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компетенций студента (уровень — СПО)
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы проектирования мо-

дельного учебного занятия будущего учителя, ориентированного на участие в неза-
висимой оценке компетенций студента. Обосновывается актуальность такой оценки 
при формировании субъектной профессиональной позиции специалиста с учетом тре-
бований к построению траектории профессионального роста будущего учителя. Осо-
бое внимание уделяется сопровождению со стороны наставника процесса личностной 
и профессиональной подготовки студента к проведению модельного учебного занятия.

Цель статьи заключается в трансляции опыта применения технологии проекти-
рования и организации модельного учебного занятия в начальной школе в контексте 
последовательного, непрерывного и целенаправленного формирования общих и профес-
сиональных компетенций студента с перспективой проведения их независимой оценки.

Методология и методы. Методологическую основу статьи составляют труды 
Е. В. Неумоевой-Колчеданцевой, Г. П. Скамницкой, О. П. Чозгиян. Методы: ретро-
спективный анализ научно-педагогической литературы; системно-функциональный 
анализ педагогического опыта.

Основные результаты исследования. Раскрыто смысловое содержание педагоги-
ческих аспектов содержания, организации и сопровождения реализации технологии 
проектирования модельного учебного занятия в начальной школе на примере опыта 
участника независимой оценки компетенций студента (уровень — СПО).
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содержания СПО 

Content  
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Научная новизна. Конкретизирована сущность ключевых направлений подготовки 
будущего учителя к проведению модельного учебного занятия в начальной школе как 
одного из этапов независимой оценки компетенций студента и определения уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций в рамках профессио-
нального становления и развития студента-выпускника, будущего педагога.

Практическая значимость. Представленный подход к применению технологии 
проектирования модельного учебного занятия в начальной школе с учетом осваивае-
мого опыта студента как участника независимой оценки его компетенций в системе 
среднего профессионального образования послужил основой для организации образо-
вательного процесса (освоения междисциплинарных курсов и практики), в том числе 
для целенаправленно организованного мониторинга сформированности готовности 
специалистов среднего звена к осуществлению профессиональной деятельности 
по профилю специальности.

Ключевые слова: проектирование; модельное учебное занятие; компетентность; 
независимая оценка; будущий учитель.

UDC 377.8
DOI: 10.25688/2782-6597.2023.7.3.1

N. N. Volochai⁽¹⁾, T. D. Zhigalova⁽²⁾

⁽¹⁾    Moscow City University, 
Moscow, Russian Federation 
E-mail: volochainn@mgpu.ru

⁽²⁾    Moscow City University,  
Moscow, Russian Federation 
E-mail: udalovaae@mgpu.ru

The technology of designing a model lesson at primary school: 
the experience of the participant in the independent  

assessment of the student’s competencies  
(level — Secondary Vocational Training)

Abstract. The article discusses the main issues of designing a model lesson of a future 
teacher, focused on participation in an independent assessment of a student’s competencies. 
The relevance of an independent assessment of competencies in the context of the formation 
of a subject professional position of a specialist, as well as taking into account the require-
ments for building a trajectory of professional growth of a future teacher, is substantiated. 
Special attention is paid to the issue of the mentor’s support of the student’s personal 
and professional training process for conducting a model lesson.

The purpose of the article is to demonstrate the experience of using the technology 
of designing and organizing a model lesson at primary school in the context of a consistent, 
continuous and purposeful formation of general and professional competencies of a student 
with the prospect of conducting their independent assessment.

Methodology and methods. The methodological basis of the article is the works 
of E. V. Neumoeva-Kolchedantseva, G. P. Skamnitskaya, O. P. Chozgiyan. Methods: 
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retrospective analysis of scientific and pedagogical literature; system-functional analysis 
of pedagogical experience.

The main results of the study. The semantic content of the pedagogical aspects 
of the content, organization and support of the implementation of the technology of de-
signing a model lesson at primary school is revealed on the example of the experience 
of a participant in an independent assessment of a student’s competencies.

Scientific novelty. The essence of the main directions of the future teacher’s prepara-
tion for conducting a model lesson at primary school is concretized as one of the stages 
of an independent assessment of the student’s competencies. Determination of the level 
of formation of general and professional competencies in the context of the professional 
formation and development of a graduate student, a future teacher.

Practical relevance. The presented approach to the application of the ideas of using 
the technology of designing a model lesson at primary school in the context of the student’s 
learning experience as a participant in an independent assessment of the student’s competen-
cies in the system of secondary vocational education served as the basis for the organization 
of the educational process.

Keywords: design; model lesson; competence; independent assessment; future teacher.

На современном этапе подготовки будущих учителей начальных 
классов на уровне среднего профессионального образования осо-
бое внимание уделяется формированию общих и профессиональ-

ных компетенций, комплексному и системному освоению студентами обра-
зовательной программы в рамках видов деятельности, включающих в себя 
междисциплинарные курсы и практику [1]. Векторами совершенствования 
подходов к теоретической и практической подготовке специалистов в кон-
тексте профессии являются ориентиры на развитие критического мышления 
путем вовлечения студентов в активное участие в различных формах учебной 
и воспи тательной деятельности [2].

Независимая оценка уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций — важный шаг в профессиональном развитии студента-выпускни-
ка, будущего педагога, который стремится стать профессионалом своего дела.

Среди ключевых задач независимой оценки компетенций будущего учителя 
выделяют следующие [6–7]:

− общественно-профессиональное признание уровня квалификации 
и профессиональных компетенций студентов;

− стимулирование целенаправленного личностного и профессионального 
роста студентов;

− развитие кадрового потенциала системы образования города Москвы;
− функционирование системы оценки качества образования, которая 

обеспе чивает получение объективных результатов.
Одним из перспективных направлений практической подготовки буду-

щих учителей на уровне среднего профессионального образования выступает 
развитие аналитических способностей студентов в ходе проведения ими реф-
лексивного анализа уровня собственных достижений, типовых затруднений 
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и допущенных ошибок с перспективой продвижения по персонально ориен-
тированному образовательному маршруту в сопровождении учителя-практика 
и преподавателя-наставника. Необходимо учитывать направления современно-
го этапа профессиональной подготовки будущих учителей в контексте ориента-
ции на тенденции целенаправленного формирования осмысленной личностной 
и профессиональной позиции студента путем проведения после довательного 
рефлексивного анализа. Отдельного внимания заслуживает проблема стимули-
рования уровня самостоятельности и ответственности студента на различных 
этапах освоения образовательной программы, в том числе при проектиро-
вании персонально ориентированной траектории становления и развития, 
как личност ного, так и профессионального.

