культурного синтеза: прекрасная архитектура, иконопись, фрески, мозаики, торжественное 

богослужение, преображающее своей красотой души людей 6, с. 41-42 . При каждом храме 

(в Киеве, на каждые 100 человек приходился, как минимум, один храм) находились образо-

ванный священник, школа, книги и библиотека. Именно в этот период была положена основа 

тысячелетней цивилизации. На протяжении всей истории государственного строительства, 

духовно-нравственное воспитание было приоритетом национального образования. Разделе-

ние Киевской Руси на уделы сыновьями Ярослава, после его смерти, вхождение Руси на дли-

тельное время в состав Монгольской империи, не смогли уничтожить единого культурного 

пространства, не разрушенного благодаря церкви, сохранившей духовно-нравственное влия-

ние на население. Национальное единство Руси фактически «было неотделимо от приобще-

ния к христианскому универсализму» 5, с. 348-349 . 

Великое возрождение страны второй половины XIV–ХV вв., аксиологически опре-

делено расцветом русской духовной культуры и вывело народ из состояния нравственного 

анабиоза. Восстанавливаются разрушенные социальные межпоколенческие связи, форми-

руется утраченный образ русского человека. Благодаря духовному подъему монашества, 

православная культура сохранилась в монастырской системе жизнедеятельности и утвер-

дилась через внутреннюю систему образования, где ключевое место занимала духовная и 

нравственная составляющие. Пройдя через сложнейшие исторические испытания, право-

славная цивилизация не утратила свои ценности став для народа культурно-сущностной 

стержневой основой.  

Основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский (1824 г., Тула – 1870 

г., Одесса) в своей работе «Нравственное влияние как основная задача воспитания» отме-

чал, что нравственность не является последствием интеллектуального развития, ее содер-

жание, влияющее на качественные изменения личности, синтезируется из семейного и 

общественного воспитания, литературы, общественной жизни. Кроме того, заявляет 

Ушинский, нравственное влияние «составляет главную задачу воспитания» 10, с. 332 . 

К.П. Победоносцев (1827 г., Москва – 1907 г., Санкт-Петербург), обер-прокурор 

Святейшего Синода, государственный и церковный деятель, активно занимался созданием 

системы церковно-приходского образования в стране, считал, что власть является храни-

телем нравственной правды, называл церковь и веру – совместной основой государствен-

ного фундаментализма: «Государство не может быть представителем одних материальных 

интересов общества... Государство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явствен-

нее в нём обозначается представительство духовное… Нравственное начало неустойчиво, 

непрочно, лишено основного корня, когда отрешается от религиозной санкции» 7 .  

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 января 1918 года «Об отделение 

церкви от государства и школы от церкви», законодательно закрепивший запрет на пре-

подавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также 

частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, ставший 

следствием революционных потрясений 1917 года 3 , означал, по сути, отказ от духовно-

нравственного развития в пользу идеологического воспитания. Несмотря на это, в препо-

давании гуманитарных дисциплин (история России, русская литература, русский язык), 

сохранялись основы православной культуры в той мере, в какой предлагалось непосредст-

венное знакомство с первоисточниками. Вместе с падением постоянно трансформирую-

щейся, на протяжении семидесяти лет идеологией, получившей официальное название 

марксизм-ленинизм, закончился период государственно-политического воспитания. 
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Представления о модернизации отечественного образования в наше время, базируют-

ся на традиционной системе духовно-нравственного развития, сформированной на архети-

пических основах Российской культуры, ставшей базисом современных социально-

педагогических процессов в стране «определив ее неповторимый облик и ни на кого не по-

хожее лицо» (В.М. Межуев). Культуроориентированные и человекообразующие ценност-

ные образы на основе социально-аксиологических отечественных духовно-нравственных 

принципов, проецируются на воспитание в системе общеобразовательной деятельности. 

Педагогические системы, определяемые  в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности с личными качествами подростков, образуют слож-

нейший процесс формирования национальной самоидентификации, трихотомии телесной, 

душевной и духовной гармонии. Такой архетип духовно-нравственного воспитания сфор-

мировался под влиянием фундаментальных идей российской культуры 11 . 

Духовно-нравственное воспитание и развитие подростков, становится одним из при-

оритетных направлений современного отечественного общего образования. Принципы 

традиционного воспитания в педагогике, являющиеся компонентной частью в процессе 

национальной самоидентификации, нуждаются в теоретическом анализе и обоснованных 

методологических подходах. Вместе с тем, недостаточно разработано содержание учебно-

воспитательного процесса и методического сопровождения духовно-нравственного вос-

питания. В условиях возвращения в образовательный процесс духовно-нравственного 

воспитания и взаимосвязи образования и принципов личностного развития, возрождается 

система стратегических приоритетов, определяются зримые историко-географические 

ориентиры российской цивилизации. Новый подход к стратегии модернизации российско-

го образования, представляет собой необходимость переформатирования процесса обра-

зования из гносеологического подхода в онтологический, отмечает Е. В. Бондаревская. 

Гносеологический подход, предполагает получение учащимися «объективных» знаний. 

Образовательный процесс, определяемый высшими социогенными внутренними потреб-

ностями человека и понимаемый как смысложизненное развитие, является онтологиче-

ским подходом, результатом которого становится человек-личность, субъект истории, ду-

ховно-культурной жизни, способный к творческой, модернизационной, преобразователь-

ной деятельности. При таком подходе в общее образование возвращается одно из его 

главных смысловых звеньев – национальный характер культурного и нравственного раз-

вития, присущий нашему народу, его истории и мироощущению 2 . 

Духовно-нравственное развитие в современном общем образовании, мы рассматри-

ваем в более широком смысле, чем воспитание: как интегративный личностный процесс, 

происходящий в течение всей жизни человека как части социума. Этому содействует и 

«Закон об образовании в РФ», в новую редакцию которого внесено словосочетание «ду-

ховно-нравственное развитие». Важным свойством развития, по мнению С.Н. Лукаша, яв-

ляется синтез личностных знаний и ценностей прошлых поколений. При таком подходе, 

интерпретация полученных подростком знаний, не только свободно определяется в на-

стоящем, но и экстраполируется в будущее. Содержательное понимание основ, обозна-

чающих идеалы-цели, личность обретает сама, аккумулирует и трансформирует сущест-

вующие нормы, как «первообраз, образец-мечта, к которому стремится человек в своем 

личностном онтогенезе» 4, с. 140-141 . Цель нравственного развития основанного на ре-

лигиозных принципах, – исполнение экзистенциальных потребностей нравственного дол-

га и стремление к нравственному совершенству.  

В рамках ожидаемого перехода мира в новый технологический уклад в период 2035-

2040 гг., по итогам которого до 90 % людей окажутся ненужными в качестве производителей, 

труд станет привилегией меньшинства. К нарастанию общественных противоречий, – классо-

вых, культурных, социальных, этнических и т. д., добавится изменение роли труда. России 

будет необходим образ будущего, отличный от привычных классических путей развития, – 
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социалистического или либерально-капиталистического. На основе духовно-нравственных 

норм православия, может быть представлен новый, только еще возрождающийся путь. 

В христианском мировоззрении все, что принимается как исполнение экзистенци-

альных потребностей, осуществляется подростком в границах межличностного общения 

как нравственный долг, предполагает личностную морально-этическую ответственность. 

Эсхатологическое бытие, всецело определяется нравственным отношением к жизни, к ок-

ружающим людям и к собственному духовно-сущностному предназначению. Вместе с по-

терей религиозности человек подвержен утрате сознания нравственной ответственности. 

Социальная среда, в которой действует субъект исходя из принятых внутренних норм, на-

лагает на человека личностную ответственность за общественные поступки в контексте 

самых важных сфер жизнедеятельности, благополучие которых находится в метафизиче-

ской зависимости от степени нравственной чистоты, праведности и святости каждого че-

ловека или, наоборот, от степени его греховности, пораженности злом. За нравственное 

зло вокруг нас, каждый человек несет прямую или косвенную ответственность 9 .  

При создании теоретической и практической системы духовно-нравственного воспи-

тания, считает архимандрит Георгий (Шестун), существуют следующие противоречия:  

1) противоречие между традиционно-религиозным взглядом на бытие как непрехо-

дящую ценность и фрагментарным взглядом на жизнь в общем образовании, как конечно-

го и самоценного отрезка;  

2) противоречие моделирования образовательного процесса в отрыве от семейного 

уклада, который часто организован в традиционно-культурных воззрениях;  

3) противоречие между идеалистическими представлениями о природе человеческой 

сущности, на основе которых проектируются личностно-ориентированные образователь-

ные модели и традиционно-культурного взгляда на природу личности, требующей не 

только развития, но и исправления;  

4) противоречие между гуманистической (антропоцентрической) основой общего 

образования, формирующей личностное развитие ребенка, и культурно-традиционной 

(христоцентрической) для большой части российского общества, структуры образования и 

воспитания;  

5) противоречие между процессом психофизического и духовного развития ребенка, 

возникающее при создании образовательной среды без учета условий, необходимых для 

правильного духовного становления личности 12, с. 8-9 . 

При отсутствии нравственных принципов, укрепленных культурно-духовной состав-

ляющей, происходит сначала личностный, а потом и общественный распад. Утрачивается 

возможность четкого различения понятий добра и зла, долга, ответственности и совести. 

Несмотря на тридцатилетие своего свободного развития, система духовно-нравственного 

воспитания, основанная на христианских принципах, в настоящее время, находится в 

стагнации, отсутствии квалифицированных кадров и современной учебной и методиче-

ской литературы, невостребованности в светском образовании. При этом православная 

педагогика имеет большой потенциал для развития, в первую очередь, как показывает со-

временный опыт, через интеграционное взаимодействие в рамках светского образования. 

В педагогике цель определяется результатом теоретико-практической деятельности в про-

цессе исследования, с которым соотносятся все компоненты процесса.  

С одной стороны, современная педагогика ставит своей главной целью формирова-

ние разносторонней и гармонично развитой личности, с другой стороны, современное об-

щество совершенствует технологии с немыслимой для прошлых веков скоростью, что 

требует высокого коммуникативного уровня от педагогов в учебных заведениях общего 

образования. Но образование является не столько процессом реализации сущности чело-

века, сколько основой ее становления, отмечает Е.П. Белозерцев 1, с. 22 . Воссоздание 

целостной образовательной общероссийской парадигмы невозможно без антропологиче-
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ского подхода и его трех равноценных составляющих: философской, педагогической и 

православной. Внедрение Болонской системы в российское образование изначально было 

вызвано искусственно созданным запросом интеграции в Западную цивилизацию, никак 

не отвечающим насущным потребностям российского общества. Болонская система для 

Европы представляет собой результат многовекового внутреннего развития европейских 

стран, но она не учитывает наши национальные и культурные особенности. Поскольку мы 

признаем, что российская цивилизация – уникальная и самодостаточная, то интеграция с 

Западной культурой через общую образовательную систему, неизбежно приведет к «сти-

ранию» российской цивилизации.  

Стратегический кризис в воспитании, обусловлен отсутствием целеполагания, про-

тиворечивостью содержательного наполнения воспитательной работы в общем образова-

нии, ориентированном продолжительный период времени на развитие, задаваемое евро-

пейским компетентностным подходом. Еще одна проблема, – фрагментарная, неупорядо-

ченная модернизация среднего образования, путем внедрения отдельных инноваций, не 

приводящая к полноценным структурным преобразованиям. Модернизационный процесс, 

требует концептуальных, системных изменений в развитии современного педагогического 

образования, соединения компетентностного подхода со смысло-деятельностным, при ко-

тором, способность усваивать новые знания, органично соединяется с поиском смысла 

жизни, духовных и нравственных ценностей и возвращением личностно-центрированного 

характера образования.  

Потеря стержневой роли духовно-нравственного развития в образовании, семье и 

социуме, переформатировании понимания сути духовности, подмена культурного насле-

дия массовой культурой, приводят к возникновению кризиса в обществе. Сформирован-

ные духовные и нравственные принципы, усваиваемые подростками в процессе воспита-

ния, трансформируются во внутреннее чувство нравственного порядка и способствуют 

сохранению целостности личности и, соответственно, общественного согласия. Государ-

ство приступило к формированию приемлемой для системы общего образования модели 

национально ориентированного, духовно-нравственного воспитания. В поисках путей 

преодоления кризисного состояния через возвращение процесса духовно-нравственного 

развития в общее образование, начинается модернизация, которая строится не только на 

новейших достижениях педагогической науки, но и на культурно-философском опыте 

прошлых поколений. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Григорополисский сельскохозяйственный техникум  
имени атамана М.И. Платова, 
ст. Григорополисская, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена проектированию процесса патриотического воспитания с 

применением инновационно-цифровых технологий на базе «Григорополисский сельскохозяйствен-
ный техникум имени атамана М.И.Платова». Появление интерактивных средств обучения обес-
печивает иные формы учебной деятельности, такие как образовательные технологии интерак-
тивной виртуальной 3D-peaльноcти, в том числе и в патриотическом воспитании подростков. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, воспитательный процесс, информационно-
коммуникативные технологии, проектирование. 

 

DESIGNING THE PROCESS OF PATRIOTIC EDUCATION  
USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN STUDENTS OF THE GRIGOROPOLIS AGRICULTURAL  
TECHNICAL NAMED AFTER ATAMAN M.I. PLATOV 

Kontsevich I.V.  
Grigoropolisskaya Agricultural School  

Named After Ataman M.I. Platov, 
st. Grigoropolisskaya, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the design of the process of patriotic education with the use of 

innovative digital technologies on the basis of the "Grigoropolis Agricultural College named after Ata-
man M.I. Platov". The emergence of interactive teaching aids provides other forms of educational activi-
ty, such as educational technologies of interactive virtual 3D reality, including in the patriotic education 
of adolescents. 

Keywords: patriotic education, educational process, information and communication technologies, 
design. 
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Проблема формирования патриотического воспитания студентов на традициях и нова-

циях российского казачества как одна из инновационных образовательных задач, обуслов-

ленная современными тенденциями развития общества. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы, с одной стороны, и необходимость совершенствования методов и форм обучения 

будущих специалистов, особенно с использованием потенциала информационных техноло-

гий, с другой, обусловливают актуальность выбранной для исследования проблемы. 

Актуальность проектирования процесса воспитания на традициях российского каза-

чества исходит из необходимости объективно отразить её первостепенную направлен-

ность на консолидацию российского общества и укрепление российского государства. В 

настоящее время обострились вопросы: какова идентичность людей в Российской Феде-

рации начала третьего тысячелетия? Какие ценности объединяют граждан Росси в единую 

общность? Каковы идеи и идеалы, консолидирующие российское общество? Какие тради-

ции могут быть основой инновационного развития России и каков механизм интеграции 

традиций в инновации общественного развития? 

В контексте требований к результатам обучения нового Федерального государственно-

го образовательного стандарта определена основная цель общего среднего образования в Рос-

сии согласно стратегии модернизации содержания общего образования – подготовка разно-

сторонне развитой личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в системе ценностей и потребностях современной жизни, личности, спо-

собной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбо-

ру, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к само-

образованию и самосовершенствованию [6]. В Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определены базовые национальные ценности: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, тра-

диционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [2]. В Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года четко указана 

приоритетная задача в сфере воспитания – развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины [5]. Гражданско-патриотическое воспитание 

является составной частью учебно-воспитательного процесса образовательной организации, 

ведущим направлением современного воспитания, и конечный результат зависит от того, ка-

кие формы и методы используются в решении данного вопроса [5]. 

Вместе с тем в условиях высокого темпа развития процессов информатизации и 

компьютеризации общества, которые спровоцировали экспоненциальный рост мировых 

знаний, невозможно представить интеллектуально подготовленного нравственно-

воспитанного студента как будущего компетентного специалиста, не владеющего совре-

менными информационными технологиями. 

Современное человечество погрузилось в процесс информатизации, включающий в 

себя доступность источников информации и проникновение информационных технологий 

в научные, производственные, общественные сферы. Это способствует не только ускоре-

нию научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой дея-

тельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечи-

вающей развитие творческого потенциала человека. Одним из важных направлений этого 

процесса современного общества является информатизация образования, представляю-

щую собой систему методов, процессов и программно-технических средств, интегриро-

ванных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информа-

ции в интересах ее потребителей. Информационные технологии предоставляют возмож-

ность рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе вос-

питательного процесса, сделать его более эффективным, вовлекая все виды чувственного 
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восприятия обучающегося в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым кон-

цептуальным инструментарием, построить открытую систему воспитания, обеспечиваю-

щую каждому индивиду собственную траекторию, вовлечь в процесс активного воспита-

ния категории детей, отличающихся способностями. 

Воспитательная работа не обходится без использования различных информационно-

цифровых технологий – проектора, цифровой аппаратуры, компьютерных средств обра-

ботки мультимедийной информации, 3D-прогулок, квестов, интерактивных, мультиме-

дийных проектов, виртуальных панорам. Любой урок, любое мероприятие фиксируется и 

собирается в электронную «копилку». ИКТ в творческой деятельности дают обучающим-

ся возможность реализовать свои творческие способности, проявить организаторский 

умения, закреплять коммуникативные навыки, а также стимулируют дальнейшее развитие 

у обучающихся компьютерных навыков. 

Для педагога ИКТ – это возможность развивать креативный потенциал, совершенст-

вовать организаторские способности, объединять обучающихся, учителей и родителей, 

управлять процессом развития студента. Таким образом, использование ИКТ обеспечива-

ет широкую творческую деятельность обучающихся в информационной среде, положи-

тельный эмоциональный настрой, а гарантированная ситуация успеха рождает добрые 

чувства, сопереживание, чувство гражданственности и патриотизма. 

Функциональные возможности различных процессоров, которые осваиваются в про-

цессе преобразования исходного материала в конечную форму, являются инструментом 

информационно-коммуникационных технологий, с помощью которого можно акцентиро-

вать внимание обучающегося на главных фактах, на причинно-следственных связях собы-

тий, формировать образное и эмоциональное восприятие исторической информации для 

воспитания личности гражданина и патриота своей страны. 

Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова 

проводить интернет-викторины о городах воинской славы, основанные на объединении 

обучающихся в команды, группы по интересам, в режиме реального времени для обеспе-

чения возможности открытого общения со сверстниками, проводятся творческие конкур-

сы, «круглые столы» для подростков, конкурсы по созданию видеороликов. Такое взаимо-

действие является основой большого проекта, в котором подростки городов России реали-

зуют свои творческие способности. Например, создают фото, слайд-фильм о своем городе 

для проведения виртуальной (а впоследствии и реальной) экскурсии, кроссворд о героях 

Великой Отечественной войны, моделируют 3D-детали, готовят компьютерную зарисов-

ку, анимационный фильм, презентацию о достопримечательностях города, его героях, ин-

тересных людях. Так же подросток может составить вопросы к интернет-викторине о го-

роде воинской славы для своих сверстников из других городов, и многое другое. В про-

цессе общения можно завязать и личные контакты, договориться о гостевом обменном 

визите, встрече с новыми единомышленниками в лагерях отдыха и др. 

Таким образом, проведение таких конкурсов помогает отвлечь подростков от ком-

пьютерных игр, вовлечь тысячи студентов в освоение новых информационных технологий 

и коммуникаций, сформировать у них информационную культуру общения в социальных 

сетях, возможности которых можно использовать для группового общения в патриотиче-

ски ориентированных сообществах. 

Среди множества направлений информационно-коммуникативных технологий, вне-

дряемых в систему образования и воспитания СПО ГСХТ, успешно «пробивает» себе до-

рогу в жизни такая технология, как витагенная технология, с голографическим подходом. 

Под понятием «витагенная технология» подразумеваются методы в педагогике, базирую-

щиеся на использовании обучающимися своего жизненного опыта. Если исходит из того, 

что витагенное обучение – это реальный путь к полному сотрудничеству учителей и обу-

чающихся, то голографический подход – это объемное овладение знаниями, обеспечи-

вающее прикладной характер витагенного образования в процессе этого сотрудничества. 
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Рис. 1 – Моделирование 3D-детали 

 

Как показал научный эксперимент по внедрению инновационных информационных 

технологий в системе военно-патриотического воспитания студентов «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова», необходим новый подход 

к проектированию образовательного процесса, каким стал технологический подход. В 

свою очередь, переход информации из внешней формы во внутреннюю – сознание ребен-

ка – возможен только благодаря тщательному продумыванию и моделированию деятель-

ности обучающихся преподавателем при проектировании процесса обучения на занятие. 

Именно здесь, очень важна педагогическая составляющая культурной идентификации. 

Каждый педагогический работник казачьего учебного заведения должен занять позицию 

человека казачьей культуры, строить свою жизнедеятельность и организовывать социаль-

ное пространство вокруг себя таким образом, что бы казачье бытиё стало понятным и ак-

туальным и для воспитанников включенным в это пространство. 

Таким образом, инновационные информационные технологии обучения способст-

вуют повышению познавательного интереса обучающихся, принятия общих культурных 

ценностей, развитию индивидуальных особенностей личности, получению самообразова-

ния, развитию критического мышления. 

Воспитание на традициях российского казачества открывает личности собственный 

мир, а не только осознание своего места в обществе, профессию и условия жизнедеятель-

ности. А применение информационных технологий в этот процесс делает не только этот 

мир ярче, но и необходимость его освоения, в котором центральное место занимает при-

оритет собственной страны, смысл России. 
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Армавирский государственный педагогический университет,  
г. Армавир, Россия 

  
Аннотация. Большое количество специалистов в последнее время все чаще обращаются к 

исследованию состояния конфликтов в педагогическом коллективе. Человек находится в посто-

янном социуме, что неизбежно приводит к появлению конфликтов на почве социальной напря-

женности и рабочего процесса. Особенное место решение и исследование конфликтов занимает 

в педагогической среде, в которой повсеместно возникают разногласия, вытекающие из логики 

педагогического процесса. Педагогическому составу важно научиться использовать конфликты 

для позитивного решения ситуации. В данной статье проведено исследование среди учащихся и 

учителей, свидетельствующее о том, насколько важно исследовать конфликты для снижения 

последствий возникающих разногласий. Рассматриваются причины, признаки, функции и послед-

ствия конфликтов в педагогической среде. Даны рекомендации по решению конфликтов и профи-

лактике их возникновения. 

Ключевые слова: конфликт, педагогический коллектив, ученики, учителя, конфликты в пе-

дагогической среде. 

 

THE STUDY OF THE FEATURES OF CONFLICTS  
IN THE PEDAGOGICAL ENVIRONMENT OF THE SCHOOL  

AND WAYS OUT OF THEM 
Sechkareva G.G., Dubova A.G., Neklyudova A.S. 

Armavir State Pedagogical University, 
Armavir, Russia 

 
Abstract. A large number of specialists have recently increasingly turned to the study of the state of 

conflicts in the teaching staff. A person is in a constant society, which inevitably leads to conflicts on the 

basis of social tension and the work process. A special place is occupied by the solution and study of con-

flicts in the pedagogical environment, in which disagreements arise everywhere, arising from the logic of 

the pedagogical process. It is important for the teaching staff to learn how to use conflicts for a positive 

solution to the situation. In this article, a study was conducted among students and teachers, indicating 
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how important it is to investigate conflicts in order to reduce the consequences of emerging disagree-

ments. The causes, signs, functions and consequences of conflicts in the pedagogical environment are 

considered. Recommendations on conflict resolution and prevention of their occurrence are given. 

Keywords: conflict, teaching staff, students, teachers, conflicts in the pedagogical environment. 

 

Современный образовательный процесс неизбежно находится в поиске наилучших 

путей для формирования молодого поколения граждан. Государство направляет все уси-

лия для развития, как учеников, так и педагогов, ставя задачи перед администрацией 

школ, самим учителем. В результате взаимодействия между всеми участниками педагоги-

ческого процесса, неизбежно возникают противоречия, разногласия и недопонимание, что 

в большинстве случаев приводит к такому социально-психологическому явлению как пе-

дагогический конфликт. 

Педагогический конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций субъектов педагогического взаимодействия [1].  

По мнению Исаевой А. Г., выделяются следующие особенности педагогического 

конфликта:  

• Разные социальные статусы сторон. Соответственно, процесс поиска продуктивной 

формы выхода из конфликта значительно затрудняется.  

• Разный взгляд на ситуацию. Зачастую учителю не всегда удается понять оппонен-

та, а тому, в свою очередь, не удается справиться с эмоциями.  

• Наличие сторонних наблюдателей. Школа – это общественное место. И любая си-

туация становится наглядным примером для учеников. Учитель всегда должен об этом 

помнить, вступая в конфликт. Педагог при любых условиях должен вести воспитательный 

процесс.  

• Школа – это модель общества! Учитель в этой модели главный показатель норм 

поведения в обществе.  

• Невозможность допускать ошибки. Любая оплошность педагога в решении кон-

фликта неизбежно может вызвать новые проблемы и столкновения [3, 35].  

Педагогический конфликт является естественным явлением, возникающим под 

влиянием таких факторов, как: 

1) неудовлетворенность выбранной профессией;  

2) эмоциональное выгорание учителя; 

3) большой объём работы и требований;  

4) психологическое и эмоциональное состояние ребёнка, вызванное наличием сенси-

тивных процессов; 

5) неудовлетворенность формами подачи материала и т. д. 

В современной отечественной и зарубежной педагогике, данная проблема является 

центральной. Ряд исследователей обращали внимание на систематически возникающие 

конфликтные ситуации и это неудивительно. Педагогический процесс не статичен и требует 

креатива, новаторства и новых форм обучения. К возникающим сложностям, проблемам 

педагогической среды могут быть не готовы как дети, так и сами педагоги, что, в свою оче-

редь, приводит к конфликту. В значительной степени ситуацию осложняет и тот факт, что 

педагогическому конфликту присущи характеристики всех виды конфликтов: и глубоких 

внутриличностных, и острых межличностных, и конфликтов между личностью и группой.  

Педагогический конфликт, несомненно, имеет свои отрицательные особенности, на-

носящие вред личности человека. Например, конфликты между педагогом и учащимся, 

вызывают у педагога глубокое стрессовое состояние и неудовлетворенность своей рабо-

той. Такое состояние может усугубиться от осознания того, что успешность в педагогиче-

ской деятельности во многом зависит от поведения учеников, которое не всегда поддается 

корректировке, особенно у молодых педагогов. Эта ситуация может привести к эмоцио-

нальному выгоранию педагога. 
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Сложнее ситуация развивается в среде столкновения интересов учителя и родителя¸ 

где каждый отстаивает интересы ребенка так, как считает правильным. В этом случае в 

основе возникающих конфликтов лежит неудовлетворенность родителей методами и ка-

чеством обучения и воспитания детей, организацией учебно-воспитательного процесса, 

положением ребенка в системе внутриклассных связей или отношением учителя к ребенку 

или родителям. Учитель в этом случае должен оставаться профессионалом и не опускать-

ся до уровня личной неприязни, какими бы причинами не был вызван данный педагогиче-

ский конфликт. 
Школьники не прощают учительского равнодушия, бесчувственности. Изъяны ха-

рактера учителя могут провоцировать серьезные межличностные столкновения, в которых 
его личность раскрывается не лучшим образом. 

Несмотря на традиционно негативное восприятие конфликта, еще в период зарожде-

ния такой науки, как «конфликтология». Ее основатели – Р. Дарендорф и Л. Козер – счи-

тали, что конфликты вполне естественны, а их отсутствие ненормально. В случае отсутст-

вия конфликтов, не происходит развитие внутреннего стержня, умения отстаивать личные 

границы, не формируются базовые навыки взаимодействия в коллективе.  
Рассматривая конфликт под новым для простого обывателя углом, стоит заметить, 

что он приобретает новое значение. Своевременно разрешенный конфликт позволяет  
бороться с застоем, самоуспокоенностью взаимодействующих сторон, побуждая к само-
анализу, самокритике и в конечном итоге – сплачивая их на основе лучшего взаимопо-
нимания. 

Отстаивая свои права, взгляды, интересы, личность обнаруживает свою истинную 
сущность, нередко открываясь с самой неожиданной стороны. С очевидностью проявля-
ются нравственные установки – эгоизм и альтруизм, конформизм и принципиальность, 
смелость и трусость. Способность к протесту отражает определенный уровень социальной 
зрелости. Именно поэтому она более выражена у подростков, а не у младших школьников. 
Конфликт способствует личностному самоутверждению, проявлению самостоятельности 
в принятии решений, обогащению опыта поведения в сложных ситуациях. 

Противостояние, как правило, связано с острыми эмоциональными переживаниями 
негативного свойства. Однако воспитательный процесс не может строиться на односто-
роннем культивировании положительных эмоций. 

Конфликты выполняют следующие позитивные функции: 

1) в конфликте снижается внутренняя напряженность, высказываются накопившиеся 

в ходе взаимодействия недовольства; 

2) межгрупповые конфликты могут приводить к внутренней сплоченности коллек-

тива; 

3) предотвращаются застои внутри группы; 

4) конфликты в подростковой среде способствует становлению личности. 

Участников педагогического конфликта можно представить в виде схемы (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Виды педагогических конфликтов 
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В понимании возникающих в педагогической среде конфликтов между школьника-
ми, особую роль приобретают знания возрастной психологии. От наличия этих знаний за-
висит то, как будет протекать педагогический конфликт, и соответственно, и выбор путей 
его завершения. Участнику педагогического конфликта, находящегося в подростковом 
периоде, со свойственным ему максимализмом, тяжелее анализировать конфликтную си-
туацию. На ученика, в конкретный отрезок времени может осуществляться давление как 
со стороны учителя, администрации школы, так и учителя. Накопившиеся проблемы, оби-
ды и даже агрессия, неминуемо ведут к конфликтам. 

 
Таблица 1 

Виды педагогических конфликтов 
 

Участники  
конфликта 

Учитель Родители Администрация Ученик 

Учитель У+У У+Р У+А У+у 

Родители Р+У Р+Р Р+А Р+у 
Администрация  А+У А+Р А+А А+у 
Ученик У+у Р+у А+у у+у 

 
Конфликтологи выделяют пять способов выхода из конфликтной ситуации: конку-

ренция, уклонение, приспособление, компромисс, сотрудничество: 
1. Конкуренция: «Чтобы я выиграл, ты должен проиграть». 
2. Приспособление: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 
3. Уклонение: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я в этом участия 

не принимаю». 
4. Компромисс: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен что-

то проиграть». 
5. Сотрудничество: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». 
Многие участники педагогического конфликта теряются при выборе путей выхода 

из сложившейся ситуации.  
На наш взгляд, несмотря на позитивные стороны педагогического конфликта, в 

большинстве случаев, наилучшим решением со стороны его участников будет конструк-
тивный диалог без обострения нарастающих противоречий.  

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту точку зрения, нами было проведено иссле-
дование в МБОУ-СОШ № 8 г. Армавира, м среди учеников 10-11 классов, а также учите-
лей для выявления наиболее предпочтительных с их точки зрения путей решения кон-
фликтных ситуаций (рис. 2): 

Результаты опроса учеников, представленные на рисунке 2, показали, что 50 % рес-
пондентов считают лучшим выходом из конфликтной ситуации «сотрудничество», 30 % 
«компромисс», 10 % «конкуренцию», 8 % «уклонение», 2 % «приспособление».  

Результаты опроса учителей, представленные на рисунке 3, показали, что 40 % рес-
пондентов считают лучшим выходом из конфликтной ситуации «сотрудничество», 35 % 
«компромисс», 15 % «конкуренцию», 7 % «уклонение», 3 % «приспособление».  

Мы видим очевидную схожесть результатов. Для обеих групп респондентов пред-
почтительными являются сотрудничество и компромисс при решении конфликтных си-
туаций. Но одного желания мало, не всегда оппоненты умеют правильно выходить из соз-
давшегося положения.  

У талантливого педагога должен существовать арсенал методов для преодоления пе-
дагогических конфликтов психологически грамотно, без травматизации. Важно научить 
учителей грамотно реагировать на педагогические конфликты без давления на психику оп-
понента. Для достижения данной цели в среде педагогов целесообразно проводить регуляр-
но тренинги, семинары и консультации психолога. В таком постоянном обучении педагога 
должна быть заинтересована и задействована непосредственно администрация школы. 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

61 

  
 

Рис. 2 – Пути выхода из педагогического конфликта (опрос учеников)  

 

 
 

Рис 3 – Пути выхода из педагогического конфликта (опрос учителей) 

 

В свою очередь, компетентный учитель, действуя по четкому плану, будет способен 

взаимодействовать с учащимися, вести себя толерантно и сдержанно с окружающими, 

разрешать конфликты без нанесения психологических и физических травм. Способен бо-

лее продуктивно использовать для работы с воспитанниками и их родителями классные 

часы и родительские собрания, которые обычно вызывают психологическое напряжение с 

обеих сторон. Родителям учеников на родительском собрании стоит не только рассказы-

вать о возрастных особенностях их детей, раздавать памятки, подготавливать презентации 

об успехах класса, но так же организовывать тренинги, консультации психолога, социаль-

ного педагога.  

Говоря о профилактике конфликта, во взаимоотношениях родитель и учитель, учи-

тель и администрация, очень важно уметь принять разные мнения, постоянно держать 

связь во взаимоотношениях друг с другом, не копить недовольства. В этом случае, возни-

кающая ситуация не будет переходить в конфликт, а решаться сразу путем договоренно-

сти между сторонами. 

Первым этапом на пути предупреждения конфликта является его обнаружение. Учи-

тель должен не только учить, но также и чувствовать эмоциональное состояние своих 

учеников, хорошо разбираться в психологии. В случае конфликта внутри класса возможно 

выявление опасной ситуации путем анализа поведения учащихся. 
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Вторым этапом профилактики конфликтных ситуаций может служить анализ уже 

произошедшей ситуации, которая еще не перешла в конфликт. На этом этапе важно все: 

реплики, поведение, шутки в адрес друг друга, история взаимоотношений друг с другом. 

Проведя качественную диагностику и сделав правильные выводы, преподавателю стоит 

подобрать наиболее подходящие способы и методы.  

Наиболее эффективными способами предупреждения конфликтных ситуаций явля-

ются такие, как: 

1. Метод интроспекции. Данный метод заключается в том, что человек представляет 

себя на месте своего оппонента, входит в его положение, воспроизводит чувства, которые, 

по его мнению, испытывает другой человек. 

2. Метод эмпатии. Данный метод основан на сопереживании чувствам другого чело-

века, что в конечном счете приводит к состраданию. 

3. Метод логического анализа. Человек анализирует ситуацию, в которую попал со-

беседник, пытается понять логику поступков, его чувства.  

Таким образом, если посмотреть на проблему под другим углом и обозначить ис-

ключительно практические аспекты исследования, то можно сделать вывод о необходи-

мости сотрудничества всех участников педагогического конфликта. Важно уметь учиты-

вать возрастные и психолого-эмоциональные особенности каждого участника педагогиче-

ского конфликта для продуктивного выхода из любой конфликтной ситуации. Культура 

разрешения конфликтов повышает интеллектуальную, эмоциональную и волевую актив-

ность взаимодействующих сторон, поднимая межличностные отношения на более высо-

кий уровень. 
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design project for the improvement of the territory of the monument. 

Keywords: social design, social project, spiritual and patriotic education, cultural heritage, land-

scaping, 3D visualization. 

 

Социальный дизайн – это направление, возникшее на стыке социологии, психологии 

и дизайна и разрабатываемое за рубежом на протяжении последних десятилетий. В основ-

ном оно включает исследования, соотносящие потребности человека с возможностями ок-

ружающей среды и отличающиеся от классического дизайна. 

Это специфический метод проектной деятельности, объединяющий художественно-

предметное творчество и научно обоснованную инженерную практику в сфере дизайна. 