Е. В. Неумоева-Колчеданцева делает акцент на индивидуализации процес-
са освоения специальности путем организации культурно-образовательной 
практики в форме тьюторского сопровождения со стороны преподавателя, на-
ставника, а также в ходе обращения к конструктам «самопроцессы личности», 
вбирающим в себя самоопределение, самореализацию и самоактуализацию [3].

Проведение независимой оценки компетенций студента предусматрива-
ет написание эссе на тему «Почему я хочу участвовать в независимой оцен-
ке?». Прозаическое сочинение дает возможность выразить собственное мнение 
по обозначенному проблемному вопросу, обосновать свою позицию, привести 
аргументы и примеры, иллюстрирующие тезисы и предположения. Так, в содер-
жании эссе были продемонстрированы установки на значимость выбора про-
фессионального пути, осознанность и ответственность в учебной деятельности, 
реализации компетенций на практике в общении и взаимодейст вии с субъек тами 
образовательного процесса, с детьми младшего школьного возраста и их роди-
телями, с будущими коллегами. Размышляя над темой эссе, студенты осознают, 
что затруднения в освоении педагогической профессии неизбежны, однако 
опора на положительное, вера в собственные силы и успех, определение причин 
затруднений и допускаемых ошибок позволяют выстроить перспективы лич-
ностного и профессионального роста, двигаться вперед в постижении секретов 
мастерства.

Наиболее значимым в проектировании и реализации задуманного стал этап 
подготовки и проведения модельного учебного занятия в начальной школе, 
которое требует точного соответствия заданному регламенту.

Деятельностный формат оценки компетенций предполагает, что участники 
владеют как функциональными (личная мотивация, управление группой, пода-
ча информации), когнитивными (анализ, синтез, гибкость), так и социальны-
ми (межличностное взаимодействие, управление развитием) компетенциями. 
Это необходимо было предусмотреть в процессе подготовки модельного заня тия.

Первый шаг, который можно выделить в подготовке, — определение клас-
са и предмета. Каждый студент имеет возможность выбрать тот учебный 
предмет, в котором чувствует себя уверенно и способен не просто провести 
методически грамотный урок, а преподнести материал в интересном формате, 
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продемонстрировать высокий уровень владения компетенциями. Мы остано-
вились на уроке окружающего мира.

Второй шаг — определение темы модельного учебного занятия. На данном 
этапе возникает много вопросов: на какую программу опираться? Знакомы ли 
дети с данной темой? Какими знаниями, умениями обладают дети младшего 
школьного возраста? Мы предпочли тему из учебно-методического комплекса 
(УМК) «Школа России», который сегодня используется в большинстве московских 
школ. В 3-м классе дети изучают множество интересных тем; мы остановились 
на одной из них, достаточно сложной: «Атомы. Молекулы. Частицы». Она позво-
ляет превра тить урок в исследование, провести опыты, продумать разнообразные 
формы работы и выстроить систему заданий таким образом, что на занятии уче-
ники не обращаются к учебнику, а только в процессе подготовки к нему. Довольно 
трудная тема требует четкой структуры и логики изложения и фиксации учебного 
материала, понятной для детей. Поэтому в качестве главного продукта, который 
ученики должны получить в конце урока, выступает заполненный лабораторный 
журнал в формате интеллект-карты, весьма распространенной и всем известной 
технологии, но не так активно применяемой в начальной школе.

Учитывая возрастные особенности детей, мы выбрали практичный вариант 
интеллект-карты с липучками. Очень много раздаточного материала или пе-
чатных игр для дошкольников выпускается на липучках, эту идею мы взяли 
на воору жение при создании раздаточного материала. После определения 
главного продукта и фрагмента с опытами мы начали уточнять содержание 
модельного занятия с учетом предъявляемых требований. При этом чрезвы-
чайно полезным оказался ресурс «Московская электронная школа» (МЭШ), 
предлагаю щий огромное количество видео, сценариев, заданий, которые 
сущест венно облегчили подготовку.

Важнейшей задачей и направлением деятельности на современном этапе 
является проектирование и реализация персонально ориентированной траек-
тории развития, индивидуального маршрута становления и совершенствования 
студента как личности и будущего профессионала [1]. В этой связи процедура 
независимой оценки компетенций, включающая в себя эссе, модельное учеб-
ное занятие, собеседование с представителем работодателя, создает необ-
ходимые предпосылки для выявления и фиксации промежуточных этапов 
освоения специальности, достижений в реализации компетенций, типовых 
затруднений и ошибок с перспективой на основе проведенного анализа опре-
делить пути личностного и профессионального дальнейшего развития [5, 8]. 
Кроме содержания урока, важно продумать формы работы, позаботившись 
об их разнообразии, и организацию пространства, а также способы включе-
ния учащихся в процесс учебной деятельности и достижения максимальной 
степени их активности на уроке.

Процесс подготовки — это не только составление, подбор и разработка 
материалов, сценария, презентации, но и репетиции, без которых невозможна 
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качественная организация модельного учебного занятия. Достаточно сложно 
было воссоздать формат конкурса, но и с этими трудностями мы справились.

Процедура независимой оценки сформированности компетенций обучаю-
щегося позволяет провести мониторинг и оценку проявления субъектной 
профессиональной позиции у студентов педагогического колледжа, осваиваю-
щих виды деятельности по профилю специальности: преподавание на уровне 
начального общего образования, проектирование, организация и анализ раз-
личных форм деятельности (уроки, внеурочные занятия, внеклассные формы 
воспитательной деятельности) [2, 4].

Одна из основных трудностей — несостыковки по таймингу: занятие 
выходит за временные рамки, вследствие чего требуется изменять материал 
и формат заданий, чтобы не только уложиться в отведенное время, но и сохра-
нить структуру урока. Причем важно не только хорошо знать материал урока, 
но и уметь видеть себя со стороны: как вы двигаетесь, говорите, общаетесь 
с учениками.

Участие в процедуре независимой оценки компетенций студента — это воз-
можность для будущего учителя приобрести интереснейший опыт, оценить 
уровень собственной профессиональной подготовки и получить внешнюю 
оценку авторитетных экспертов, понять направления для дальнейшего раз-
вития и воспользоваться шансом трудоустроиться в лучшие образовательные 
организации города Москвы.

Подготовка студента к проведению модельного занятия может включать 
в себя несколько этапов. Во время отбора следует оценить не только профес-
сиональную подготовку и желание принять участие в таком проекте, но и лич-
ную заинтересованность в оценке своих компетенций независимыми эксперта-
ми, готовность учитывать полученные результаты в целях профессионального 
развития.

Затем надлежит выбрать учебный предмет. При этом наставнику важно 
понимать, что студент должен чувствовать себя уверенно, владеть материалом, 
методикой преподавания и понимать, как можно интересно выстроить занятие. 
Ограничений по выбору учебного предмета, тем и содержания занятия нет.

На данном этапе студент может сам себе задать вопросы об УМК, о про-
грамме, уровне подготовки детей, их опыте и найти ответы на них вместе с на-
ставником, проектируя модельное занятие. Выбрав учебный предмет и тему, 
он переходит к содержанию, методам, формам, средствам с учетом требова-
ний к проведению модельного занятия. При этом большое значение имеет 
проявление студентом инициативы, методической грамотности, активности 
в предложении своих идей. Это касается формата предъявления информа-
ции, ее логического развертывания и структурирования в процессе занятия. 
В нашем случае существенным компонентом урока стало проведение опытов, 
конечным продуктом которых был лабораторный журнал: во время занятия 
учащиеся заполняли его в форме интеллект-карты.
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Роль наставника, на наш взгляд, состоит не только в том, чтобы учесть крите-
рии проведения модельного занятия, увидеть интересные методические находки, 
указать на ошибки и недочеты, но и в том, чтобы развивать у студента педагоги-
ческую рефлексию — одну из важнейших компетенций современного учителя.

Модельное учебное занятие проводилось на базе общеобразовательной 
школы: современной, комфортной, просторной площадки, оснащенной исправ-
но работающим техническим оборудованием, удобными мобильными партами, 
позволяющими создать нужную обстановку и осуществить зонирование прост-
ранства. Студенты работали с шестью учащимися 3-го класса — младшими 
школьниками, с удовольствием и с интересом выполняющими предложенные 
задания. После проведения занятия эксперты практически сразу же начинали 
заполнять бланки оценивания.

Несомненно, урок должен быть современным, интересным, ярким, эмо-
циональным; учителю надо максимально проявить себя, продемонстриро-
вать свой потенциал, но всего этого необходимо добиться не только за счет 
ИКТ-технологий.

Опыт, полученный во время прохождения независимой оценки компе-
тенций студента, безусловно, важен и практически значим: он обеспечивает 
профессиональное общение с другими участниками процедуры, помогает 
попробовать собственные силы и возможности в новой среде, показать себя, 
свои умения и компетенции работодателям, а также получить конструктивную 
обратную связь для дальнейшего профессионального развития.
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 Формирование профессиональной компетентности  
будущих учителей в контексте организации проектной 

деятельности на этапе практической подготовки

Аннотация. Авторы подчеркивают необходимость обновления подходов к тео-
ретической и практической подготовке будущих учителей на уровне среднего профес-
сионального образования в контексте организации образовательного процесса.

Цель статьи: трансляция опыта подготовки будущих учителей начальных клас-
сов на уровне среднего профессионального образования путем разработки учебных 
проектов в естественно-научном и краеведческом направлении по программам началь-
ного общего образования.

Методология и методы. Методологическую основу статьи составляют труды 
И. А. Колесниковой, М. П. Горчаковой-Сибирской, И. С. Казаковой, А. С. Сиденко, 
В. В. Ширяева. Среди методов использовались следующие: теоретический анализ, 
выделение и синтез главных компонентов, наблюдение, описание, сравнение, систе-
матизация, моделирование.

Основные результаты исследования. В ходе проекта был предложен алгоритм 
исследования, позволяющий всесторонне проанализировать ключевые показатели 
и выявить наиболее оптимальные формы представления продукта — альбома «Време-
на года» и виртуальной экскурсии.

Научная новизна. Разработан детальный алгоритм формирования представлений 
младших школьников о временах года, содержащий взаимосвязанные направления 
изучения сезонности в природе и создания виртуальных экскурсий, что может быть 
использовано для формирования профессиональных компетенций молодого специа-
листа, а также его личностной и профессиональной готовности к организации обра-
зовательного процесса для детей младшего школьного возраста в условиях изучения 
среды и культуры родного края.

Практическая значимость. Представленный подход послужил основой для осу-
ществления аналогичной работы с младшими школьниками в условиях образователь-
ной организации, способствующей расширению естественно-научных и исторических 
знаний и реализации индивидуальных проектов.

Ключевые слова: проектная деятельность; учебный проект; обучение; виртуаль-
ная экскурсия; профессиональная готовность учителя.
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Formation of professional competence of future teachers 
in the context of organizing project activities  

at the stage of practical preparation

Abstract. The authors emphasize the need to update approaches to the theoretical 
and practical training of future teachers at the level of secondary vocational education 
in the context of the organization of the educational process.

The purpose of the article is to translate the experience of training future primary school 
teachers at the level of secondary vocational education by developing educational projects 
in the natural sciences and local history in the programs of primary general education.

Methodology and methods. The methodological basis of the article is the works of I. A. Ko-
lesnikova, M. P Gorchakova-Sibirskaya, I. S. Kazakova, A. S. Sidenko, V. V Shiriaeva. Theore-
tical analysis, isolation and synthesis of the main components, observation, description, compa-
rison, systematization, modeling.

The main results of the study. During the project, a research algorithm was proposed 
that makes it possible to comprehensively analyze key indicators and identify the most opti-
mal forms of product presentation — the «Four Seasons» album and a virtual tour.

Scientific novelty. A detailed algorithm for the formation of ideas about the seasons 
has been developed, containing interrelated areas for studying seasonality in nature and crea-
ting virtual excursions, which can be used to specify the essence of the content characte-
ristics of the formation of professional competencies of a young specialist in the context 
of the formation of personal and professional readiness for organizing the educational pro-
cess for younger children of school age in terms of studying the environment and culture 
of the native land.

Practical significance. The presented approach to designing the «Seasons» album 
and virtual excursions as a condition for the professional development of future teachers 
in the course of organizing theoretical and practical training at the level of secondary vo-
cational education served as the basis for organizing similar work with younger students 
in an educational organization that contributes to the expansion of natural science and histo-
rical knowledge and implementation of individual projects.

Keywords: project activity; educational project; education; virtual tour; professional 
readiness of the teacher.
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Начни с начала, — торжественно произнес Король, — 
и продолжай, пока не дойдешь до конца.

Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес

Важнейшим условием эффективности учебного процесса является 
воспитание познавательного интереса у обучающихся. Его раз-
витию, воспитанию потребности в умственном труде содействует 

такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс само-
стоятельного поиска и открытия нового знания. Этому способствует проектное 
обучение. В современном профессиональном образовании проектная деятель-
ность будущих педагогов занимает определенную нишу.

Сегодня для молодого специалиста — учителя, воспитателя или педагога-ор-
ганизатора — актуально самому участвовать в проектной работе, а также уметь 
организовать проектную деятельность своих подопечных, сознавая важность 
данного развивающего направления [1].