Так, например, немецкий ученый Роберт Зоммер описывает признаки, которые отличают 

социальный дизайн от традиционного. По его мнению, социальный дизайн: 

- в большей степени работает с людьми; 

- вовлекает людей в планирование и управление пространством вокруг себя; 

- обучает людей мудро использовать окружающую среду и достигать гармонии меж-

ду социальной, естественной и искусственной окружающими средами; 

- развивает понимание красоты, ощущение ответственности за окружающую среду; 

- собирает, обобщает и делает доступной информацию о воздействии человеческой 

деятельности на биотическую и физическую окружающую среду, включая влияние по-

строенной окружающей среды на людей. 

Таким образом, социальный дизайн отличается от традиционного большей демокра-

тичностью, вовлеченностью самих пользователей в процесс планирования, а также ис-

пользованием психологического инструментария. Естественно, что социальные дизайне-
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ры не могут реализовать эти задачи в одиночку. Успех проекта в области социального ди-

зайна может быть достигнут лишь в случае активного вовлечения и участия людей, для 

которых разрабатывается данный проект [4]. 

Современный дизайн вышел за рамки традиционной проектной деятельности по форми-

рованию предметного мира и окружающей человека среды, он стал дизайном социального кон-

текста, расширяясь до проектирования социального события, конструирования образа жизни, 

новых культурных, моральных, социальных ценностей. Именно эти качества позволяют при-

своить современным формам дизайна свойство трансграничности, т. е. способности развивать-

ся в различных сферах деятельности человечества становясь неотъемлемой их частью [3]. 

Социальный дизайн-проект является одним из видов и способов развития современ-

ного общества, который представляет собой определенную цепочку мероприятий, акций, 

после осуществления которых, достигается решение задач, значимых для общества.  

Выделяют несколько типов социальных проектов: 

- научно-технические, включающие в себя разработку технологий в сфере действия 

социального проекта; 

- образовательные, как правило, представляют собой проведение лекционных меро-

приятий, разработку методов, различных пособий, развивающих игр и дидактических ма-

териалов; 

- защитно-правовые, включающие в себя организацию мероприятий для людей, по-

павших в сложные жизненные ситуации, а также помощь и защита животных; 

- воспитательные, способствующие всестороннему и гармоничному развитию лич-

ности человека; 

- благотворительные, осуществляющие поддержку людей, находящихся за чертой 

бедности, а также защиту животных; 

- культурные, целью которых является сохранение существующих культурных тра-

диций и разнообразных направлений искусства. 

Целью социального проекта является привлечение внимания общественности и органов 

государственной власти к решению или предупреждению проблем в различных областях; 

улучшению качества жизни населения, а также снижение социальной напряженности [5]. 

В качестве примера приведем социальный дизайн-проект «Память поколений» по 

благоустройству территории у памятника Г.К. Жукову в г. Армавире, который выполнен 

студентами-дизайнерами Армавирского государственного педагогического университета. 

Социальный проект «Память поколений» – это уникальная возможность для студентов-

дизайнеров из первых уст узнать о суровой правде войны. Только лично соприкасаясь с опытом 

людей, переживших войну, молодое поколение сможет представить факты фронтовой жизни, 

армии, тыла, услышать о реальных примерах силы духа и моральной стойкости.  

Задачами социального проекта «Память поколений» является создание условий для 

формирования у будущих бакалавров дизайна духовно-патриотических качеств и граж-

данской ответственности за сохранение исторической памяти и культурного наследия 

Отечества и малой родины; развитие общегражданских ценностных ориентаций и право-

вой культуры через включение в общественно-гражданскую деятельность, способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

В результате разработки проекта у обучающихся расширятся знания о военном ис-

торическом прошлом родного города и России, усилится позитивная система жизненных 

ценностей, сформируется бережное отношение к историческому прошлому страны, гор-

дость за своих предков. 

Для определения значимости и актуальности данного проекта был проведён социо-

логический опрос и анкетирование жителей города Армавира, учащихся и студентов. 

Анализируя данные социологического опроса, мы пришли к выводу, что социальный ди-

зайн-проект по благоустройству территории памятника Г.К. Жукову станет не только ме-

стом исторического просвещения молодого поколения, очагом хранения вечной памяти 
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маршала Победы, но и позволит укрепить связь поколений, по-особому раскроет значи-

мость маршала Г.К. Жукова и нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Выбор в качестве социального объекта монумента Г.К.Жукову не случаен. В январе  

1920 года в Армавире будущий великий полководец получил свое первое воинское звание 

младшего красного командира, 10 ноября 1955 года Жуков прибыл в г. Армавир с целью ин-

спекторской проверки функционирования Армавирского военного училища летчиков, здесь же 

был снят фильм «Г.К. Жуков и Армавир». Построив памятник, все жители города Армавира 

благодарят, показывают свое уважение и гордятся Георгием Константиновичем Жуковым. 

Памятник Г.К. Жукову, в широком смысле – это объект, являющийся частью культур-

ного наследия страны, народа, человечества. В узком смысле, памятник – это произведение 

искусства, созданное для увековечения памяти об определенных событиях и людях. Подоб-

ным памятникам свойственна обычно функция активного общественного воздействия, про-

являющаяся не только в их идейной программе, но и в самом характере их постановки и 

пластической трактовки; памятники, рассчитанные, как правило, на обозрение их большим 

числом людей, играют важнейшую роль в организации окружающего пространства. 

Памятник маршалу Советского Союза Г.К.Жукову расположен в городе Армавире 

на пересечении улиц Ефремова и Г.К. Жукова (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Территория памятника Г.К. Жукову 

 

В день всенародного праздника Победы – 9 мая ежегодно у монумента проводится 

митинг, с возложением венков, где собираются жители города разных поколений, чтобы 

почтить память прославленного полководца и погибших воинов, отдавших свою жизнь за 

Родину, поэтому памятник является объектом, воспитывающим чувство патриотизма у 

подрастающего поколения. 

Монумент состоит из постамента с мемориальной табличкой и медной семиметро-

вой скульптуры Г.К.Жукова, выполненной скульптором Сергеем Камышиным. Приле-

гающая к памятнику общественная территория является центральным объектом улицы 

Ефремова и находится в незавершенном состоянии, а именно требуется устройство со-

временных тротуарных дорожек для подхода к памятнику, ландшафтное озеленение. 

Благоустройство территории у памятника преобразит две улицы и даст возможность 

продолжить замечательные традиции проведения патриотических мероприятий [2]. 

Главным этапом предпроектного исследования было определение существующих 

проблем, таких как отсутствие: 

- современного мощения вокруг основания памятника; 

- декоративного цветочного оформления вокруг памятника; 

- древесно-кустарниковых групп общественной территории, прилегающей к памят-

нику. 
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Ландшафтное изменение не только обновит внешний вид этой части территории па-

мятника, но и оживит вид улицы Ефремова, в целом выведя её на следующую ступень 

развития. 

В процессе выполнения дизайн-проекта нами был выбран регулярный тип планиров-

ки, чтобы подчеркнуть и сделать классический стиль более выразительным (рисунок 2). С 

целью детализации дизайн-проекта был разработан дендроплан прилегающей территории, 

а также 3D модель объекта и зеленых насаждений. Работы по проектированию и визуали-

зации выполнялись в двух компьютерных программах: трехмерного моделирования и ви-

зуализации SketchUp 2017 и Realtime Landscaping Architect – для построения и озеленения 

объекта проектирования. 

 

 
 

Рис. 2 – План благоустройства территории памятника Г.К. Жукову 

 

В процессе выполнения проекта озеленения прилегающей к памятнику территории 

нами были использованы следующие виды растений. 

Озеленение периметра мощения памятника представлено живой изгородью из барба-

риса Тунберга двух видов: темно-бордового Atropurpurea Nana и ярко-желтого Golden 

Torch, символизирующих траурную ленту из которой выбиваются языки желтого пламени – 

олицетворение вечной памяти и скорби (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – 3D визуализация территории памятника Г.К. Жукову  
со стороны ул. Г.К. Жукову 
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В партерной части фигурного полукруглого мощения перед фасадом памятника вы-

сажена пеларгония зональная Bright Eyes ярко-розового цвета, которая будет украшать 

композицию с весны до заморозков (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4 – 3D визуализация территории памятника Г.К. Жукову  
со стороны частной жилой застройки 

 

Для уменьшения загазованности и придания ландшафтной композиции объема по 

переднему краю проектируемой территории со стороны улицы Ефремова спроектировано 

несколько экземпляров дуба красного. Это декоративное дерево, которое в осенний пери-

од привлечет к себе внимание своей вишнево-красной глянцевой листвой и прекрасно 

впишется в общую концепцию проекта (рис. 5). 

Справа и слева от монумента расположена высаженная ранее листопадная живая из-

городь, которая защищает памятник от излишней пыли и грязи. Основным фоном проек-

тируемой ландшафтной композиции служит газонное покрытие. Мощение выполнено 

вибропрессованной тротуарной плиткой (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5 – 3D визуализация территории памятника Г.К. Жукову  
в осенний период 
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В ходе разработки и работы над дизайн-проектом была дана характеристика сущест-

вующей ситуации, условия проектирования благоустройства территории памятника 

Г.К.Жукову; проведен социально утилитарный анализ факторов; разработана проектная 

идея и художественное решение. Все элементы благоустройства были выполнены в клас-

сическом стиле, что придает проектируемому объекту гармонию, внутренний смысл и ор-

ганизацию всем элементам. 

 

 
 

Рис. 6 – 3D визуализация территории памятника Г.К. Жукову.  

Вид на живую изгородь 

 

Итогом проделанной работы является социальный дизайн-проект благоустройства 

территории памятника Г.К.Жукову, который отражает все задуманные ландшафтные из-

менения и позволяет получить представление о том, как будет выглядеть этот объект по-

сле реконструкции. 

Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война. Но памят-

ники, посвященные людям, героически сражавшимся в годы Великой Отечественной вой-

ны, и оказавшим мировое значение на ход истории напоминают ныне живущим о той це-

не, что заплатила наша страна за мир на земле. 
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Аннотация. В статье раскрыты понятия одаренности и художественно-

конструкторской деятельности, определена роль художественного, конструирования в развитии 

одаренности детей, выявлены педагогические условия организации художественно-

конструкторской деятельности, обеспечивающие развитие одаренности. 

Ключевые слова: одаренность, художественно-конструкторская деятельности, развитие 

одаренности, педагогические условия.  
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IN THE SYSTEM THE DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS IN CHILDREN 
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Abstract. The article reveals the concept of giftedness and artistic and design activity, defines the 

role of artistic, construction in the development of giftedness of children, reveals the pedagogical condi-

tions for the organization of artistic and design activities that ensure the development of giftedness.  

Keywords: giftedness, artistic and design activities, the development of e giftedness, pedagogical 

conditions. 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. В 

общественном сознании начинает формироваться понимание того, что переход в век нау-

коёмких технологий невозможен без сохранения и умножения интеллектуального потен-

циала общества.  

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, ко-

торое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренные дети 

обладают более высоким по сравнению со сверстниками уровнем общего умственного 

развития, включающего интеллектуальные и творческие способности, их особые потреб-

ности в учении связаны с повышенной любознательностью, исследовательской активно-

стью и стремлением к самостоятельному учению.  

Главная сложность в понимании и оценке проявления, какой либо одаренности в го-

ды детства – переплетение в них возрастных и собственно индивидуальных свойств. Не-

обычные проявления ребенка могут быть чем-то временным, связанным только с опреде-

ленной порой жизни. Самая существенная задача – увидеть в признаках одаренности у де-

тей и подростков то, что относится к свойствам возраста и является проходящим, и то бо-

лее устойчивое, собственно индивидуальное, чему предстоит укорениться, развиться [4]. 

Поскольку одаренность является не постоянной, а изменяющейся характеристикой 

личности, то проблема заключается в поиске адекватных данному этапу развития одарен-

ности методов и средств обучения и воспитания. Исходя из методологии личностно ори-

ентированного образования, акцент в деятельности педагога должен быть сделан в первую 

очередь на мотивацию учения, а лишь затем на приемы в методы обучения.  
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Как показывает практика, люди, целенаправленно решающие личностно значимые 

задачи, даже являясь менее способными, делают это с большим успехом, нежели те, кто 

более одарен, но менее заинтересован. Именно поэтому в современных условиях усилия 

педагогов должны быть направлены на развитие тех способностей, которые требуются 

самому человеку для успешного продвижения к поставленным целям. Одним из направ-

лений творческой деятельности, способствующим развитию одаренности и востребован-

ной в производстве, является художественно-конструкторская деятельность.  

Художественное конструирование – неотъемлемая составная часть современного 

процесса создания промышленной продукции, предназначенной для непосредственного 

использования человеком. Оно призвано способствовать наиболее полному учёту требо-

ваний потребителя, содействует созданию гармоничного предметного мира, отвечающего 

все возрастающим материальным и духовным потребностям человека [1].  

Художник-конструктор должен хорошо рисовать, лепить и в то же время разбирать-

ся в тонкостях сложных конструкций, знать технологию современного производства. Вся 

работа художника-конструктора, поиск наилучшего решения сопровождаются макетиро-

ванием и моделированием. Бумага, картон, пластилин, пенопласт, оргстекло и другие ма-

териалы в руках художника-конструктора приобретают формы различных машин и при-

боров. Множество вариантов будущей машины выполнит художник-конструктор, пока не 

остановится на лучшей модели. 

Одаренность в художественном творчестве отражается в способности продуциро-

вать, выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, ис-

пользовать то, что уже создано. Решение задачи развития творческих способностей требу-

ет, чтобы каждый учебный предмет реализовывал свой потенциал в этом направлении, в 

том числе и уроки технологии. Школьники, изготавливая на уроках те или иные изделия, 

наряду с технологическими и техническими в равной мере решают и художественно-

конструкторские задачи, даже если они и не вычленяются в самостоятельные. 

Эмоциональный компонент в развитии художественной одаренности предполагает 

чувственно-эмоциональное развитие ребенка, обеспечение условий для развития эстети-

ческой эмпатии и эстетической рефлексии в процессе общения с изобразительным искус-

ством и создании творческих продуктов в художественной деятельности.  

Гносеологический компонент содержит условия для расширения эстетических пред-

ставлений дошкольников на основе восприятия, определяющих эстетическое познание 

детей, расширение их художественного кругозора.  

Аксиологический компонент способствует формированию эстетических потребно-

стей ребенка, мотивации в познании эстетических ценностей.  

Деятельностный компонент обеспечивает создание условий для творческого само-

развития ребенка в процессе его художественной деятельности. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не только отображают 

их структуру, но и выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь 

цветом, фактурой, формой, что приводит по выражению А.В. Запорожца, к «формирова-

нию своеобразных эмоциональных образов».  

Художественное конструирование – творческая проектная деятельность, направлен-

ная на совершенствование окружающей человека предметной среды. Результат достигает-

ся путём приведения в единую систему функциональных и композиционных связей пред-

метных комплексов и отдельных изделий, их эстетических и эксплуатационных характе-

ристик [2].  

В силу специфики конструирование может быть основой создания благоприятных 

условий для проявления учащимися художественно-конструкторских способностей, раз-

вития сенсомоторных качеств, пространственных представлений, воображения, целена-

правленности действий, их творческих способностей, что является основой для успешного 

решения в дальнейшем производственно-технических и научно-творческих задач [3]. 
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Художественное конструирование – это процесс рационального проектирования из-

делий с учетом законов гармонии и красоты. Эстетическая выразительность должна дос-

тигаться как результат последовательного осуществления конструкторского замысла. 

Благодаря созидательно-преобразующей природы художественно-конструкторская 

деятельность, при определенной организации обучения носит подлинно творческий ха-

рактер. В его русле создаются условия для развития воображения и интеллектуальной ак-

тивности, экспериментирования, возникновения ярких эмоций при создании новых изде-

лий, что и позволяет считать данный вид деятельности мощным средством развития твор-

ческих способностей у школьников, а также делает воспитание и обучение детей при по-

мощи художественного конструирования актуальным.  

Художественное конструирование – это процесс рационального проектирования из-

делий с учетом законов гармонии и красоты. Эстетическая выразительность должна дос-

тигаться как результат последовательного осуществления конструкторского замысла. 

Элементы творчества проявляются в решении повседневных жизненных задач, их можно 

наблюдать в обычном школьном учебном процессе, они проявляются в самостоятельности 

личности. 

Творческие способности присущи любому человеку, только нужно вовремя их рас-

крыть и развить. Способности в области художественного творчества или одаренность 

принято определять, если работы обучающегося отвечают следующим требованиям:  

1. В своих рисунках и картинках он изображает большое разнообразие разных пред-

метов, ситуаций, людей (нет однообразия в сюжетах рисунков).  

2. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, 

красиво и художественно выполненную вещь. 

3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-то собы-

тия), составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунков, камней, марок, открыток 

и т. д.).  

4. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления изделия, 

картины, рисунка, композиции, строительства детских домиков на игровой площадке, в 

работе с ножницами и клеем.  

5. В свободное время охотно мастерит, рисует, лепит. Создает композиции, имею-

щие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т. д.).  

6. Прибегает к рисунку или лепке, для того чтобы выразить свои чувства и настрое-

ние.  

7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может 

высказать свою собственную оценку и пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в 

своем собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре.  

8. Любит работать с клеем, пластилином, глиной для того, чтобы изобразить собы-

тия или вещи в трех измерениях и пространственно [5].  

Чем опытнее становится ученик, тем сложнее его творческие замыслы, тем больше 

они предъявляют требований к себе в отношении техники выполнения и результата дея-

тельности по сравнению с намерениями. Рассматривая процесс художественного творче-

ства, следует обращать внимание на формирование творческого климата среди учащихся, 

сам творческий процесс, наличие у учащихся творческих и художественных способно-

стей.  