Проектное обучение можно рассматривать как отдельную дидактическую 
систему, в которой основным является метод проектов. Компонентом тако-
го обучения выступает проектная деятельность учащихся. Она направлена 
на реше ние ряда важных педагогических задач:

1) учит применять базовые знания и умения, которые были усвоены 
на уроках, для поиска и решения различных проблем;

2) стирает грани между школьными дисциплинами, приближая тем самым 
учебный процесс к реальной жизни [4, 9, 11].

Непременным условием проектной деятельности служит наличие зара-
нее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
построе ния проектов (выработка концепции, определение целей и задач проек-
та, доступных и оптимальных ресурсов деятельности по реализации проекта) 
и реализация проекта, включая и анализ результатов деятельности [6].

Дисциплина «Окружающий мир» занимает определенную нишу среди 
предметов начальной школы, так как проектное направление заложено в со-
держании программы. С 1-го класса ученики под руководством учителя участ-
вуют в проектах на заявленные автором Андреем Анатольевичем Плешаковым 
(УМК «Школа России») темы [7]. Работа ведется в системе, т. е. на каждую 
четверть определяются темы проектов. Разработка проектов продолжается 
в историческом блоке во втором полугодии 4-го класса [5].

Выясним, как участие студента в учебном проекте по дисциплине «Естест-
вознание с методикой преподавания» поможет молодому специалисту подго-
товиться к профессиональной деятельности в начальной школе.

Первоначально ответим на вопросы, которые возникают на подготовитель-
ном этапе создания проекта со студентами:

– Что такое учебный проект?
– В чем особенности учебного проекта?
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– Как вовлечение студента в проектную деятельность поможет профес-
сиональному становлению?

Учебный проект — совместная учебно-познавательная, творческая или игро-
вая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности и направленная на достижение общего результата 
по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Это опре-
деление мы найдем во многих информационных источниках (М. А. Ступниц-
кая [10]). Одной из важных стратегических особенностей проекта выделяют 
возможность вовлечения участников в данный вид деятельности.

Кто-то сказал: «Нельзя научить играть на скрипке, не умея играть самому». 
Только прожив проект, от самого его начала — замысла, до его окончания — 
создания и представления продукта, пропустив этот вид деятельности через 
себя, можно понять его суть и, поделившись обретенными знаниями и уме-
нием, научить другого. Этот подход мы использовали при вовлечении студен-
тов в проектную деятельность по дисциплине «Естествознание с методикой 
преподавания» под названием «Альбом “Времена года”».

Проект «Альбом “Времена года”» реализует естественно-научное направ-
ление «Сезонность в природе». Цель проекта: расширение представлений 
о сезонных изменениях в природе. Продукт — альбом «Времена года», кото-
рый создают студенты в процессе проектной работы. Но понятие «альбом» 
мы расширили, вышли за рамки этого термина и сегодня (а данная работа ве-
дется нами несколько лет) альбом превратился в стенд «Времена года», дерево 
«Времена года» и даже тумбочку «Времена года» (автор: Ксения Козленко, 
выпуск 2018 года).

В процессе реализации проекта мы со студентом выходим на те позиции, 
которые он сам будет прорабатывать вместе со своими учениками:

– формулировка методологического аппарата: цели, задач, методов, сроков 
разработки проекта, этапов проектной деятельности;

– создание продукта проектной деятельности;
– разработка методического сопровождения продукта проекта: паспорта 

проекта и презентации;
– представление продукта проекта;
– определение перспективных направлений продукта проектной деятель-

ности [2].
Что же включает в себя данный продукт? Во-первых, информацию об изме-

нениях объектов и явлений в неживой природе зимой, весной, летом и осенью, 
по месяцам. Во-вторых, особенности жизни растений и животных в каждом 
месяце года, также начиная с зимних месяцев и заканчивая осенними. В-тре-
тьих, характеристику трудовой деятельности человека, связанную с природой, 
например уборка опавших листьев, обработка цветочных клумб, сезонная 
обрезка деревьев или противогололедные мероприятия. Данную информа-
цию мы черпаем из научных книг (И. И. Полянский «Сезонные изменения 
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в природе» [8]) и журналов («Природа», издание Российской академии наук), 
так как учитываем принцип научности при подаче теоретического материала.

Делаем подборку фотографий и иллюстраций о природе. Особое место 
отводим произведениям русских и российских художников-классиков, вос-
певавших красоту природы родного края: И. И. Шишкина, В. И. Сурикова, 
В. М. Васнецова, И. Е. Репина, В. Д. Поленова, И. И. Левитана, А. И. Куинджи 
и др. Мы не только составляем альбомный фонд из величайших произведений 
отечественной живописи, но и разрабатываем своего рода информационную 
картотеку о художниках и их полотнах. Такую же подборку мы делаем по ли-
тературным произведениям: стихи российских поэтов-классиков, отрывки 
из произведений о природе писателей-классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, А. А. Фета, С. А. Есенина, А. Н. Некрасова, Ф. И. Тютчева, И. С. Тур-
генева, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Д. Н. Мамина-Сибиряка, М. М. Пришвина, 
К. Г. Паустовского, А. А. Блока, Г. А. Скребицкого, К. Д. Ушинского и др. 
На страницах альбома мы даем информацию о музыкальных произведе-
ниях и композиторах, авторах, прославлявших красоту и величие природы: 
П. И. Чайковском и А. Вивальди — авторах музыкальных альбомов «Времена 
года». Такой подход в подборе информации позволяет студенту — будущему 
учителю — расширить свой кругозор, пополнить словарь и узнать что-то новое 
для себя, возможно, открыть для себя кого-то из великих мастеров, воспевав-
ших красоту и славу Отчизны.

Конечно, не остается в стороне и краеведческое направление. Так как мы соз-
даем альбом «Времена года» с учетом территории Московского столично-
го регио на, то продукт отражает особенности природы нашего родного края. 
Но жесткой привязки к этому региону нет. В альбом можно внести краеведче-
скую информацию о том месте, где живет студент, будь то Дальний Восток или 
Урал, Камчатка или Северный Кавказ, Якутия или Забайкалье. По желанию 
обучающегося мы можем выйти за границы Московской агломерации. В та-
ком многообразии есть положительный момент — при защите мы знакомимся 
с данными о других районах и областях России и пополняем свой запас знаний 
новой информацией.

В ходе реализации проекта особое место при создании продукта отводится 
народному творчеству. В альбом мы обязательно включаем пословицы, пого-
ворки о природе, народные песенки и прибаутки, народные побасенки, распре-
деляя материал по месяцам года. Тесный контакт с народным наследием спо-
собствует культурному обогащению студентов. Собранный материал служит 
основой личной библиотеки обучаемого, которая будет хорошим подспорьем 
в его будущей профессиональной деятельности.

В художественном оформлении альбома «Времена года» студентам предо-
ставляется полная свобода. Представляя результаты проектной деятельности, 
они демонстрируют мастерство в таких направлениях декоративно-приклад-
ного искусства, как вышивка, аппликация, квиллинг, художественная роспись, 
работа с фетром, оригами и т. д.
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Учитель может организовать и реализовать проектную деятельность учени-
ков при условии его собственной компетентности в этой области [3]. На занятиях 
по методике преподавания обществознания студенты Института среднего профес-
сионального образования имени К. Д. Ушинского проходят все этапы проектной 
деятельности и создают интересные продукты. Приведем некоторые примеры.

Проект электронного пособия по экскурсионной программе с разработкой 
виртуальных учебных экскурсий. Проходит в три этапа:

I. Подготовительный этап
Цель: анализ научно-методической литературы и интернет-источников 

по теме проекта.
Составляется информационная карта проекта (табл. 1).

Таблица 1
Информационная карта проекта

Название
Предметная область
Возраст
Тип проекта
Вид проекта
Цель проекта
Задачи проекта Образовательные

Развивающие
Воспитательные

Время выполнения проекта
Планируемый результат Личностные

Метапредметные 
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные УУД
Предметные

Конечный продукт

II. Основной этап
Цель: создание и оформление электронного пособия (виртуальные учебные 

экскурсии) для 3-го класса:
– анализ учебника по окружающему миру УМК «Школа России», 

3-й класс, 2-я часть;
– анализ рабочей тетради по окружающему миру УМК «Школа России», 

3-й класс, 2-я часть;
– подбор наиболее интересных тем, на основе которых будут созданы 

виртуальные учебные экскурсии для электронного пособия;
– создание электронного пособия (виртуальные учебные экскурсии) 

с комп лексом заданий по каждому объекту.
В качестве примера рассмотрим виртуальную экскурсию «Золотое кольцо Рос-

сии». Это один из самых интересных туристических маршрутов — увлекательное 
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путешествие по древним городам страны. Именно здесь укреплялась государствен-
ность, развивалась культура, строились первые монастыри и храмы, сооружались 
защитные укрепления. Невозможно понять историю России, не имея представления 
об этих городах.

Учащиеся с помощью виртуальной экскурсии посетят Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Плес, 
Суздаль, Владимир.

В конце каждой экскурсии по городу обучающихся ждут разные задания, 
разработанные с помощью платформы LearningApps.org:

– кроссворд (цель: формировать у детей умения разгадывать кроссворды);
– слова из букв (цель: формировать у детей умения составлять слова 

из букв);
– составить рассказ (цель: формировать у детей навыки составления описа-

тельного рассказа);
– загадки (цель: развивать способность отгадывать загадки, мышление 

детей);
– игра «Парочки» (цель: развивать память и внимание);
– угадывание слов (цель: развивать фонематическое восприятие);
– заполнить пропуски (цель: развивать способность заполнять пропуски 

в текстах);
– ребусы (цель: развивать способность отгадывать ребусы);
– хронологическая линейка (цель: развивать способность восстанавливать 

события и объекты в правильном порядке).
В завершение ученикам предлагается увлекательная викторина.
Виртуальная экскурсия «Путешествие по парку Коломенское» также может 

входить в пособие и использоваться на уроках окружающего мира. Она позво-
лит ученикам познакомиться с невероятно красивым музеем — усадьбой 
Коломенское — и насладиться его интереснейшей историей (автор: Елизавета 
Горбунова, выпуск 2021 года).

Ребята наверняка слышали о величайших древнейших памятниках архи-
тектуры, созданных руками человека, таких как пирамиды Гизы, Висячие сады 
Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, Галикар-
насский мавзолей, Колосс Родосский и Александрийский маяк. Они входят 
в знаменитейший список семи чудес света, но находятся далеко за пределами 
нашей страны, в то время как у нас пользуется спросом экскурсия в Коло-
менское, где перед жителями и гостями Москвы откроется самое настоящее 
восьмое чудо света.

Данное виртуальное путешествие позволит познакомиться школьникам 
с памятниками русского зодчества, такими как церковь Вознесения Господня, 
колокольня православного храма, церковь Святого Георгия, Водовзводная 
башня, Дворцовый павильон 1825 года. 

Учащиеся не только посещают объекты культурного наследия, но и отве-
чают на вопросы по теме, пишут отзыв о Коломенском, разгадывают кроссворд, 
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разработанный с помощью платформы LearningApps.org. На этом же этапе 
даются методические рекомендации по использованию пособия и созданию 
виртуальных экскурсий.

III. Заключительный этап
Цель: презентация электронного пособия (виртуальные учебные экскур-

сии) для 3-го класса.
Происходит показ пособия и последующий анализ со студентами.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
– участвуя в проектной деятельности, студент проживает все ее этапы —

от разработки маршрута до создания и защиты продукта;
– благодаря знакомству с информацией естественно-научного или исто-

рического направлений расширяет свой кругозор;
– увеличивает свой библиотечный и методический фонд за счет новых 

информационных источников;
– пополняет методическую копилку информацией о народности данной 

тематики, подбирая пословицы, народные сказки, прибаутки и т. д.;
– применяет личные творческие возможности при создании продукта 

проекта.
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Аннотация. В статье сделан вывод о целесообразности использования техноло-
гии сжатия информации и творческого потенциала студентов художественного кол-
леджа в учебном процессе. Основная идея заключается в том, что не только студентам 
среднего профессионального образования, но и преподавателям достаточно сложно 
работать с большим количеством информации, которая включена в программу право-
вой подготовки. Для изучения государственной культурной политики в сфере народ-
ных художественных промыслов, форматов взаимодействия органов госу дарственной 
власти в развитии сферы традиционных художественных промыслов и ее субъектов, 
а также других вопросов, затрагивающих в том числе правовую составляющую, 
можно эффективно использовать модели подачи информации в сжатом виде (модель 
«опорный конспект»). В статье рассматриваются практические примеры подготов-
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профессионального образования, приобщающие их к активному изучению и приме-
нению новых форм и методов поддержки профессионального становления молодежи, 
к обсуждению возможностей правовой поддержки развития сферы традиционных 
художественных промыслов как на государственном уровне, так и на уровне граждан-
ского общества.

Цель статьи заключается в поиске новых подходов к повышению эффективно-
сти правовой подготовки специалистов в области традиционных художественных 
промыслов на уровне среднего профессионального образования через использование 
педагогической технологии сжатия информации.