Как показывает опыт практической работы, для успешного организации процесса 

художественного конструирования необходимо создание специальной системы педагоги-

ческих условий. Эту группу составляют следующие условия:  

- организация художественно-конструкторской деятельности учащихся строится  

на проектных и композиционно-образных принципах, методах и средствах творческого 

процесса; 
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- учёт возрастных особенностей и возможностей школьников при разработке содер-

жания и технологии художественного конструирования; 

- развитие интереса к художественно-конструкторской деятельности; 

- применение метода проектов при обучении художественному конструированию; 

- сочетание систематического контроля за проектной деятельностью школьников с 

педагогически целесообразной помощью им; 

- воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 

- последовательное усложнение конструкторской деятельности, обеспечение пер-

спектив развития творчества учащихся; 

- использование на занятиях технических средств обучения, особенно видео- и ау-

диоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

- активное изучение детьми под руководством педагога предметов промышленного 

дизайна; 

- введение в урок творческих, импровизационных и проблемных задач; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

- введение в структуру занятий игровых ситуаций и элементов соревнования. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и раз-

витие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художе-

ственный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осозна-

нию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными усло-

виями освоения детьми материала.  

Конечная цель художественного конструирования – не просто развитие одаренно-

сти, но и духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности само-

стоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры.  

Художественное творчество предусматривает чередование индивидуального прак-

тического творчества учащихся и коллективной творческой деятельности. Коллективные 

формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная ра-

бот, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.  

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе това-

рища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уве-

ренность в своих силах.  

Чаще всего такая работа – это подведение итога какой-то большой темы и возмож-

ность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 

вместе, дают яркую и целостную картину. Обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения.  

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформ-

лении школы. 

Систему творческого воспитания школьников следует строить на свободе творчест-

ва, которая имеет глубокий педагогический смысл, т. к. расширяет умственный кругозор 

учащегося, усиливает продуктивность его фантазии, вызывает положительные эмоции, 

возбуждает активность, волю к действию, помогает с большей настойчивостью и изобре-

тательностью преодолевать трудности, приобретать без принуждения трудовые навыки, 

нередко весьма сложные.  
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Подводя итоги, необходимо сказать, что в процессе обучения художественно – кон-

структорской деятельности важно понять ребенка, увидеть его личность в целом, помочь 

ему реализовать свои возможности. 
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Выход отечественной сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, остро 

ставит вопрос о конкурентоспособности российских товаропроизводителей. При трудоем-

кости, в несколько раз превышающей европейские показатели, и уровне затрат, сложив-
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шихся в отечественном аграрном секторе, успешная конкуренция невозможна. А это обу-

славливает необходимость модернизации сельского хозяйства, ускоренного перевода его 

на цифровые автоматизированные технологии и подготовки современных работников для 

отрасли. 

Одной из целей обучения и воспитания сельских школьников является обеспечение 

возможности реализации индивидуального профессионального самоопределения каждого 

ученика и воспитание его как ответственного члена общества. Показателем индивидуаль-

ности учащихся можно считать профессиональный выбор и проявление себя в профессии. 

В данной статье речь пойдет о накопленном советском педагогическом опыте включения 

обучающихся в профессию на базе ученических производственных бригад и необходимо-

сти обеспечения преемственности в системе трудового и технологического образования, а 

также сопровождения профессионального самоопределения сельских школьников. 

Советская общеобразовательная школа накопила немалый опыт профориентацион-

ной работы и трудового воспитания молодежи, основу которого составляет привлечение 

школьников к трудовой деятельности. Основные требования к организации общественно 

полезного труда школьников состояли в том, чтобы процесс труда стал органичной ча-

стью школьной жизни, основывался на гармонии общественных и личных интересов 

школьников, носил созидательный, творческий характер, был педагогически целесообраз-

ным и результативным.  

В теории и практике тех лет обобщен опыт трудового воспитания учащихся сель-

ских школ в ученических производственных бригадах. И это не случайно. Трудовая дея-

тельность школьников в учебно-производственных бригадах являлась весьма результа-

тивной не только в педагогическом плане, но и в социально – экономическом. Учениче-

ские производственные бригады зарекомендовали себя как уникальная по своей эффек-

тивности форма подготовки сельской молодежи к труду и профессиональной ориентации, 

формирования лидерских качеств, необходимых в любой сфере. Дорога в жизнь многих 

ребят проходила через ученическую производственную бригаду, где они на практике за-

крепляли навыки и знания, полученные в процессе трудового обучения. Для молодежи 

они стали второй школой, школой жизни и труда. 

Впервые ученическая производственная бригада была создана в 1954/55 учебном го-

ду в Ставропольском крае в школе станицы Григорополисской. Колхоз закрепил за брига-

дой земельный участок площадью в 22 га. На нем в системе севооборотов были размеще-

ны полевые и овощные культуры, заложен фруктовый сад. Летом члены бригады жили в 

полевом стане, специально построенном колхозом. Среди деревьев и цветов, посаженных 

самими ребятами, расположили спальные корпуса для девочек и мальчиков, библиотеку с 

читальней, спортивные площадки, открытый летний театр, чтобы после работы можно 

было и хорошо отдохнуть. Бригада получила и необходимую сельскохозяйственную тех-

нику. Летом пять дней в неделю по 4 часа работали ребята на полях производственной 

бригады [11]. 

Замечательный почин Ставрополья вылился в движение сельских школьников, кото-

рое распространилось по всей стране. В 1958 г. в России уже насчитывалось более 300 по-

добных бригад. В 1979 г. – в год 25-летия ученических производственных бригад, в 

РСФСР около 3 млн. школьников являлись членами ученических производственных бри-

гад (далее – УПБ). 

Многие средние и восьмилетние сельские школы имели свои наделы земли. Трудо-

вое обучение сельских школьников включало изучение основ механизации сельскохозяй-

ственного производства, позволяло получить по окончанию школы удостоверение сель-

ского механизатора [11]. 

Члены школьных бригад уже в школьные годы закрепили полученные в процессе 

трудового обучения умения управлять тракторами, комбайнами, чтобы в будущем стать 
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квалифицированными механизаторами, операторами в животноводческих и птицеводче-

ских комплексах.  

В ученических производственных бригадах велась большая опытническая работа. 

Под руководством опытных агрономов школьники выводили и испытывали новые сор-

та подсолнечника пшеницы, кукурузы, многолетних трав и других культур, испытыва-

ли гибридные семена. Труд членов бригады оплачивался за фактически выполненную 

работу [4]. 

Работа в бригаде велась как в часы, выделяемые на трудовое обучение по школьной 

программе, так и во внеурочное время, в каникулы.  

К сожалению, в период социально-экономических перемен 90-х гг. ХХ в. движение 

УПБ сошло на нет, а потребность в подготовке школьников к труду в сельскохозяйствен-

ном производстве осталась. Анализ и обобщение опыта служат основанием обеспечения 

преемственности трудовой и технологической подготовки. 

Сегодня на смену коллективным хозяйствам пришли: первичные формы собственно-

сти: государственная; коллективная в ее разновидностях; частная, основанная на наемном 

труде с целью получения доходов в виде прибыли, ренты, процента; индивидуальная – 

собственность труженика (семейная). В агропромышленном комплексе можно выделить 

три основных уклада, отражающих характер производственных отношений соответствен-

но при государственной, коллективной и частной собственности. 

Потребность в подготовке квалифицированных кадров значительно шире, чем суще-

ствующая ныне подготовка специалистов. Сельскохозяйственная отрасль крайне заинте-

ресована в высочайшем уровне квалификации специалистов всей производственной це-

почки, начиная от работников животноводческих хозяйств и молочных ферм, обеспечи-

вающих правильное содержание, кормление, разведение коров, ветеринарное обслужива-

ние, до техников, технологов и специалистов в области переработки молочного сырья и 

изготовления молочных продуктов, обеспечения деятельности молочных производств. А 

подготовка профессиональных кадров этих направлений зачастую начинается именно в 

сельской школе. 

Целью данной статьи является акцентировать внимание на использовании опыта, 

накопленного в советские годы. УПБ рассматриваются в качестве примера, а не с целью 

возрождения.  

В современной педагогике проблема руководства профессиональным самоопределе-

нием мобильной личности является продолжением не только отечественных, но и миро-

вых традиций философской и педагогической мысли. Целевая установка системы образо-

вания на развитие личностных качеств и компетенций выпускников, обеспечивающих их 

конкурентоспособность, с особой остротой актуализировалось в нашей стране в послед-

ние годы, когда в условиях быстрого изменения содержания профессиональной деятель-

ности происходит столь же быстрое обновление имеющихся знаний. Однако форсирован-

ность этих личностных качеств следует рассматривать лишь как предпосылку конкурен-

тоспособности субъектов профессиональной деятельности. Высокая социальная и профес-

сиональная конкурентоспособность проявляется в способности личности самостоятельно 

найти пути самореализации, самосовершенствования. 

Профессиональное самоопределение – это самостоятельное, осознанное и добро-

вольное построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив. Профес-

сиональное самоопределение – это избирательное отношение индивида к миру профессий 

в целом и к конкретной выбранной профессии. Профессиональное самоопределение опре-

деляется как Я-концепция человека, отражающая его понимание, переживания и намере-

ния, предметные действия в профессиональной деятельности и конкретных социокуль-

турных условиях [12]. 

Большое развитие получило это определение в работах С. Л. Рубинштейна [9]. Он 

раскрывает идею активности субъекта самоопределения. Для Рубинштейна самоопреде-
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ление заключается в самодетерминации, то есть собственной активности субъекта, так как 

человек сам сознательно определяет свое отношение к миру, в котором существует. Лич-

ностное самоопределение является нахождением уникального образа «Я», постоянным 

развитием этого образа и его утверждением среди окружающих.  
Многообразие и сложность процесса самоопределения приводит к тому, что выде-

ляют различные виды самоопределения. В основном, выделяют три вида: жизненное, 

профессиональное и личностное [8]. Жизненное самоопределение выражается в выборе и 

реализации социальных ролей, жизненного стиля и образа жизни, а личностное – в нахож-

дении индивидуальности собственного Я и его утверждении среди окружающих [3]. Про-

фессиональное самоопределение – это самостоятельное, осознанное и добровольное по-

строение, корректировка и реализация профессиональных перспектив. 

Профессиональное самоопределение школьников – это процесс личностного поиска 

обучающегося, в ходе которого происходит формирование у него ценностного отношения 

к будущей профессии, а также процесс её приобретения [6] 

Профессиональное самоопределение школьников является частью процесса социа-

лизации, в рамках которого происходит поиск места в жизни, в обществе. На профессио-

нальное самоопределение значительно влияют не только собственная активность лично-

сти, но и влияние семьи, ближайшего окружения, ситуации в стране проживания и в мире. 

Профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии или альтерна-

тивных сценариев профессиональной жизни, а своеобразный творческий процесс развития 

личности [7]. 

Профессиональное самоопределение обучающихся в образовательных организациях, 

как правило, носит сопровождающий характер. Под педагогическим сопровождением 

профессионального самоопределения школьников понимается: 

- специальная деятельность педагогов, ориентированная на оказание поддержки в 

адаптации, личностном и профессиональном росте учащихся; 

- взаимодействие педагогов и учащихся, направленное на обеспечение условий для 

более адекватного осознания школьниками путей своего личностного и профессионально-

го развития в период обучения [12]. 

Анализ научных работ по профессиональному самоопределению старшеклассников 

показал, что в своем большинстве эти проблемы рассматриваются относительно учащихся 

общеобразовательных школ (Б. А. Бурнашов, Р. Г. Гурова, Т. И. Екимова, В. Г. Максимов 

и др.). Менее разработаны положения о профессиональном самоопределении старше-

классников сельских школ (А. З. Андрейко, С. А. Броневщук, Е. А. Дроздовская, В. А. По-

ляков, В. Д. Симоненко и др.). 

Профессиональное самоопределение сельских школьников представляет собой 

сложный процесс выбора профессиональной деятельности, осуществляемого под влияни-

ем совокупности внешних (социокультурных, информационных, экономических, геогра-

фических) и внутренних (содержательных, технологических, организационных) условий. 

Внешние условия профессионального самоопределения определяют мотивационную сто-

рону (желания, стремления, потребности, мотивы, цели), а внутренние условия обеспечи-

вают осуществляемый выбор необходимыми знаниями и умениями, позволяющими реа-

лизовать поставленные цели. 

Результатом профессионального самоопределения старшеклассников в условиях 

сельской школы должна стать не узконаправленная профессиональная специализация, а 

готовность учащегося к профессиональному и карьерному росту, а также образованию в 

течение всей жизни, способность самостоятельно ставить цели и определять этапы их дос-

тижения, оптимально используя при этом имеющиеся ресурсы. 

Управление профессиональным самоопределением, имеющее целью оказание помо-

щи, в которой нуждается подавляющее большинство выпускников при выборе профессии, 
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традиционно осуществлялось в системе народного образования с подключением организа-

ций, заинтересованных в притоке рабочей силы. 

Осознание обществом необходимости на современном этапе научно обоснованного 

управления процессом профессионального самоопределения личности привело к созда-

нию системы профессиональной ориентации. Профессиональная ориентация – с одной 

стороны, самостоятельная область, с другой – формируется на стыке педагогики, психоло-

гии, социологии, экономики, философии, медицины, права. Системный подход позволяет 

не только учесть ее междисциплинарные аспекты, но и определить цели, задачи, функции, 

структуру, содержание профориентации. Система профориентации призвана осуществ-

лять разнообразную помощь при выборе профессии; психологическая помощь при этом 

занимает определяющее место. 

Традиционно выделяются следующие функции системы профориентации: 

- социальная – усвоение определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяю-

щих осуществлять социально-профессиональную деятельность в качестве полноправного 

и полноценного члена общества; 

- экономическая – улучшение качественного состава работников, повышение про-

фессиональной активности, квалификации и производительности труда; 

- психолого-педагогическая – выявление, формирование и учет индивидуальных 

особенностей каждого выбирающего профессию; 

Открывая новые перспективы развития сельской муниципальной системы образова-

ния, необходимо учитывать ранее накопленный ценный опыт по закреплению молодежи 

на селе, в частности, применение профильного профессионального самоопределения, 

расширение спектра профильных направлений для более полного удовлетворения разно-

сторонних способностей старших школьников. 

Трудовая подготовка молодежи во все времена считалась важнейшим направлением 

государственной стратегии любой страны, независимо от ее экономической базы или по-

литической ориентации. Бесценный исторический опыт трудовой политехнической подго-

товки подрастающего поколения, накопленный сельскими школами, должен лечь в основу 

построения современной сельской профильной школы. 

Только при активном участии бизнеса и поддержке органов федеральной и регио-

нальных властей, можно надеяться на то, что молодые люди будут уверенно осваивать 

сельскохозяйственные профессии и успешно работать в отрасли, обживаться на селе. А 

это залог развития российского села и подъёма отечественного сельского хозяйства.  

В выработке положительного отношения учащихся к профессии большую роль иг-

рают родители. Необходимо на родительских собраниях информировать присутствующих 

о результатах трудоустройства по данной местности, о требованиях предприятий к при-

нимаемым на работу в данной местности, о трудностях и возможностях предприятий, на-

ходящихся поблизости. О возможности стать квалифицированным специалистом и ос-

таться в своем населенном пункте. 

Необходимо взаимодействие предприятий данной местности и школ в организации 

подготовки трудовых ресурсов села при проведении профориентационной работы с уча-

щимися и их родителями. 

Результатом этой статьи является актуализация проблемы преемственности в про-

фессиональном самоопределении сельской молодежи. Проблемы творческого развития 

молодежи, повышение внимания учителей в образовательном процессе к способам разви-

тия творческого потенциала молодежи при руководстве профессиональным самоопреде-

лением сельских школьников на уроках технологии в учреждениях общего среднего обра-

зования, с учетом индивидуальных качеств обучающихся. 
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Аннотация. В статье представлены основные подходы к пониманию сущности профес-

сионального становления и развития личности педагога. Рассматриваются критерии, индикато-

ры, формы, уровни и стадии данного становления. Анализируются разнообразные формы допол-

нительное профессиональное образование педагога, среди которых особое внимание уделяется 

курсам повышения квалификации. Раскрывается сущность управление профессиональным ста-

новлением личности педагога на этапе дополнительного профессионального образования, под-

робно показываются её основные компоненты.  

Ключевые слова: управление, профессиональное становление личности, педагог, дополни-

тельное профессиональное образование педагога, профессиональное развитие педагога, повыше-

ние квалификации. 
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Abstract. The article presents the main approaches to understanding the essence of professional 

formation and personal development of a teacher. The criteria, indicators, forms, levels and stages of this 

formation are considered. The article analyzes various forms of additional professional education of a 

teacher, among which special attention is paid to advanced training courses. The essence of the man-

agement of the professional formation of the teacher's personality at the stage of additional professional 

education is revealed, its main components are shown in detail.  

Keywords: management, professional development of a person, teacher, additional professional 

education of a teacher, professional development of a teacher, professional development. 

 

Традиционно успешный профессиональный рост и карьера рассматриваются как при-

знак успеха, процесс, для которого характерна неравномерность этапов и ступеней профес-

сионального становления личности, формирующая индивидуальную траекторию профес-

сионального роста. Анализ научных работ, посвященных профессиональному становлению 

личности, позволяет выделить ряд теоретических подходов к рассмотрению этой проблемы. 

Большая часть существующих концепций носит достаточно обобщенный характер и, опи-

сывая важнейшие аспекты профессионального становления, делает основной акцент только 

на некоторых сторонах исследуемого вопроса, не создавая целостной картины.  

Определяют две модели взаимодействия личности и профессии. Первая модель преду-

сматривает создание профессионально-квалификационной модели должности и подбор (пере-

подготовку) под нее работников, наиболее соответствующих установленным требованиям. 
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Вторая модель предусматривает изучение сильных и слабых сторон личности субъекта рынка 

труда и выбор им подходящей профессии. Таким образом, существующие концепции профес-

сионального становления личности можно рассматривать в рамках двух направлений: профес-

сионально ориентированном и личностно-ориентированном [15, с. 115].  