Методология и методы. Интерпретационные методы в контексте изучения пра-
вовой информации позволили рассмотреть и теоретический, и практический компо-
ненты организации учебного процесса. Они включают в себя следующие методы: 
каузальный (объяснение причинно-следственных связей), системный, генетический, 
структурный. Эти методы были использованы как для переработки и анализа изучае-
мой студентами правовой информации, так и для обработки полученных в резуль-
тате исследования фактов, а также для формулирования на их основе заключений 
и выводов.

Основные результаты. Выявлено, что применение технологии сжатия инфор-
мации позволяет решить проблему перегруженности курса правовой подготовки 
текстовой информацией через ее визуализацию и систематизацию. Такой подход дает 
возможность формировать правовую грамотность студентов, достигать понимания 
обу чающимися изучаемого материала, задействовать творческие способности буду-
щих художников традиционных художественных промыслов.

Научная новизна. Обоснована эффективность интерпретационного подхода и пе-
дагогической технологии сжатия информации в целях организации учебного процесса, 
направленного на правовое обеспечение профессиональной деятельности будущих 
художников традиционных художественных промыслов.

Практическая значимость. Предложена схема организации практических занятий 
со студентами при работе с большими объемами правовой информации. Подобный 
опыт может быть полезен при подготовке будущих художников традиционных худо-
жественных промыслов на уровне среднего и высшего профессионального образо- 
вания.

Ключевые слова: правовая подготовка; традиционные прикладные искусства; 
государственная культурная политика; модели подачи информации в сжатом виде; 
визуализация; опорный конспект.
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So: drawing is not art, but thinking. If I can imagine it, 
I can understand it.
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Abstract. The article concludes that it is expedient to use information compression tech-
nology and the creative potential of art college students in the educational process. The main 
idea is that it is quite difficult not only for students of secondary vocational edu cation, 
but also for teachers to work with a large amount of information that is included in the legal 
training program. To study the state cultural policy in the field of folk arts and crafts, the for-
mats of interaction of state authorities in the development of the sphere of traditional arts 
and crafts and its subjects, as well as other issues affecting, including the legal component, 
it is possible to effectively use models of information presentation in a compressed form 
(the model is a reference summary). The article discusses practical examples of the prepa-
ration of students of the Higher School of Folk Arts (Academy) at the level of secondary 
vocational education, involving them in the active study and application of new forms and 
methods to support the professional development of young people, to discuss the possibili-
ties of legal  upport for the development of the field of technical education both at the state 
level and at the level of civil society.

The purpose of the article is to find new approaches to improving the effectiveness 
of legal training of specialists in the field of traditional arts and crafts at the level of secon-
dary vocational education through the use of pedagogical technology of information 
compres sion.

Methodology and methods. Interpretive methods in the context of the study of legal 
information allowed us to consider both the theoretical and practical components of the or-
ganization of the educational process. They include the following methods: causal (expla-
nation of causal relationships), systemic, genetic, structural. These methods were used both 
for processing and analyzing the legal information studied by students, and for processing 
the facts obtained as a result of the study, as well as for formulating conclusions and conclu-
sions based on them.

The main results. It is revealed that the use of information compression technology 
makes it possible to solve the problem of overloading the course of legal training with tex-
tual information through its visualization and systematization. This approach makes it 
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possible to form students’ legal literacy, to achieve students’ understanding of the material 
being studied, and to use the creative abilities of future artists of traditional art crafts.

The scientific novelty of our research consists in substantiating the effectiveness 
of the interpretative approach and the pedagogical technology of information compression 
for the organization of the educational process aimed at ensuring the right professional 
activity of future artists of traditional crafts.

The practical significance lies in the fact that the article offers a working scheme for or-
ganizing practical classes with students when working with large volumes of right-wing 
information. The presented work can be used in the preparation of future artists of traditional 
crafts at the level of secondary and higher professional education.

Keywords: legal training; traditional applied arts; state cultural policy; compressed 
information presentation models; visualization; reference summary.

Как показывает практика преподавания дисциплины «Правовые 
основы профессиональной деятельности» в рамках направления 
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-

лы» в колледже Института традиционного прикладного искусства — Москов-
ского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (акаде-
мия)», одним из волнующих студентов аспектов является вопрос осознанного 
применения правовых знаний в процессе профессионального становления, 
а также сохранения и популяризации традиционного прикладного искусства.

Для рассмотрения вышеуказанной проблемы на более конкретном уровне 
возьмем за основу успешность изучения, интерпретации и применения пра-
вовой информации будущими художниками традиционных художественных 
промыслов.

Таким образом, выдвигается гипотеза о том, что использование комплекса 
современных педагогических технологий, включающего в себя технологию 
сжатия информации, является одним из успешных подходов к повышению 
эффективности обучения студентов основам права на уровне среднего профес-
сионального образования.

Информатизация общества способствует появлению задачи, состоящей 
в переосмыслении способов изучения правовой коммуникации. Эта задача 
создает необходимость для адаптации образовательных программ под запросы 
современного поколения российских и зарубежных студентов, испытывающих 
сложности в освоении большого массива материала юридического содержания 
в текстовом формате.

Область права включает в себя значительный объем информации и имеет 
достаточно разветвленную структуру, что может привести к перегрузке со-
держания правовой подготовки будущих художников. В силу этого при учете 
специфики сферы традиционных художественных промыслов в рамках тема-
тического курса необходимо предоставить студентам именно ту информацию 
и те практико-ориен тированные задания, которые помогут им в дальнейшем 
применять эти познания в своей профессиональной деятельности. Как отметил 
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известный государственный деятель И. В. Гете: «Если кто-нибудь захочет изучить 
все законы, то у него не будет времени нарушать их» [4, с. 11].

Образовательный процесс представляет собой двустороннюю коммуни-
кацию преподавателя и студентов. Большое значение в организации данного 
процесса имеет его продуктивность и целенаправленность, для чего важно 
задейст вовать различные педагогические технологии. В целях повышения ин-
тереса у студентов в освоении образовательного материала, развития их твор-
ческих способностей требуется изучение новых педагогических решений 
в рамках системно-деятельностного подхода.

Анализ педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
для развития системы образования недостаточно традиционных методов. 
Поэто му внимание ученых и практиков привлечено к разработке и внедрению 
педагогических технологий, грамотное использование которых дает возмож-
ность повысить результативность учебного процесса, увеличить информаци-
онную емкость и производительность работы как преподавателей, так и сту-
дентов. Процесс внедрения педагогических технологий имеет свои сложности 
и особенности, а готовность преподавателей к их использованию служит 
важным компонентом профессиональной компетентности последних.