В педагогике понятие «профессиональное становление личности» рассматривают 

как продуктивную педагогическую деятельность, проявление индивидуальности и иссле-

довательской деятельности. Профессиональное образование выступает в качестве процес-

са и результата профессионального становления педагога. Идеал высшего педагогическо-

го образования – педагог-профессионал, ставший самостоятельной и творческой лично-

стью; педагог, квалифицированно и компетентно решающий профессиональные задачи и 

проблемы воспитания и обучения, способный к самообразованию, саморазвитию, само-

воспитанию и самореализации [15, с. 76]. 

Автор Л.М. Митина интерполирует универсальные факторы, влияющие на процесс 

профессионального становления, на специфику педагогической деятельности. Поэтому 

под профессиональным развитием педагога она понимает рост, становление и реализацию 

в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, 

знаний и умений, но главное – активное качественное преобразование педагогом своего 

внутреннего мира, приводящее к принципиально новому способу жизнедеятельности. 

Особого внимания заслуживает то, что Л.М. Митина разделяет понятия «профессиональ-

ное развитие» и «профессиональное становление» [10, с. 113].  

Критерием такого разделения, по ее мнению, является преобладание внутренних 

факторов в профессиональном развитии и внешних – в профессиональном становлении. В 

качестве основных внешних социальных условий она выделяет влияние микросреды, ко-

торую создают учебная или трудовая группа, и макросреды, которую составляют соци-

альные институты, наличие производительного труда в различных сферах деятельности и 

т. д. Основными внутренними факторами Л.М. Митина считает сформированность про-

фессионально важных качеств, положительную мотивацию к повышению уровня профес-

сионализма, особенности саморегуляции и др. Она отмечает, что на профессиональное 

становление педагога можно оказывать искусственно-техническое воздействие с помо-

щью организации самоидентификации и рефлексии педагогов. При этом профессиональ-

ное образование является одним из основных внешних условий профессионального ста-

новления педагога [10, с. 28]. 

Г.Н. Скударева, рассматривая психологические детерминанты успешности профес-

сионального становления личности педагога [13, с. 11], выделяет такие как:  

- реализация целевых программ, обеспечивающих целостность и устойчивость обра-

зовательного пространства, интеграция и широта взаимодействия его субъектов;  

- развитие положительной мотивации к повышению уровня профессионализма по-

средством использования ресурсов управленческого воздействия руководителя образова-

тельного учреждения;  

- -использование портфолио как инструмента самооценки педагогической деятель-

ности и оценки профессиональных достижений педагогической общественностью;  

- индивидуализация и дифференциация методического сопровождения педагогиче-

ской деятельности на основе интеграции методических служб. 

Исследуя деятельность молодых учителей, в качестве внешних условий успешности 

профессионального становления личности учителя Г.Н. Скударева выделяет индивидуа-

лизацию и дифференциацию методического сопровождения его педагогической деятель-

ности на основе интеграции методических служб школы и муниципалитета. Индикатора-

ми успешности процесса методического сопровождения она считает:  

1) повышение профессионального уровня молодого учителя (обучение в аспиранту-

ре, на курсах повышения квалификации, участие в работе школьных и городских методи-

ческих объединений);  
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2) результативность организации и проведения мероприятий, связанных с возможно-

стью демонстрации собственного педагогического опыта молодыми учителями;  

3) совершенствование деятельности молодого учителя по организации и содействию 

исследовательской работы учащихся на уроках и во внеурочной деятельности [13, с. 7]. 

Э.Ф. Зеер, О.А. Черкасова, Г.С. Корытова, обобщая имеющиеся исследования в об-

ласти профессионального становления и развития, отмечают, что профессиональное ста-

новление личности педагога в учебно-профессиональной и профессиональной деятельно-

сти помимо знаний, умений и навыков характеризуется формированием профессионально 

таких важных личностные качеств, как эрудиция, целеполагание, практическое и диагно-

стическое мышление, интуиция, наблюдательность, предвидение и рефлексия [7, с. 193–

197; 8, с. 109–112]. По мнению Э.Ф. Зеера, обучение, сопровождающее профессиональное 

становление педагога, должно строиться на деятельностной основе. Такое становление 

проходит четыре стадии: 

1 стадия – формирование профессиональных намерений – осознанный выбор про-

фессии; 

2 стадия – профессиональная подготовка – освоение системы профессиональных 

знаний, умений, навыков, формирование социально значимых и профессионально важных 

качеств; 

3 стадия – профессионализация – адаптация в профессии, профессиональное само-

определение, приобретение профессионального опыта, развитие свойств и качеств лично-

сти, необходимых для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности; 

4 стадия – мастерство – качественное, творческое выполнение профессиональной 

деятельности [4, с. 98].  

Профессиональное становление педагога – это изменение его профессионализма 

(совокупность личностных характеристик, необходимых для успешного выполнения педа-

гогической деятельности) и профессионального мастерства (совокупность личностно-

деловых качеств и профессиональной компетентности преподавателя, обеспечивающих 

высокий уровень самоорганизации педагогической деятельности).  

Исследователи Н.Н. Никитина и Н.В. Кислинская отмечают, что изменение этих ка-

честв у педагогов и представляет собой процесс профессионального становления. В то же 

время они считают, что профессиональное становление педагога во многом зависит от 

культуры профессионально-личностного самоопределения, обеспечивающего профессио-

нальную мобильность, как способность осуществлять выбор в быстро изменяющихся ус-

ловиях профессионального бытия [11, с. 99].  

Сущность профессионального становления состоит в том, что человек обретает ак-

туальные качества личности, обобщает и систематизирует профессиональные умения и 

знания в новой ситуации развития, успешно реализует функции своей социальной роли. 

Данные процессы сопровождаются проникновением интересов человека вглубь всех сфер 

его жизнедеятельности, а также развитием его профессиональной мотивации. 

Следовательно, профессионально-личностное становление и развитие педагога про-

ходит ряд этапов:  

• самооценка (объективная);  

• определение целей, планирование результатов;  

• программа действий в соответствии с целями;  

• поэтапное подведение итогов самосовершенствования и самоанализ;  

• последующее планирование. 

Профессиональное становление педагога в психолого-педагогической науке в профес-

сионально-личностном аспекте рассматривается как становление личностных, личностно-

деловых качеств, профессиональных компетентностей и профессионализма.  
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Существуют различные подходы к установке уровней профессионального становле-

ния / развития педагога. Так, одни учёные выделяют 4 уровня профессионального станов-

ления педагога: 

1) уровень формирования профессиональных намерений, что определяет осознан-

ный выбор профессии; 

2) уровень профессиональной подготовки – освоение системы профессиональных 

знаний, умений, навыков, формирование социально-значимых и профессионально важных 

качеств; 

3) уровень профессионализации – адаптации в профессии, профессиональное само-

определение, приобретение профессионального опыта, развитие свойств и качеств лично-

сти, необходимых для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности; 

4) уровень мастерства (профессионализма) – качественное, творческое выполнение 

профессиональной деятельности. 

Другая группа исследователей выделяет 5 уровней профессионального развития педа-

гога, отмечая, что базовым уровнем развития педагога является педагогическая умелость, на 

её основе формируется педагогическая техника, она, в свою очередь становится фундамен-

том педагогического мастерства, которое ведёт к педагогическому творчеству, порождаю-

щему вершину профессионального развития педагога – педагогическое новаторство. 

Кроме того, исследователи выделяют 5 стадий профессионального становления пе-

дагога, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Стадии профессионального становления педагога 

 

Стадия Стаж работы Характеристика 

I Начинающие пре-

подаватели, 1-2 года 

Отличаются поведением, ориентированным на внешние прави-

ла, образцы, рекомендации. Это объясняется небольшим опы-

том, страхом потерпеть неудачу или совершить ошибку. 

II Молодые специали-

сты, 

2-5 лет 

Испытывают трудности при разграничении важных характери-

стик учебно-воспитательного процесса от второстепенных; 

стремятся выделить компоненты, составляющие реальную пе-

дагогическую ситуацию, подвергнуть их педагогическому и 

психологическому анализу. 

III Опытные препода-

ватели,  

5-10 лет 

Стадия «педагогической компетентности». Способность само-

стоятельно организовать и спланировать как свою, так и дет-

скую деятельность. Характерной особенностью является уме-

ние справиться с часто неординарными ситуациями. 

IV Профессионалы, 10-

20 лет 

Период «профессионального мастерства». Характерно умение 

целостно, системно видеть педагогическую реальность, вычле-

нять наиболее существенные элементы педагогической практики. 

V Эксперты,  

свыше 20 лет 

Склонны в своей деятельности к интуитивному целостному 

«схватыванию» сложной, требующей незамедлительного ре-

шения педагогической ситуации, отбрасывая все несуществен-

ное и второстепенное. Могут за внешними проявлениями уви-

деть глубокие, не лежащие на поверхности причины. Способ-

ны структурировать социально-психологические мотивы, оп-

ределяющие тот или иной поведенческий акт подопечного. 

 

Профессиональное становление педагога может реализовываться в разных формах 

образования: 

• специального, для которого выделяется особое время и место (КПК, семинары,  

мастер-классы); 
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• ситуативного, реализуемого в различных рабочих ситуациях через процессы реф-

лексии (другими словами, через самооценку); 

• актуального, когда образовательный результат какой-либо деятельности становит-

ся новым средством собственной деятельности (конкурсы). 

При этом ни одна из перечисленных форм не будет эффективной, если педагог сам 

не осознает необходимости личностно-профессионального развития. Отсюда вытекает не-

обходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста. 

Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходи-

мость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ собственного 

педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие педагога, в резуль-

тате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые затем интегри-

руются в педагогическую деятельность. Для того чтобы быть эффективным такой процесс 

нуждается в управлении. 

Современное образование предъявляет высокие требования к педагогам. Это связано 

с активной модернизацией и развитием цифровых технологий в образовании Российской 

Федерации. В связи с этим активно расширяются функции современного педагога – к обу-

чающей и воспитывающей добавились научно-исследовательская, методическая, монито-

ринговая, диагностическая, оздоровительная, научно-исследовательская и многие другие 

функции. Инновационные технологии образования, новые формы услуг, методики под-

держки талантливых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья постоянно 

внедряются в систему образования – это требует от современных учителей способностей 

изменять методы и формы, структуру и содержание учебных программ, создавать адапти-

рованные программы. В этих условиях остро встает проблема профессионально подготов-

ленных, компетентных и конкурентоспособных педагогов. Непрерывное профессиональ-

ное развитие необходимо педагогам для того, чтобы всегда находится в курсе актуальных 

современных событий в сфере образования.  

Управление профессиональным становлением личности педагога – это система, ко-

торая включает в себя карьеру, обучение кадров, мотивацию и стимулирование, аттеста-

цию педагогов, саморазвитие педагогов, обеспечение профессионального развитие. В нём 

можно выделить следующие этапы: 

1. Подбор и оформление на работу педагогических кадров. 

2. Опрос педагогического коллектива с целью оценки социально-психологического 

климата и разработки идей по оптимизации организационной культуры. 

3. Систематическая и своевременная аттестация педагогического коллектива. 

4. Систематическая психологическая диагностика педагогов на предмет эмоцио-

нального выгорания, самоорганизации, профессионального развития и т. п. 

5. Планирование профессионального развития педагогов в рамках образованной 

внутри образовательной организации программы повышения квалификации. 

6. Организация обучения педагогов согласно разработанным программам [2, с. 250–257]. 

Анализируя современные требования, предъявляемые педагогу, мы пришли к выво-

ду, что модель управления профессиональным становлением педагогов должна включать 

в себя следующие компоненты: систему повышения квалификации, аттестацию педагогов 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию, самообразова-

ние педагогов, участие в работе методических объединений, семинаров, конференций, пе-

дагогических советов, круглых столов и т. п., владение инновационными технологиями и 

методами, создание своих педагогических приемов и их совершенствование, участие в 

экспертных комиссиях, конкурсах [9]. 

Следовательно, большую роль в процессе профессионального становления личности 

педагога играет дополнительное профессиональное образование, представляющее собой 

вид образования, обеспечивающий профессиональное и личностное совершенствование 

человека в последипломный период его деятельности в течение всей жизни [3]. В ст. 76 



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

84 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подчёркивается, что дополнительное про-

фессиональное образование «направлено на удовлетворение образовательных и профес-

сиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответст-

вия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социаль-

ной среды» и «осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональ-

ных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной пере-

подготовки)» [16]. 

Ещё в декабре 2011 г. была принята Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [14], которая разработана в соответствии с Федераль-

ным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996  

№ 127. Основной задачей данной Стратегии является становление кадрового потенциала  

в научной, образовательной и инновационной сфере. Решение этой задачи предполагает  

в первую очередь создание эффективных стимулов, как материальных, так и моральных, 

для набора наиболее квалифицированных специалистов, творческой молодежи.  

В рамках Стратегии инновационного развития еще одной задачей признается созда-

ние необходимых условий для формирования у граждан способности и мотивации к не-

прерывному образованию, систематическому совершенствованию, переобучению и само-

обучению, профессиональной мобильности, стремлению к новому. В современном обще-

стве базовый уровень образования создает лишь основу для профессиональной деятельно-

сти. Если регулярно не повышать уже имеющуюся квалификацию, навыки перестают 

быть актуальными. С помощью повышения квалификации можно освоить новые знания и 

навыки в пределах освоенной профессии и занимаемой должности [1]. 

Повышение квалификации педагогов – это процесс, направленный на совершенство-

вание профессиональных навыков и профессиональное развитие, повышение мастерства и 

компетенции. Это один из видов профессионального обучения сотрудников. Цель данного 

вида обучения – повышение уровня теоретических знаний сотрудников, а также совер-

шенствование практических навыков и умений, повышающихся в соответствии с требова-

ниями государственных образовательных стандартов [12, с. 512]. 

Современный педагог должен повышать квалификацию не реже, чем 1 раз в 3 года. 

Повышение квалификации педагогов связано с пересмотром ранее изученных фактов, 

понятий, закономерностей, которые обусловлены развитием науки, появлением новых 

научных концепций. Во время повышения квалификации происходит осмысление своего 

педагогического опыта и вырабатывается своя собственная педагогическая концепция 

[4, с. 19]. 

Основные цели повышения квалификации педагогических работников:  

1) развитие их профессиональной компетентности;  

2) формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического про-

цесса и его результатов;  

3) формирование структурной целостности педагогической деятельности каждого 

работника. Все эти цели вместе обеспечивают выполнение требований по достижению 

современного качества образования [6]. 

Виды и формы повышения квалификации отличаются друг от друга по типу занято-

сти участников курсов. Обучение сотрудников организации может проводиться без отры-

ва от трудовой деятельности, с отрывом от выполнения должностных обязанностей по 

месту работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.  

На современном этапе развития системы повышения квалификации работников об-

разования появляется необходимость внедрения новых образовательных технологий, 

обеспечивающих повышение результативности образовательного процесса. Одной из та-

ких технологий является дистанционное обучение как совокупность образовательных 

технологий, при которых взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения с использованием современных информационно-



 Технолого -экономическое образование .  2021. №16 
 

85 

коммуникационных технологий являющееся частью информационной образовательной 

среды открытого образования [5, с. 487]. 

Основные особенности дистанционного образования: гибкость, экономичная эффек-

тивность, новая роль преподавателя, специализированный контроль качества образования, 

использование специализированных технологий и средств обучения, опора на современ-

ные средства передачи образовательной информации, параллельность, дальнодействие, 

охват, диалогичность, возможность интеграции, вариативность, непрерывность откры-

тость, тиражируемостъ. доступность фиксируемость [5, с. 488]. Перечисленные особенно-

сти определяют преимущества дистанционного обучения перед другими формами обуче-

ния и позволяют усовершенствовать систему повышения квалификации педагогов, что 

является сегодня одним из главных приоритетов для национальной системы образования. 

Следовательно, необходимость повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки обусловлена следующими факторами: 

1. Информация быстро устаревает. Появляются новые научные теории, всплывают 

интересные факты. Если педагог будет ориентироваться только на то, что дали ему в вузе 

двадцать лет назад, он вряд ли даст актуальные знания ученикам. 

2. Изменяются технологии обучения и воспитания. Если раньше демократичный 

подход к ученикам был в диковинку, то теперь уважение интересов и личности в целом – 

обязанность, зафиксированная в законе. 

3. Вслед за технологиями меняются и профессиональные стандарты. В профессио-

нальном стандарте «Педагог» указаны компетенции по каждому виду деятельности. Педа-

гог должен им соответствовать, даже если его не учили этому в вузе. 

Среди преимуществ повышения квалификации можно назвать следующие:  

- профессиональная занятость. Педагог профессиональной деятельности, владеющий 

многочисленными навыками, востребован, так как способен приспособиться к меняюще-

муся характеру работы, применять новые методики, технологии и приемы;  

- стрессоустойчивость. Грамотная подготовка, соответствующая профессиональным 

требованиям, ослабляет стресс и повышает уровень самооценки;  

- мотивация и удовольствие от работы. Повышая квалификацию, педагог знакомить-

ся с новыми разработками в сфере образования, что позиционирует его как грамотного 

специалиста, создающего конкуренцию, а значит, мотивирует его на качественное выпол-

нение обязанностей [1]. 

Таким образом, управление профессиональным становлением личности педагога на 

этапе дополнительного профессионального образования включает в себя следующие ком-

поненты: 

1) управление становлением профессиональной мотивации педагога; 

2) управление становлением технологической компетентности педагога; 

3) управление становлением когнитивной сферы педагога; 

4) управление становлением информационной компетентности педагога; 

5) управление становлением социальной компетентности педагога; 

6) управление становлением коммуникативных навыков педагога; 

7) управление становлением нравственной сферы педагога. 

Обеспеченность данных процессов, реализуемых в условиях образовательной орга-

низации, осуществляющей дополнительное профессиональное образование педагогов, 

предполагает научно-методическое, информационное, нормативно-правовое, материаль-

ное, организационное обеспечение и психологическое сопровождение. 

Результатами эффективного управления профессиональным становлением личности 

педагога на этапе дополнительного профессионального образования являются: 

1) развитие личности педагога;  

2) повышение качества образовательного процесса;  

3) позитивное преобразование профессиональной деятельности. 
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что управление профессио-

нальным становлением личности педагога на этапе дополнительного профессионального 

образования – это система согласованных действий руководителя образовательной орга-

низации, осуществляющей дополнительное профессиональное образование, педагогиче-

ского коллектива данной организации и обучающихся педагогов для достижения опреде-

ленных результатов, связанных с профессиональным становлением личности обучающих-

ся педагогов. 

Таким образом, профессиональное становление личности педагогов – это главный 

фактор позитивной обратной связи в управлении качеством образования. От профессио-

нального уровня учителя зависит качество знаний учеников, а значит, зависит и социаль-

но-экономическое, духовное развитие общества. Современное образование нуждается в 

творческих и инициативных педагогах, способных к профессиональному развитию, эф-

фективным способам педагогической деятельности. Повышение профессионального 

уровня педагогов является главным условием модернизации образовательной системы, 

которое может быть осуществлено максимально эффективно в условиях организации до-

полнительного профессионального образования педагогов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Зеленко Г.Н., Дегтярева С.С., Дорофеева Ю.Л. 

Армавирский государственный педагогический университет, 
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать современные инновацион-

ные подходы к формированию компетентности по охране труда в условиях профессионального 

образования. Определены цели формирования компетентности по охране труда, основанные на 

осознанности действий и понимании последствий нарушения охраны труда. Дана характеристи-

ка современных цифровых технологий, способствующих формированию безопасной поведенческой 

модели, обоснована роль паспорта безопасности в обеспечении охраны труда, сформулированы 

выводы. 

Ключевые слова: охрана труда, компетентность, инновации в обучении охране труда, мо-

дель поведения, цифровые технологии, паспорт безопасности. 

 

INNOVATIVE APPROACHES  
TO THE FORMATION OF COMPETENCE IN LABOR PROTECTION  

IN THE CONDITIONS OF VOCATIONAL EDUCATION 
Zelenko G.N., Degtyareva S.S., Dorofeeva Yu.L. 

Armavir State Pedagogical University, 
Armavir, Russia 

 
Abstract. The article attempts to analyze modern innovative approaches to the formation of compe-

tence to labor protection in the conditions of professional education. The goals, the formation of compe-

tence in labor protection, based on awareness of actions and understanding of the consequences of viola-

tion of labor protection, are determined. The characteristic of modern digital technologies that contribute 

to the formation of a safe behavioral model is given, the role of the safety passport in ensuring labor pro-

tection is substantiated, the conclusions are formulated. 

Keywords: labor protection, competence, innovations in labor protection training, behavior model, 

digital technologies, safety data sheet. 

 

Государство повышает требования в части соблюдения охраны труда и заставляет 

работодателей отбирать на должности специалистов по охране труда высококвалифици-

рованные кадры. Безграмотный работник может привести работодателя в лучшем случае к 

шестизначному штрафу инспекции по труду. В худшем случае – не предотвратить несча-

стный случай из-за отсутствия должной подготовки. 

Проблема охраны труда и обеспечения производственной безопасности человека в 

трудовом процессе всегда была актуальной и обострилась в период научно-технического 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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прогресса, когда человек стал иметь дело с большими энергетическими мощностями, 

компьютерной техникой.  

К важнейшим мероприятиям охраны труда относят: изменение технологии произ-

водства, включая замену оборудования, средства коллективной и индивидуальной защи-

ты, лечебно-профилактические мероприятия, формирование и развитие профессиональ-

ной компетенции работающих для безопасного выполнения работ, формирование и сти-

мулирование внутренней мотивации работающих и их руководителей на безопасный труд 

и безопасное поведение» [1, с. 4–10]. 

Практика показывает, что существенную долю всех опасных происшествий, несча-

стных случаев, аварий, профессиональных заболеваний можно было бы предотвратить, 

если бы вызвавшие эти печальные события или не сумевшие их вовремя предотвратить 

работники были своевременно и надлежащим образом обучены и обладали профессио-

нальной компетентностью, соответствующей сложности и опасности выполняемой ими 

работы.  

В чем собственно заключается профессиональная компетентность? 

По мнению Г.З. Файнбурга, под профессиональной компетентностью работника по 

охране труда следует понимать способность работника, опираясь на имеющиеся у него 

знания, умения, навыки, безопасно выполнять порученную ему работу [1].  

Эта способность, согласно подходам Международной организации труда, тесно связа-

на и характеризуется: 1) образованием, 2) подготовкой и 3) стажем практической работы. 

Все эти три важнейших компонента профессиональной компетентности имеют об-

щую и специальную (узкопрофессиональную) составляющие. Акцентируя внимание на 

специальной составляющей, часто забывают, что профессиональная компетентность ра-

ботника – это не только знания, умения, навыки, опыт, но и стиль поведения, определяе-

мый личной дисциплинированностью и ответственностью.  

Таким образом, с позиции охраны труда профессионально компетентный работник:  

- надлежащим образом обучен, то есть знает и соблюдает требования охраны труда в 

рамках своих трудовых функций, умеет безопасно работать, может, при необходимости, 

оказать первую помощь пострадавшему; 

- имеет внутреннюю мотивацию на безопасный труд. 

При наличии всех этих составляющих можно говорить о «культуре безопасности 

труда» не только работника, но и в целом на предприятии или в организации. Не вызывает 

сомнения, что привитие культуры безопасности, выработка правового сознания, законо-

послушности – важнейшая функция образования и всего общества. Причем прививать 

культуру безопасности надо с детства. Стимулирование этого процесса должно быть ор-

ганизовано так, чтобы соблюдающий требования охраны труда мог заработать больше на-

рушающего их. 

Ключевая идея формирования культуры безопасности состоит в том, что в основе за-

щиты от травм и заболеваний лежат не только и не столько жесткие методы «охраны», 

сколько правильно организованные приемы и технологические операции процесса «труда». 

Вот почему периодическая профессиональная переподготовка специалистов по охране  

труда, руководителей, специалистов и работников в форме повышения квалификации, – 

наиважнейшая задача формирования профессиональной компетентности работников. 

Заметим, что чем выше профессиональная компетентность работника, тем он более 

способен и расположен к принятию правильных решений и осуществлению их в действии. 

При этом он способен брать на себя и нести ответственность за свои действия. Все это 

обуславливает то, что работодатель предпочитает иметь профессионально компетентных 

работников (к сожалению, чаще всего он хочет получить готового работника, сманив его у 

конкурента, а не затрачивать силы на развитие профессиональной компетентности работ-

ника до нужного уровня). 
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Информированность о возможных опасностях на работе, об условиях труда на рабо-

чем месте, знание приемов безопасного труда и умение безопасно работать, а при необхо-

димости оказать себе или товарищу по работе первую помощь достаточны для большин-

ства работников, не участвующих в управлении от лица работодателя и выполняющих 

свои трудовые обязанности при реализации того или иного необходимого работодателю 

производственного процесса (производственной функции). 

Для должностных лиц работодателя (линейных руководителей и специалистов, участ-

вующих в управлении) этого оказывается недостаточно. От них, помимо умения безопасно 

работать самому, дополнительно требуется, чтобы они могли организовать безопасный труд 

других лиц и безопасность производственной деятельности работодателя в целом. 

Еще большее требуется от специалистов по охране труда, а именно профессиона-

лизм в охране труда для эффективного решения всех (зачастую очень сложных) проблем 

обеспечения охраны труда и безопасности производства, с которыми постоянно на прак-

тике сталкиваются и работники, и работодатель. 

Более того, специалисты по охране труда, работающие в организациях, оказываю-

щих услуги по охране труда, должны (чтобы не нанести потребителю этих услуг вред) 

иметь максимально возможный уровень профессиональной компетентности (недаром их 

называют экспертами и учителями/преподавателями!). 

Это совершенно естественное, фактически существующее, но формально и в явном 

виде почти нигде в нормативных актах не закрепленное разделение функциональных обя-

занностей работников по критерию «место и роль в выполнении требований охраны труда 

и безопасности производства» определяет три основные группы обучаемых работников, 

что в свою очередь вызывает связанные с ними три основных уровня профессиональной 

компетентности. 

Возникает пирамида профессиональных компетенций, связанная с пирамидой со-

держания обучения, где от всех без исключения работников требуется освоение первого 

«исполнительского» уровня обучения (мы не говорим сейчас о формах обучения), где от 

руководителей и специалистов (управленческого персонала) дополнительно к «исполни-

тельскому» уровню требуется освоение «управленческого» уровня и где от специалистов 

по охране труда дополнительно к двум нижним уровням требуется освоение «профессио-

нального» уровня. Безусловно, на всех уровнях очень важно применять современные тех-

нологии повышения компетентности в сфере безопасности труда.  

Учитывая, что почти 70 % случаев производственного травматизма обусловлены не-

компетентными действиями работников, каждый должен управлять собственной безопас-

ностью, а в случае нахождения в зоне риска – принимать всё для недопущения несчастных 

случаев с коллегами по работе. 

В данной связи должны ставиться новые цели обучения по вопросам охраны труда,  

а именно: 

1. Изменение сознания работников в части ответственности за управление личной 

безопасностью и безопасностью коллег. 

2. Получение работниками знаний об опасных и вредных производственных факто-

рах и возможных последствиях от их воздействия. 

3. Формирование у работников умений выявлять, визуализировать и предотвращать 

риски и опасности. 

В этих условиях важную роль играет не только адаптация существующих инстру-

ментов обучения к особенностям восприятия рабочего персонала, но и разработка новых, 

более эффективных решений. 

Сформулируем примерный список таких требований к обеспечению процесса обу-

чения по охране труда.  

- обучающий контент должен быть максимально приближенным к условиям и си-

туациям, с которыми имеет дело работник в своей повседневной деятельности; 
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- основная задача обучения – научить работника самостоятельно выявлять потенци-

альные риски и опасности, возникающие в процессе выполнения работ; 

- максимальное вовлечение обучающегося в процесс.  

Современные электронные инструменты и средства (интерактивное обучение, ани-

мация, геймификация, виртуальная реальность и т. п.) позволяют с наибольшей полнотой 

учесть данные требования, сделать процесс обучения и проверки знаний работников мак-

симально эффективным. 

Так, например, с развитием цифровых технологий большое внимание уделяется раз-

работке и широкому использования видеоинформационных и компьютерных тренажерно-

обучающих комплексов. Они сегодня рассматриваются как самое современное средство 

повышения эффективности и безопасности работ. Научно доказано, что система проведе-

ния занятий в виде обычной лекции позволяет слушателям усваивать учебный материал 

не более чем на 10 %. Через неделю слушатель забывает, о чем шла речь на занятиях, а 

через месяц от такого обучения остается не более 3 % усвоенного материала, что совер-

шенно не дает практических навыков эксплуатации сложного оборудования. 

Тренажерно-обучающий комплекс расскажет рабочим о правилах безопасного вы-

полнения работ, покажет анимационный видеофильм, поможет закрепить материал на 

примерах реальных происшествий. 

Для обучения безопасным методам и приемам выполнения работ идеально подходят 

методы геймификации. Внедрение в процесс обучения технологий, с помощью которых 

можно имитировать реальное оборудование, а именно компьютерных 3D-тренажеров и 

симуляторов имеет много преимуществ: 

- возможность моделирования всевозможных аварийных ситуаций, которые могут 

привести к поломке техники и травмам; 

- незначительная стоимость текущего содержания и обслуживания тренажеров; 

- возможность оперативного внесения корректировок и поправок в программное 

обеспечение компьютерных тренажеров при модернизации или смене модели оборудо-

вания [2]. 

Интерактивные видеоинструкции по охране труда позволяют работнику развить 

первичные навыки безопасного труда, закрепить знания по оказанию первой помощи по-

страдавшим в результате несчастного случая на производстве. 

Как показывает трагическая практика, основная масса людей (65 %) при возникно-

вении опасности действуют импульсивно, беспорядочно, впадают в панику. Резко снизить 

панический поведенческий фактор у работников при производственной аварии или несча-

стном случае поможет детальный разбор компьютерных моделей несчастных случаев, по-

зволяющий работникам заблаговременно выработать начальные навыки правильных и 

решительных действий в неожиданных и опасных ситуациях. 

Персональные имитационные компьютерные стереотренажеры предназначены для 

отработки навыков безопасного труда и приобретения первичного опыта действий в экс-

тремальных ситуациях, дают уникальную возможность погрузиться в реальную рабочую 

атмосферу, где и провести идентификацию опасностей, существующих на рабочих мес-

тах, обеспечивают значительное снижение фактора паники и стресса. 

С помощью коллективного имитационного компьютерного тренажера приобретается 

опыт коллективных действий в аварийных ситуациях, отрабатываются коллективные дей-

ствия бригады по обнаружению, оценке и устранению производственных опасностей, со-

гласовываются совместные действия различных служб и групп работников, в том числе 

при проведении спасательных работ. 

Внедрение данного подхода к проведению обучения и инструктажа позволяет: 

- осуществить эффективную аудиовизуальную поддержку руководителя работ (мастера, 

прораба, преподавателя и т. д.); 
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- при проведении им инструктажа по охране труда. Наглядно продемонстрировать 

безопасные методы проведения работ, проявления опасных и вредных производственных 

факторов и способы борьбы с ними; 

- обеспечить требуемое (контролируемое на этапе создания видеоинструкции) каче-

ство инструктажа по охране труда непосредственно на предприятии; 

- добиться высокой степени восприятия текста инструкций и эффективного закреп-

ления в подсознании работников стереотипов безопасного поведения при выполнении 

ими трудовой функции. 

В последние годы в России растет спрос на так называемые «умные технологии».  

Так в Красном Селе под Санкт-Петербургом создается единственный (пока) в Рос-

сии полигон для обучения технике безопасности. Полигон «Умный труд» призван повы-

сить безопасность труда и снизить уровень травматизма на строительных площадках [3]. 

Предполагается, что значительная часть занятий здесь будет проводиться с использовани-

ем обучающей компьютерной программы «Умный труд», созданной на основе технологий 

виртуальной реальности модулей. Каждый обучающий интерактивный модуль программы 

состоит из двух частей, демонстрирующих правильное и неправильное выполнение по-

тенциально опасных работ. Обучающиеся могут увидеть, например, что происходит, если 

не использовать средства индивидуальной защиты или пренебрегать правилами безопас-

ности. В результате обучаемый наглядно убеждается в рисках для его здоровья и жизни в 

случае несоблюдения норм безопасности, и у него формируется безопасная поведенческая 

модель, психологическая установка на следование нормативам не «для галочки», а ради 

собственного благополучия. Для достижения этой цели обучающиеся в интерактивной 

среде, имитирующей рабочие процессы, будут вовлекаться в различные ситуации, воз-

можные на рабочем месте.  

Несомненно, современные IT-технологии позволяют многое. Но не стоит забывать и 

о более простых и боле дешевых, но не менее эффективных методах, позволяющих выра-

ботать у работников командный дух, осознанное восприятие требований техники безопас-

ности. Например, проектный метод обучения, предполагающий использование различных 

форм организации деятельности, с том числе такой эффективной формы как командная, 

получившая в последнее время широкое распространение.  

В качестве объекта проектной деятельности мы предлагаем паспорт рабочего места [4]. 

Паспорт рабочего места – это документ, в котором прописываются количественные показате-

ли производственной среды, действующей на сотрудника (у данного станка, за данным пись-

менным столом и т. п.). Паспорт позволяет оценить, насколько те или иные производствен-

ные факторы влияют на самочувствие, здоровье человека, а также насколько они для него 

вредны или безопасны, сравнить реальные факторы среды с установленными нормативами на 

технические, санитарно-гигиенические показатели. Главной задачей составления паспорта 

является не описание самой процедуры, а создание безопасного пространства с оптимальны-

ми условиями труда.  

Чаще всего паспорт имеет следующую структуру:  

1. Общее описание, где необходимо указать расположение рабочего места, какая ра-

бота выполняется, общие характеристики.  

2. Ситуационный план, на котором схематично показано расположение оборудова-

ния и предметов мебели.  

3. Перечень применяемого оборудования, причем не только основных объектов, ис-

пользуемых большую часть времени, но и вспомогательных. Например, элементы осве-

щения, средства для уборки, канцелярию и прочее.  

4. Обязанности сотрудника в соответствии с должностной инструкцией.  

5. Условия труда. Раздел заполняется в соответствии с результатами проведенной 

специальной оценки условий труда.  

6. Приемы труда и выполняемые операции.  
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7. Наличие вредных факторов и их влияние на человека. Здесь необходимо сравнить 

текущие показатели с нормативными.  

8. Подготовка к началу работы и уборка после.  

9. Перечень установленных нормативов.  

10. Требования охраны труда и техники безопасности.  

Каждый из этих пунктов плана – проектное задание для командной работы. С целью 

повышения эффективности учебного процесса предлагаем использовать специальные мето-

дические приемы, такие, как «мозговой штурм», «обсуждение слабых мест», дебаты, и дру-

гие, требующие анализа, сравнения, сопоставления. Все они позволяют приобретать навыки 

межличностного и делового общения, делового взаимодействия и взаимопонимания. 

Подводя итоги, можно сказать, что любые инновационные подходы к формирова-

нию компетентности по охране и безопасности труда – будь то современные цифровые 

технологии, или методы и приемы обучения – могут считаться эффективными, если обес-

печат формирование безопасной поведенческой модели, основанной на осознанности дей-

ствий и понимании последствий нарушения охраны труда.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие дрифтвуд и истоки его появления. Рас-

крыта роль декоративного творчества дрифтвуд-арт, используемого при выполнении изделий 

для интерьерного и экстерьерного пространства. Приводится технология и этапы изготовления 

панно в технике дрифтвуд. 
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Abstract. The article discusses the concept of driftwood and the origins of its appearance. The role 

of the decorative creativity of driftwood art, used in the manufacture of products for the interior and exte-

rior space, is revealed. The technology and stages of making panels using the driftwood technique are 

presented. 
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В последние десятилетия набирает популярность такое направление прикладного 

искусства как дрифтвуд. Driftwood переводится с английского как сплавной лес, прибитый 

к берегу моря, плавник. 