На наш взгляд, целесообразно рассматривать педагогическую технологию 
как систему методов и способов осуществления преподавательских функций, 
применение которой способствует организации учебно-воспитательного про-
цесса, совершенствованию деятельности участников образовательной среды, 
формированию профессиональных компетенций, а также достижению плано-
вых показателей компонентов управления качеством образования.

Благодаря анализу научной литературы в этой области педагогики мы за-
метили динамику конкретизации ее свойств. Тем не менее значительная часть 
ученых отмечает следующие ключевые характеристики технологии:

– является процессуальной категорией;
– может быть представлена как система методов преобразования состоя-

ния объекта;
– нацелена на проектирование и использование управленческих и психо-

логических процессов, обладающих признаками эффективности и экономич-
ности.

Таким образом, можно сказать, что важнейшей характеристикой педа-
гогических технологий выступает научное педагогическое проектирование, 
обеспечивающее точное воспроизведение конкретных аспектов организации 
учебного процесса любым преподавателем для создания гарантии успеха пе-
дагогических действий. Для грамотного использования педагогических техно-
логий нужна тщательная проработка и принятие всех этапов педагогического 
процесса, полное понимание научно обоснованных действий и преподавателя, 
и студентов при решении задач конкретного этапа обучения, а также учет осо-
бенностей последних, возможностей образовательной среды и тех условий, 
в которых реализуется педагогическая деятельность [8].
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В результате изучения опыта применения педагогических технологий 
мы сформулировали перечень наиболее освещенных и используемых из них: 
игровые, информационные, проблемного обучения, учебного проектирования 
и т. д.

При этом отдельно выделяются педагогические технологии, способные 
дополнить и сделать более результативными уже применяемые технологии. 
К ним относятся:

– технологии целеполагания на таксономической основе;
– сжатия учебной информации;
– педагогических мастерских;
– контрольно-оценочной деятельности;
– моделирования содержания;
– модульного обучения;
– воспитательной работы и др. [10].
Содержание правовой подготовки будущих художников традиционных ху-

дожественных промыслов, являясь сущностной частью образовательного про-
цесса, во многом определяет процессуальную составляющую (совокупность 
методов и средств) педагогической технологии, обеспечивающую ее успешное 
изучение. Совершенствование методики обучения основам права затрагивает 
подходы к образовательному процессу, не видоизменяя при этом сущности 
изучаемых единиц.

Для организации обучения будущих художников традиционных художест-
венных промыслов содержание образования в Высшей школе народных ис-
кусств по многим направлениям требовало принципиального обновления 
и структурирования в соответствии с разработанными новыми образователь-
ными программами непрерывного профессионального и высшего образования 
в этой уникальной области. Неслучайно именно моделированию содержания 
дисциплин профессионального цикла и обоснованию процесса его реализации 
посвящены диссертационные исследования многих преподавателей уровней 
среднего профессионального и высшего образования.

Специфика вышеуказанных уровней образования в области традиционных 
художественных промыслов может быть отражена на практике, если исполь-
зовать обсуждаемые сегодня в дидактике пути создания интегративной теории 
обучения. Различные аспекты интеграции в фактах дидактики профессиональ-
ного образования в области традиционных художественных промыслов рас-
сматривали Ю. А. Бесшапошникова, С. Ю. Камнева, М. О. Ломакин, О. В. Озе-
рова, Е. В. Сайфулина, А. Л. Уткин, М. В. Чуракова и другие преподаватели 
Высшей школы народных искусств. В свою очередь, ряд ученых (В. В. Гузеев, 
А. М. Кушнир, Н. Н. Михайлова, А. М. Новиков, М. П. Сибирская, М. А. Чоша-
нов и др.) разрабатывали целостные образовательные технологии, в том числе 
для системы профессионального образования, которые дают возможность 
повысить оптимизацию деятельности для всех субъектов образовательного 
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процесса. Эти технологии спроектированы на основе научных теорий и кон-
цепций, а не эмпирического опыта, имеют высокий уровень обобщения и мо-
гут быть адаптированы к реализации правовой подготовки в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности будущих худож-
ников традиционных художественных промыслов в условиях научно-техниче-
ского процесса, становления индустрии знаний диктует новые задачи в рам-
ках преподавания студентам информации юридического содержания. Целью 
обучения все чаще выступает способность применять полученные знания, 
а также демонстрировать качества личности, определяющие уровень ее право-
вой культуры на практике. Это означает, что традиционные методы обучения 
праву необходимо дополнить педагогическими технологиями, которые будут 
ориентированы не столько на передачу готовых знаний, сколько на готовность 
студента к применению правовых норм при развитии собственной профессио-
нальной деятельности на основе осознанного и ответственного поведения.

Право представляет собой не что иное, как совокупность информацион-
ных положений, при формировании, регламентации и трансляции которых 
осуществляется правовое регулирование.

Правовую информацию мы рассматриваем как сведения юридического 
содержания, наличествующие в нормативных правовых и справочных материа-
лах, актах правоприменительного характера, тематической литературе.

Мобильность и гибкость знаний специалиста требуют наличия способно-
сти последнего не только к обработке полученной информации, но и к поиску 
новых сведений и их использованию на практике. Существует отдельная от-
расль информационной технологии — инженерия знаний, которая направлена 
на изучение проблемных аспектов представления и использования результатов 
познавательной деятельности.

Ключевое направление инженерии знаний — создание языков и моделей 
представления сведений, методов их собирания и применения при решении 
различных вопросов. Инженерия включает в себя освоение процедур проверки 
точности и отсутствия взаимоисключаемости знаний, обращение к которым 
способствует формированию и совершенствованию таких составляющих 
компетентности, как мобильность знания, а также дифференцированность 
методов мышления. В силу изложенного считаем существенным учет смысло-
вых составляющих концепции инженерии знаний при выборе педагогических 
технологий [9].

Существующая в современном мире насыщенность информационного 
потока усложняет процесс систематизации и оперативного использования ре-
зультатов познавательной деятельности. В этой связи концепция инженерии 
знаний предлагает различные типы моделей представления информации в сжа-
том преобразованном виде (логическая, фреймовая, продукционная модели; 
модель семантической сети; опорный конспект и др.) [12].
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Применение визуализации в преподавании приобретает особую акту-
альность с учетом специфики субъектов получения знаний — художников, 
готовых к восприятию информации преимущественно в виде изображений, 
графиков, мультимедийных материалов и т. д. Большое количество затрагивае-
мых в рамках правовой подготовки тематик, включая аспекты культурологии, 
социологии, политологии, философии, истории, становятся доступнее к вос-
приятию будущими художниками традиционных художественных промыслов 
через применение различных моделей визуализации.

Визуализация данных в правовых документах улучшает понимание, приво-
дит к удобному и понятному усвоению материала.