Driftwood art – это вид творчества, когда из простых на вид коряг создаются скульп-

туры, предметы интерьера или декоративные композиции.  

В разных уголках земли дрифтвуд имеет свои особенности: где-то материал отбира-

ется из прибившихся к берегу моря деревяшек, а там, где нет моря, находки можно обна-

ружить у горных рек. 

Путь материалов для этого искусства тяжел и весьма красочен. Деревья падают в во-

ду, где соли и минералы, проникая в древесные капилляры, уплотняют их и делают проч-

нее. Пока такое дерево «дрейфует» по морским волнам, с него опадает кора, древесина про-

питывается солями, обкатываются и обтачиваются все неровности, приходят, оставляют хо-

ды и уходят морские обитатели. Оно может быть разных причудливых форм и размеров. В 

итоге, во время очередного шторма, дерево оказывается выброшенным на берег. 

После этих скитаний и всех трансформаций, плавни можно назвать деревом «Дриф-

твуд». Остается только гадать, сколько лет, и как жили эти доски до того, как попали в ру-

ки художнику? 

Следующий этап гораздо интереснее. Художники декорируют найденный материал, 

а неровности дерева сами подсказывают сюжет и наталкивают на неординарные креатив-

ные решения. Тогда и начинается настоящее волшебство: неприметные пористые дере-

вяшки превращаются в монументальную скульптуру, декоративные панно с островными 

маяками, уютными рыбацкими деревушками, сказочными домиками и фантазийные кол-

лажи (рисунок 1).  
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Рис. 1 – Примеры декоративных композиций, выполненных в технике дрифтвуд 
 

Главное в технике дрифтвуд – сохранить естественную форму, то есть древесина 
практически не обрабатывается, а подбирается и собирается как мозаика. 

Современные художники, увлекающиеся дрифтвудом, по-разному решают компози-
ционные задачи, но все произведения объединяет атмосфера добра, приключений и како-
го-то простого детского счастья, когда причиной радости становится общедоступная ме-
лочь. В данном случае, искусство тоже учит находить радость во всем, что нас окружает, 
творить миниатюрные миры, чтобы поселить в них свои лучшие надежды. И чем затейли-
вее воображение автора, тем интереснее получаются работы. Такие изделия хранят в себе 
силу воды, солнечного тепла, и историю своей долгой трансформации [1]. 

Приведем несколько примеров использования сплавной древесины в работах совре-
менных художников. Кирсти Элсон, английский иллюстратор, создаёт прекрасные дере-
вянные миниатюры и морские пейзажи в технике «коллаж» (рисунок 2). 
 

  
 

Рис. 2 – Кирсти Элсон за работой 
 

Она находится в постоянном поиске выброшенных на берег кусочков, обломков де-
рева, остатков кораблекрушений. Всё это – источник вдохновения и рабочие материалы 
для ее творчества. По возвращении домой все найденные кусочки дерева раскладываются 
и оставляются на естественную просушку, иногда более чем на год. И только после этого 
Кирсти превращает их в причудливые, обманчиво простые, трёхмерные композиции – 
сцены из жизни морского берега, дополняя картины рыбацкими лодками, флагштоками, 
хижинами на берегу, коттеджами и маяками [4]. 

В настоящее время искусство дрифтвут развивается, находя своих поклонников в 
России. И это не случайно, ведь в сегодня тяга к природным формам и экологичным дви-
жениям в обществе обострена. Среди объектов дрифтвута можно выделить монументаль-
ные арт-композиции, предметы мебели и интерьера, флористические элементы и многое 
другое. Эти предметы декоративно-прикладного творчества не только приятны глазу за 
счет плавной обтекаемой формы, но и обладают тактильностью (рис. 3) [2]. 
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Рис. 3 – Декоративные композиции российских мастеров в технике дрифвуд  

 

Однажды журналисты задали вопрос известной мастерице Лене Том, работающей в 

технике дрифтвуд: «У нас не было возможности подержать Ваши чудесные домики в ру-

ках, но даже по фото видно, что они буквально излучают уют. В чем секрет? Это магия 

самого дерева или их очарование появляется в процессе работы?» (рис. 4). 

На это художница ответила: «Мне часто задают этот вопрос! Может быть, дело в 

том, что я мечтаю о своем доме, и пока складываю композиции, мысленно живу в каждом 

из них, примеряю жилище на себя. Мне кажется, это их делает «живыми». Хотя магию 

материала тоже не исключаю: порой дерево столь прекрасно, что я очень долгое время его 

не трогаю, смотрю неделями и боюсь испортить, потерять ту историю, которую оно уже 

несет в себе. Порой это очень непросто!» [3]. 

 

   
 

Рис. 4 – Композиции дрифтвуд Лены Том 

 

Рассмотрим технику дрифтвуд на примере изготовления декоративного панно  

«Птицы». Композиция выполнена из морских деревяшек, собранных на Черноморском 

побережье Кавказа. Сюжет для панно выбран не случайно, ведь флора и фауна Черного 

моря в Краснодарском крае удивляет своим гармоничным сосуществованием, а прибреж-

ные птицы – это символ его морских просторов (рис. 5). 
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Рис.5 – Декоративное панно в технике дрифвуд «Птицы»,  
выполненное М.И. Вечеринской  

 

Создание декоративного панно в стиле дрифтвуд «Птицы» проходило в несколько 

этапов.  

1. Вначале были отобраны небольшие фрагменты высушенного дерева дрифтвуд, 

морская галька, мелкие ракушки, сухие водоросли и древесные грибы, которые бы иде-

ально вписались в тщательно продуманную композицию. 

Панно разработано с использованием нескольких планов: на дальнем выполнено 

изображение птиц, солнца и травы, средний представлен тремя элементами дрифтвуд, а 

первый образован мхом, водорослями и древесными грибами (рисунок 6). 

 

  
 

Рис. 6 – Этапы компоновки панно 

 

2. Для усиления текстуры и цвета морские деревяшки, камни и ракушки предвари-

тельно покрыты прозрачным матовым акриловым лаком. 

3. В качестве основы декоративной композиции использован лист винила, размером 

29,0х42,0 см. Сверху его поверхность декорирована бумагой для пастели серо-голубого 

цвета, которая является прекрасным фоном для природных материалов и создаёт ощуще-

ния морской поверхности. 

4. Все элементы композиции последовательно приклеивались к основе с помощью 

клеевого геля «Момент», согласно выбранным планам. 

5. Панно оформлено в рамку из винила, которая покрашена с помощью акрила с 

имитацией поверхности древесины. На рисунке 7 представлены инструменты и материа-

лы, используемые при выполнении панно «Птицы». 
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Рис. 7 – Материалы и инструменты 

 

При овладении техникой дрифтвуд развивается не только творческое мышление, во-

ображение, креативность, но и формируются навыки работы с природными материалами, 

которые удивительным образом преображают жилище, внося в него уют и естественность. 

Это наглядно подтверждают уникальные изделия из дрифтвуда. 
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Аннотация. Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отра-

жающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять суть мента-

литета коренных жителей. В конце концов, это всегда очень красиво и познавательно. В статье 

рассмотрены основные принципы и приемы изготовления сценического костюма. Такая работа 

будет способствовать развитию творческих способностей и воспитанию чувства патриотизма 

в процессе внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: народный костюм, творчество, вязание крючком, коллекция. 

 
MASTER CLASS ON MAKING A COLLECTION  

OF STAGE COSTUMES "RED MAIDEN" 
Golovko S.I., Boldyreva L.M., Shteyngardt N.S.  

Armavir State Pedagogical University, 
Armavir, Russia 

 
Abstract. The national costume of each nation is an amazing phenomenon that reflects the peculi-

arities of the culture of the people, its history. It helps to better understand the essence of the mentality  

of the indigenous people. In the end, it is always very beautiful and informative. The article discusses  
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the basic principles and techniques of making a stage costume. Such work will contribute to the develop-

ment of creative abilities and foster a sense of patriotism in the process of extracurricular activities.  

Keywords: folk costume, creativity, crochet, collection. 

 

В последнее время региональные власти, а также педагогическая общественность ряда 

субъектов Российской Федерации и Южного Федерального округа уделяют особое внима-

ние духовно-нравственной сфере развития молодого поколения. Практически все образова-

тельные учреждения Кубанского края стали широко применять программы, дающие боль-

шие возможности для использования потенциала народной культуры в воспитании у детей 

любви к своей стране, городу, поселку, в привитии интереса к наследию предков. Описание 

жизни и быта различных народностей предстает в научной литературе как явление чрезвы-

чайно емкое и многогранное, требующее обстоятельного исторического повествования. 

Однако авторы трудов в основном обращают внимание на культурно-этнические, историче-

ские традиции и не достаточно полно освещают учебно-воспитательную роль представите-

лей народностей в образовательных учреждениях края [1; 2]. 

Важная основа народного искусства, как и костюма, в том, что оно всегда было  

обращено к человеку, к его повседневной жизни, что и сделало его понятным. Искусство 

народа формировалось в течение длительной истории, сохраняло все самое ценное и оп-

равданное жизнью, убирало все случайное. 

Внешний вид – первая, наиболее устойчивая информация, которую мы получаем о 

незнакомом человеке. Немаловажную роль в облике играет костюм, и эта одежда может 

многое рассказать о своем владельце без слов. 

Воспитание вкуса и бережного отношения к костюму формируется во всех образова-

тельных учреждениях Краснодарского края. В процессе проведения тематических занятий 

преподаватель своим примером старается убеждать детей в том, что большое значение в 

облике человека играет его внешний вид. 

Учитель технологического образования влияет на формирование и развитие патрио-

тических качеств, обучающихся через: 

1) интересные рассказы о различных видах одежды; 

2) создание доброжелательной и комфортной атмосферы на тематических занятиях, 

в которой каждый ученик мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

3) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каж-

дый воспитанник мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных социальных 

ролях. 

В вопросе эстетического решения костюма народ исходил из красоты материала, из 

формы и конструкции вещи. Так, народная одежда из холста или шерсти, сохраняя нату-

ральный цвет волокон, являлась хорошим фоном для орнаментации. Верхняя одежда из 

сукна/войлока/или овчины декорировалась в основном аппликациями из цветной кожи, 

сукна или нашивками из шерстяных шнуров, кистей. Одежда из тонких тканей украша-

лись, как правило, вышивкой, которая располагалась по линиям швов, краям, соединяя 

отдельные части в единое целое, подчеркивая красоту формы костюма и тела человека. 

Нарядную одежду изготавливали также из цветных узорных тканей. 

Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная тра-

диция (рис. 1). Сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов: 

- туникообразный (самый простой и «прямой» вариант сарафана); 

- косоклинный – с широкой пышной юбкой; 

- прямой – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву по-

лотно ткани с лямками и без лифа; 

- прямой с лифом; 

- прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже на-

зывали «полуплатьем», настолько он был эффектным. 
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Рис. 1 – Сарафанный комплекс 

 

Текстильные материалы, которые использовали для изготовления сарафанов, были 

хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Готовые изделия богато декорировались вышивкой, 

кружевами, пуговицами. 

Одежду преимущественно шили из тканей белых и черных, коричневых, желтых, бу-

рых расцветок. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, крас-

ный – даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тка-

ней. Повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные наряды де-

корировали золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями. 

Народная рубаха – основной элемент одежды русских людей, независимо от пола, 

возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой изго-

тавливали, и в богатстве декора. Например, детская рубаха имела минимум вышивки. Все 

народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как 

правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие – из шёлка. 

Нижняя часть изделия, рукава и ворот рубах декорировали вышивкой, тесьмой, пуго-

вицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный 

орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гам-

ма во многих губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как 

правило, декорировали вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изы-

сканность. А в рубахах центральных и северных губерний можно выделить вышивку золо-

тыми нитями – шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерни-

ях преобладали красный, синий и чёрный цвета одежды, а также двустороннее шитьё. Для 

южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные 

узоры и плотная вышивка красного цвета. 

Кокошник – старинный русский головной убор в виде гребня вокруг головы, символ 

русского традиционного костюма (рис. 2). Другие названия головного убора: кокошка, ко-

куй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска. 

Изготавливали кокошники из бересты или плотного картона. Верхнюю часть обши-

вали тканью и богато украшали. Нарядный кокошник надевали в праздники. В повседнев-

ной жизни носили упрощенный вариант короны. Головной убор имел небольшой вес, 

плотно облегал голову и плотно крепился на голове. Гребень надевали на сетчатую ша-

почку, в которой прятали волосы. Поверх короны женщины зачастую надевали платок из 

шелка или шерсти. 

Ткань для кокошника вышивали золотом, серебром и жемчугом, после чего натяги-

вали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошники изготавливали на 

твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, более 
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обеспеченные женщины – драгоценными камнями. Кокошники были очень разнообразны 

по конструктивному решению и характеру украшений. Нижний край кокошника часто 

обшивали поднизями – сеткой из жемчуга, а справой и левой стороны, над висками кре-

пили рясна – низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. 

 

 
 

Рис. 2 – Кокошник как элемент русского народного костюма 
 

Технологический этап изготовление русского народного платья. 

Для изготовления основы платья использовали готовую выкройку и внесли коррек-

тировки с учетом размерных признаков и модельных особенностей. 

 

 
 

Рис. 3 – Базовая конструкция платья 

 

На рисунке 4 представлены готовые декоративные элементы по мотивам русского 

костюма, которые использовали для оформления костюмов. 
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Рис. 4 – Вязаные элементы декора 

 

На рисунке 5 представлены этапы примерки, уточнения размеров изделий и поиска 

лучших решений оформления костюмов вязаными элементами. 

 

 
 

Рис. 5 – Этапы примерки и выбора декора 
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Технологический порядок изготовления кокошника (рисунок 6): 

1. Выбираем схемы узоров подходящих для декорирования кокошников, вяжем де-

тали, стираем, крахмалим и далее по контуру вязаной детали изготавливаем выкройку ко-

кошника. 

2. Вырезаем кокошник по выкройке из картона. 

3. Обшиваем картонную основу красной тканью. 

4. Пришиваем с обратной стороны шапочку для волос. 

5. По всей поверхности основы приклеиваем или пришиваем вязаные элементы. 

6. Украшаем готовый головной убор бусинами, тесьмой. 

7. При необходимости сзади закрепляем широкие завязки. 
 

 
 

Рис. 6 – Этапы изготовления кокошника 

 

Итогом работы является коллекция сценических костюмов «Красна девица», которая 

состоит из 7 костюмов (рисунок 7). 

 

 
 

Рису. 7 – Коллекция сценических костюмов «Красна девица» 
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Формы и конструкция народного костюма находятся в прямой зависимости от вида 

материала, его пластических свойств, рисунка, фактуры, цвета. Принципы композиционно-

го построения народного костюма, четкость форм, линий, продуманная конструкция, под-

чинение декора покрою, соответствие материала и формы назначению костюма для совре-

менного специалиста являются примером дизайнерского подхода к созданию современных 

образцов. Покрой народной одежды прост и экономичен. Создавая одежду, народные мас-

тера старались использовать материал полностью, цельными полотнищами, не резать его. 

Возрождение исконно русской культуры в настоящее время активно поддерживает-

ся. Праздники, концерты, театрализованные представления в народных традициях находят 

большой интерес у жителей не только нашей страны. Становится модной одежда в нацио-

нальном стиле. Дизайнеры часто используют в отделке русские узоры, вышивку. Будет не 

удивительно, если женские головные уборы в стиле кокошников в ближайшее время ста-

нут популярными среди модниц. 
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Аннотация. Мастер- класс «Брошь из фоамирана «Цветы Кубани» рассчитан для работы 

с детьми среднего школьного возраста (9 – 14 лет). Направлен на развитие творческих способно-

стей в практической деятельности, формирование гражданской идентичности школьников и 

умений конструирования при помощи современных материалов. 
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Abstract. Master class "Brooch from foamiran" Flowers of the Kuban "is designed for working 

with children of secondary school age (9-14 years old). Aimed at the development of creative abilities in 

practical activities, the formation of the civic identity of schoolchildren and design skills using modern 

materials. 

Keywords: Regional component, folk art, patriotic education, handicrafts, arts and crafts, individ-

ual abilities, composition. 

 

Цель: развитие творческих способностей в практической деятельности, формирова-

ние гражданской идентичности школьников и умений конструирования при помощи со-

временных материалов. 

Задачи: 

- научить конструированию при помощи проволоки и искусственной замши;  

- научить приёмам изготовления цветов из фоамирана; 
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- создать условия для развития творческих способностей; 

- развивать наблюдательность, эстетический вкус, воображение, фантазию; 

- содействовать развитию физических качеств: мелкой моторики рук, способностей к 

концентрации внимания, координации рук; 

- формировать гражданскую идентичность школьников и навыки самоконтроля; 

- воспитывать интерес к декоративно-прикладному творчеству.  

Формирование гражданской идентичности личности является на сегодняшний день 

актуальной ключевой задачей социокультурной модернизации общества и представляет 

практическую ценность для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Гос-

стандарт нового поколения предусматривает формирование знаний фундаментальных на-

ук, воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци-

альной активности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, а с другой стороны – системы универсальных учебных 

действий, определяющих способности личности учиться, сотрудничать в познании и пре-

образовании окружающего мира. 

Региональный компонент играет очень важную роль в патриотическом воспитании. 

Концепция содержания образования на Кубани гласит, что учащиеся должны быть озна-

комлены с достопримечательностями родного края: людьми труда, музеями, памятниками 

природы, сельским хозяйством и промышленностью, природно-климатическими особен-

ностями местности, региональным искусством Кубани [1]. 

Соприкосновение ребенка с народным творчеством, традициями, историей и приро-

дой родного края, участие в народных гуляниях помогут духовно обогатить ребенка, под-

держат его интерес к прошлому и настоящему, воспитают любовь к своей Родине [2]. 

По данным ученых, в Краснодарском крае насчитывается более 3000 видов расте-

ний. Это связано с географическим положением, разнообразием форм рельефа и климати-

ческих условий. В Краснодарском крае растут как обычные, знакомые растения, так и час-

то можно встретить необычные, экзотические растения.  

Фоамиран – это современный пластиковый материал, который используется в руко-

делии, а также для создания аксессуаров ручной работы и предметов интерьера. Компози-

ция содержит полимер, придающий пластичность этому материалу [3]. 

Название материала происходит от английского слова foam, что означает пена. По-

скольку он выглядит точно так же, как поролон, это решение оправдано. Вторая часть 

"Иран" относится к названию страны, где впервые был изготовлен фоамиран, то есть 

Иран. 

Главное – абсолютная экологичность материала. Фоамиран не содержит никаких 

токсичных веществ, поэтому не наносит вреда организму и не вызывает аллергических 

реакций. Бархатистый материал очень прост и удобен в работе. Его режут обычными или 

фигурными ножницами, не образуя острых краев и заусенцев. Давление на поверхность 

фоамирана острым предметом приводит к появлению следов, а это значит, что можно соз-

давать необычные рисунки и рельефы. 

Еще одной интересной особенностью листов является возможность принимать и со-

хранять трехмерные формы. Слегка прогрев материал утюгом или строительным феном, 

его можно изменить нужным образом, и полученное положение сохранится даже после 

охлаждения. Это свойство фоамирана позволяет создавать из него цветы и другие объем-

ные композиции.  

Техника работы с фоамираном и его свойства позволяют изготовить традиционные 

кубанские цветы (розы и астры) и сделать брошь в стиле «Кубанский букет». Шаблоны 

для работы можно изготовить из натурального цветка. 

Для дальнейшей творческой работы необходимо подготовить фоамиран нескольких 

цветов, проволоку, клеевой пистолет, ножницы, пастель, влажные салфетки, английские 

булавки, дополнительные украшения.  
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Этапы мастер-класса представлены в таблице 1 в виде технологической карты. 

 
Таблица 1  

Технологическая карта изготовление броши из фоамирана 

 

№ Описание работы Фото этапа работы 

1 При помощи спицы или зубочистки обво-

дим шаблоны розы из фоамирана и выреза-

ем. 

 
2 Вырезанные шаблоны тонируем, например 

пастелью, также можно акриловыми крас-

ками. 

 
3 Каждый лепесток складываем гармошкой и 

мнем между пальцами. 

 
4 Придав форму всем лепесткам, готовим се-

рединку из фольги в виде капельки. 
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№ Описание работы Фото этапа работы 

5 Начинаем обклеивать заготовку из фольги 

лепестками, сначала самыми маленькими. 

  
6 Затем подклеиваем средние лепестки. 

 
7 И, наконец, подклеиваем самые большие 

лепестки. 

 
8 С обратной стороны цветка подклеиваем 

зеленый чашелистик. 

 
9 Чтобы изготовить астру, вырезаем полоску 

20 см одна сторона которой 1.5 см, а другая 

3.5 см. Мелко нарезаем, не дорезая до конца 

0.5 см. тонируем надрезанный край. 
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№ Описание работы Фото этапа работы 

10 Заготовку нагреваем на утюге. 

 
11 Скручиваем заготовку. 

На обратную сторону цветка подклеиваем 

чашелистик. 

 
12 Дальше включаем фантазию и все, что есть 

под рукой, например веточки, кружево или 

ягоды. 

 
13 Это могут быть бусины или травка. С об-

ратной стороны подклеиваем английскую 

булавку. 
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Создание декоративной композиции из современных материалов – это трудоемкий и 

увлекательный процесс. 

Методические рекомендации по организации и проведению мастер-класса «Брошь 

из фоамирана «Цветы Кубани» могут быть использованы педагогами дополнительного 

образования и учителями предметной области «Технология» при планировании внеуроч-

ной деятельности в концепции общекультурного развития школьников. 

Литература 

1. Волкова, В.Н., Педагогика народного художественного творчества: Учебник. /  

В.Н. Волкова. – СПб.: Планета Музыки, 2016. – 160 c. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. Учебное 

пособие / Н.В. Матяш. – М.: Academia, 2014. – 160 c. 

3. Семенова, А. Цветы из фоамирана / А. Семенова. – Феникс, 2015. 
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И с т о р и я  у с п е х а   
 

 

В этом номере мы открываем новую рубрику «История успеха». В ней будем рас-

сказывать об интересных людях, их делах, творческом пути. 

Сегодня мы представляем выпускника Армавирского государственного педагогиче-

ского института Нехорошева Владимира Ивановича, который прошел путь от учителя 

трудового обучения до директора, а простую сельскую школу поселка Малокубанского 

Новопокровского района Краснодарского края превратил в одну из лучших школ России.  

 

 
СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ. ДИРЕКТОР. НОВАТОР 

 

Владимир Иванович Нехорошев уже более 18 лет возглавляет Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 

имени трех Героев Социалистического Труда поселка Малокубанского муниципального 

образования Новопокровский район Краснодарского края. Лидерские качества и твердый 

характер он проявлял со студенческих лет: с 1982 по 1991 год являлся чемпионом района 

и призером краевых финальных игр по настольному теннису общества «Урожай». В 1991-

2001 годах работал на общественных началах спортинструктором футбольной команды 

«Фермер» совхоза «Ровненский». Под его руководством команда стала чемпионом района 

и обладателем кубка района.  

Высшее образование Владимир Иванович получил, окончив Армавирский государ-

ственный педагогический институт в 1984 году, по специальности учитель общетехниче-

ских и сельскохозяйственных дисциплин. С 1984 года он – учитель технологии средней 

школы № 7 поселка Малокубанского, с 2001 – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, с 2003 и по настоящее время – директор школы.  

Нехорошев Владимир Иванович – квалифицированный, добросовестный и ответст-

венный работник, педагог высокой квалификации, обладающий знаниями, значительно 

превышающими уровень учебных программ, владеющий психолого-педагогическими ос-

новами анализа своей деятельности, возможностей и потенциала учащихся. Ему удалось 

создать сплоченный педагогический коллектив, улучшить материальную базу школы, 

обеспечить высокий рейтинг школы среди общеобразовательных учреждений района, на-

ладить тесный контакт с руководителями фермерских хозяйств Кубанского сельского по-

селения. 

В Постановлении Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва 

«Об организации трудового обучения и воспитания в общеобразовательных организациях 

и организациях дополнительного образования естественнонаучной направленности» № 2 

02-П от 21.12.2017 г. МБОУ СОШ № 7 отмечена как организация, успешно реализующая 

комплекс мер по развитию системы профессиональной ориентации и общественно-

полезной деятельности.  

Владимир Иванович имеет звание «Заслуженный учитель Кубани», награжден на-

грудным знаком «Почётный работник образования Российской Федерации», грамотами 

министерства образования и науки Краснодарского края, администрации муниципального 

образования Новопокровский район. Внесён в книгу почёта «Имя Кубани», номинация 

«Духовное имя Кубани». Решением Совета муниципального образования Новопокровский 

район в 2019 году его портрет помещен на Доску почета Новопокровского района. В 2019-

2020 учебном году В.И. Нехорошев награжден Почетным знаком «Директор года-2019». 

Под его руководством МБОУ СОШ № 7 стала лауреатом Всероссийского образова-

тельного форума «Школа будущего» в номинации «100 лучших школ России: лидер в 
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разработке и внедрении развития естественнонаучного направления через трудовые объе-

динения обучающихся»; призером в краевом конкурсе «На лучшую модель трудового 

обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в образовательных орга-

низациях Краснодарского края». На базе школы создана инновационная муниципальная 

площадка «Естественнонаучное направление в трудовом обучении и воспитании»; с янва-

ря 2020 года школе присвоен региональный статус «казачья образовательная организа-

ция».  

Трудовое воспитание подрастающего поколения – жизненное кредо Владимира Ива-

новича. Жизнь на селе невозможна без труда, любовь и уважение к труду необходимо 

прививать с детства, и поэтому он любит повторять фразу: «В школе все уроки важные. 

Но есть один, значение которого трудно переоценить – это урок труда. Урок труда – это 

не только 45 минут школьного времени... На уроке труда рождается чувство ответствен-

ности, приобретается опыт практико-ориентированной деятельности. У урока труда нет 

выпускного экзамена: этот урок продолжается всю жизнь». 

Формирование у обучающихся гражданской позиции и любви к малой родине В.И. 

Нехорошев считает ведущим направлением развития всей системы обучения и воспита-

ния, систематизирующим фактором образования. Повышение эффективности образования 

может быть достигнуто только с использованием комплексного, системного подхода в 

реализации всех составляющих учебно-воспитательного процесса – считает он. Большое 

внимание в школе уделяется естественнонаучной подготовке: созданы трудовые объедине-

ния обучающихся, кружки внеурочной деятельности («Юный агроном», «Зеленая планета», 

«Школьное лесничество»). В учебный план школы введены профильные и профориента-

ционные курсы «Основы растениеводства и овощеводства», «Избранные вопросы естест-

вознания», «Агротехника растениеводства с основами агробизнеса».  
Имея на своем участке теплицу, школа на протяжении ряда лет активно занимается 

научно-исследовательской работой: учащиеся с научно-исследовательскими проектами 

участвуют в мероприятиях интеллектуальной направленности и становятся победителями 

и призерами научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии 

учащихся Кубани. С 2017 года школа тесно сотрудничает с Эколого-биологическим цен-

тром города Краснодара, учащиеся выезжают на экскурсии, посещают занятия центра. В 

2018 году 2 ученицы школы стали победителями краевого интеллектуального мероприя-

тия «Школа молодого исследователя природы», проводимого эколого-биологическим 

центром в г. Новороссийске на базе отдыха «Голубой факел».  

Работа с талантливыми и одаренными учащимися – неотъемлемая часть образова-

ния. Для выявления и поддержки одаренных детей в школе созданы все необходимые ус-

ловия, используют дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении. Уча-

щиеся школы активно участвуют в опытнических и исследовательских научных проектах. 

В 2018 г. с проектом «Смотри в правильном направлении» ученица 9 класса Голубкова 

Дина стала победителем зонального этапа НПК «Эврика» Малой сельскохозяйственной 

академии наук Краснодарского края, а ученица Кухтинова София в этом же году стала по-

бедителем краевого конкурса «Проектно-исследовательская деятельность школьников», 

посвященного 315-летию выхода первого издания учебника «Арифметика» Л.Ф. Магниц-

кого.  

В 2019 году ученица школы Шныркова Мария с проектом «Рентабельность школь-

ной теплицы» стала победителем олимпиады «Молодые менеджеры и предприниматели 

Кубани», проводимой Краснодарским филиалом Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации при поддержке Министерства экономики Краснодарского 

края и Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Проект подтверждает интерес и способность учащихся к предпринимательской деятель-

ности и управлению, а также демонстрирует высокий профессионализм педагогов. В 

2020-2021 учебном году в конкурсе проектов МАН Краснодарского края в секции «Физи-
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ка и электротехнология» победителем стал Захар Дзюба, ученик 10 класса (учитель Цоко-

лова Н.Г.).  

Успехи школы не остались незамеченными: в 2019 году МБОУ СОШ № 7 заняла 2 

место в региональном этапе конкурса «На лучшую модель организации трудового обуче-

ния и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в образовательных организаци-

ях Краснодарского края». Благодаря хорошо организованной опытнической работе, учащиеся 

школы в течение последних 4-х лет занимают призовые места в фестивале достижений учебно-

опытных участков Краснодарского края и награждаются Благодарственными письмами Министер-

ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, эколого-биологического 

центра Краснодарского края.  

Владимир Иванович собрал замечательный коллектив единомышленников. В МБОУ 

СОШ № 7 работают высококвалифицированные учителя. Трое из них имеют звание «По-

четный работник образования», один «Заслуженный учитель Кубани», один награжден 

Почетной грамотой Российской Федерации. Благодаря грамотно организованной методи-

ческой и управленческой деятельности педагогический коллектив школы добился высо-

ких показателей в учебно-воспитательном процессе.  

 

  
 

  
 

Вручение грамоты. На встрече выпускников. Парта героя. Награждение учеников 

 

На базе МБОУ СОШ № 7 в течение последних лет проводятся заседания районных 

методических объединений учителей начальных классов, учителей биологии, учителей тру-

дового обучения, а также семинары заместителей директоров по воспитательной работе. 
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Накопленным опытом профессионального сопровождения обучающихся в процесс естест-

веннонаучного направления учителя поделились с коллегами на семинарах «Проект  

«Агрошкола «Кубань» как система профориентационной работы», «Организация агротех-

нических классов. Лучшие практики» в г. Усть-Лабинске в 2017 и 2018 гг., «Развитие есте-

ственнонаучной направленности через трудовые объединения обучающихся» в г. Армавире.  

В 2020 году учителя и учащиеся школы приняли участие в 13-й Международной на-

учно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания технологии, эко-

номики, дизайна и ОБЖ в условиях цифровизации образования», проходившей в г. Арма-

вире на базе АГПУ. В 2021 году опыт работы школа представила в Усть-Лабинском районе на 

научно-практической конференции «Реализация агротехнологической направленности обучения: 

модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия». 

В школе налажено Сетевое взаимодействие с организациями профессионального и 

высшего образования: ГБПОУКК «Новопокровский многоотраслевой техникум» поселка 

Кубанского МО Новопокровский район, Армавирским аграрно-технологическим коллед-

жем, Донским Государственным Аграрным Университетом. 

В 1921 году школа вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных учреждений страны 2021» в номинации «Лучшая сельская школа- 2021». 

Не хлебом единым жив человек. Школа является общественно-культурным центром 

села, на ее базе проходят мероприятия межпоселенческого уровня, действует школьный 

духовой оркестр «Юность». На базе школы работает спортивный клуб «Рассвет»; хоро-

шие результаты показывают ученики на краевых соревнованиях «Спортивные надежды 

Кубани». С 2011 года школьная команда по настольному теннису (девушки) – чемпион 

района и постоянный участник зональных и краевых соревнований.  

Пожелаем Владимиру Ивановичу и его школе дальнейших успехов и творческих по-

бед! 
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СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
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Статья присылается в электронном варианте по электронной почте 

(teo_jurnal@mail.ru) 
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 Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. 

Количество соавторов в статье может быть не более 4. Ученая степень, звание, долж-

ность, место работы автора(ов) – наименование учреждения, подразделение (факультет, 
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дом языке. Текст аннотации должен отражать основное содержание статьи. Аннотация 

не должна содержать каких-либо ссылок.  

 Ключевые слова или словосочетания (5-7 слов) отделяются друг от друга 

запятой. Приводятся на русском и английском языках. 

 Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источ-

ники. 

 Список литературы – дается в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Если в список входит литература на иностранных языках или ссылки на сайты, они сле-

дуют за литературой на русском языке. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Статья (не менее 5 страниц) представляется в формате А 4, ориентация книжная. 

Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 

размер – 12; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 

см; ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. 

Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или под-

рисуночными подписями. Текст без переносов, выравнивание по ширине (не допускает-
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Статья должна быть представлена без нумерации страниц, все включенные объ-

екты должны иметь названия и сквозную нумерацию – отдельно таблицы, схемы, ри-
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В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового но-

мера и страницы: [12, С.55]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с 

запятой [12; 31; 44]. 

Библиография оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источ-

ника обязательно указывается место издания, издательство, год издания, для статей – 

номера страниц интересующего материала источника (в журналах и сборниках). 

На последней странице указывается, что «статья публикуется впервые», ста-

вятся дата и подпись (в электронном варианте – ФИО, подробный домашний ад-

рес, электронный адрес, роспись, эта страница сканируется и высылается отдель-

ным файлом).  

Особенности набора 

Возможно выделение части текста курсивом или жирным шрифтом. Слова на 

латинице или другом языке набираются курсивом.  

Таблицы и схемы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и 

иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемые арабскими цифрами (на-

пример, Таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1, сх.1).  

Рисунки (графики, диаграммы – формат Excel, схемы, карты, фотографии, слай-

ды) со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращенно 

(например, Рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 т/д) от-

дельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора/авторов и на-

звания статьи. Размер рисунка 170x240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении 

должны хорошо различаться. Объем рисунков не должен превышать 20 % объема ста-

тьи. 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
1. Решение о публикации (или отклонении) материала принимается редколлегией 

по результатам рецензирования в двухмесячный срок со дня его поступления в редак-

цию. 

2. К публикации не принимаются статьи: не соответствующие целям и задачам 

журнала; опубликованные ранее в других изданиях; получившие отрицательную оценку 

редколлегии и рецензентов.  

Одобренные рукописи принимаются в портфель редакции и публикуются в по-

рядке очереди или по решению главного редактора журнала. В случае отклонения ста-

тьи редакция направляет автору мотивированный отказ. Материалы автору не возвра-

щаются. 

Материалы редактируются, но за точность содержания цитат и ссылок от-

ветственность несут авторы. При повторной печати материала в другом издании ав-

тор обязан дать ссылку на первичную публикацию (указать название и номер журнала, 

год издания).  

Внимание!  

Расчет стоимости публикации и оплата производятся только после приема 

материалов редколлегией. 
Публикация 1 страницы текста составляет 100 рублей.  
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УДК-37.013.2 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ  
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Борзенко О.Н. 

Армавирский государственный педагогический университет, 
г. Армавир, Россия 

 

В статье рассматриваются различные подходы к понятию «трудовой потенци-

ал». Раскрываются компоненты трудового потенциала. Обосновывается роль и место 

трудового потенциала в процессе управления сельской школы. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, компоненты трудового потенциала, ко-

личественная оценка, качественная оценка. 

 

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL OF 
TEACHERS IN THE CONDITIONS OF VILLAGE SCHOOL 

Borzenko O.N. 

Armavir State Pedagogical University, 
Armavir, Russia 

 

Тhe article discusses different approaches to the concept of «labor potential», reveals 

the components of labor potential, substantiates role und place of labor potential in the pro-

cess control of village schools. 

Keywords: labor potential, components of labor potential, quantitative assessment, 

quality assessment. 
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