Принципы правовой подготовки уровня среднего профессионального 
и высшего образования во многом определяют содержание обучения и органи-
зацию учебного процесса. Эта организация отражает зависимость между целя-
ми обучения, результатами и теми объективными закономерностями структуры 
обучения, которые позволяют применять их в качестве норм педагогической 
практики. Важным принципом правовой подготовки можно определить прин-
цип использования в организации учебного процесса творческого потен-
циала будущих художников традиционных художественных промыслов. 
Включение в содержание правовой подготовки большого количества факто-
логической информации требует использовать разработки в области инже-
нерии знаний и различных моделей представления знаний, способствующих 
развитию как навыков работы с правовой информацией, так и личностных ка-
честв, в числе которых самостоятельность, активность, ответственность и ряд 
других.

В качестве эффективных способов сжатия учебной информации выде-
ляются также приемы известных психолого-педагогических теорий содержа-
тельного обобщения и укрупнения дидактических единиц [15].

Сжатие учебной информации с технологической точки зрения может быть 
осуществлено с помощью различных приемов, которые содержатся как в тео-
рии инженерии знаний, так и в практических исследованиях по формированию 
системности знаний учащихся. Среди наиболее эффективных методических 
приемов выделяются следующие: моделирование в предметной, графической 
и знаковой форме, структурная блок-схема темы, опорный конспект, генеало-
гическое древо и т. д. [10].

К примеру, при донесении правовой информации можно использовать 
структурно-логические схемы (блок-схемы) в качестве способа категорирова-
ния учебного материала (рис. 1). Именно эти базовые средства визуализации 
наиболее популярны сегодня.

Как правило, структурная блок-схема представляет собой соединенные ли-
ниями (стрелками) блоки различных свойств, графические символы, последова-
тельно изображенные, позволяющие наглядно отразить содержание темы. Стоит 
отметить, что подача правовой информации в схематичном виде встречается 
довольно часто, при этом она зависит от усмотрения преподавателя.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Потребительский 
 кооператив

Некоммерческие 
организации

Коммерческие 
организации

Производственный 
кооператив

Общественное  
объединение

Фонд

Ассоциация  
и союзы

Учреждение

Иные  
организационно- 
правовые формы, 
предусмотренные 
законодательством 

РФ

Товарищество  
на вере

Хозяйственные  
товарищества*

Унитарные 
предприятия

Акционерное  
общество (АО)

Государственное  
унитарное  

предприятие

Полное  
товарищество

Хозяйственные  
общества

Муниципальное 
унитарное  

предприятие

Публичное АО

Непубличное АО

Общество  
с ограниченной  

ответственностью

Примечание:* Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации к коммерческим орга-
низациям, помимо хозяйственных товариществ, относятся крестьянские (фермерские хозяйст-
ва), хозяйственные партнерства.

Рис. 1. Организационно-правовые формы юридических лиц

На этой основе необходимо структурировать содержание правового обес-
печения профессиональной деятельности будущих художников традиционных 
художественных промыслов, чтобы посредством визуальной подачи материа-
ла представить студентам информацию о конкретном изучаемом предмете 
либо взаимосвязях между отдельными элементами изучаемого содержания 
(укрупненная дидактическая единица). Для этого используется структурно- 
логическая блок-схема как один из видов подачи информации в сжатом виде 
(см. рис. 1), которая помогает на первом занятии обсудить со студентами пред-
стоящую деятельность, обозначить контрольные и практико-ориентированные 
компоненты, провести целенаправленную работу по формированию мотивации 
к освоению юридических знаний.
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Основу правовой подготовки, как правило, составляют опорные алгорит-
мы, структурность которых необходима для формирования правовой грамотно-
сти. В целях успешного освоения теоретического материала и его грамотного 
применения в профессиональной деятельности будущим художникам тради-
ционных художественных промыслов предлагается самостоятельно заполнить 
схему (рис. 2) для дальнейшего обсуждения с преподавателем особенностей 
функционирования различных организационно-правовых форм.

Благодаря технологии сжатия информации удается эффективно задейство-
вать правовую информацию и ее интерпретацию для решения практико-ориен-
тированных задач, позволяющих формировать такие компоненты правовой 
грамотности, как мобильные знания и гибкость их применения, а также вно-
сящих вклад в развитие критического мышления [13].

Поэтому далеко не случайно для решения практических проблемных задач 
в рамках разработанного содержания правового обеспечения профессиональ-
ной деятельности будущих художников традиционных художественных про-
мыслов на уровнях среднего профессионального и высшего образования были 
использованы различные модели представления знаний в сжатом, преобразо-
ванном виде. Среди них — логическая и продукционная модели, которые были 
применены для организации самостоятельной работы на занятиях и в рамках 
индивидуального домашнего задания.

При работе с большим объемом правовой информации целесообразно 
задействовать фреймовую модель. Основатель теории фреймов М. Минский 
формулирует следующее определение: «Фрейм (рамка) — единица представле-
ния знаний, запомненная в прошлом, детали которой при необходимости могут 
быть изменены согласно текущей ситуации» [7, с. 9]. Фрейм часто состоит 
из ряда ячеек-слотов, каждый из которых имеет свое назначение.

Например, при изучении аспектов гражданского и налогового права сту-
дентами были разработаны фреймы, позволяющие в рамках лекционно-семи-
нарской системы активно вовлекать обучающихся в решение возможных 
проблемных ситуаций из будущей профессиональной деятельности через 
организацию как самостоятельной работы, так и совместной (командной) 
деятельности, через применение умений по работе с текстовыми материала-
ми, представлению информации в сжатом виде, а также через использование 
навыков ведения дискуссий, формирования ключевых умозаключений, пози-
ционирования и обоснования своего мнения и т. п. (см. табл. 1).

Применение технологии сжатия информации для упрощения работы 
не должно искажать смысл правового содержания. Деятельность по визуа-
лизации правовой информации требует от преподавателя владения особыми 
компетенциями и навыками, включая способность осознавать воздействие гра-
фических материалов на целевую аудиторию; лаконично, неискаженно, одно-
значно в толковании наглядно представлять различные юридические сведения 
с учетом наличия устойчивой системы их представления и интерпретации 
и т. д.
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Коммерческие организации

Хозяйственные общества

Общество с ограниченной  
ответственностью

Публичное АОООО ВЮЗ «Русское серебро» 
https://russiansilver.ru

ООО «Фабрика «Ариель»
https://f-ariel.ru

ООО «Борисовская керамика» 
https://www.borkeramika.ru

ООО «Комтех» ФИНИФТЬ» 
https://www.kp.ru/samobranka/
predpriyatiya/zavod-komtekh-
vyatskaya-keramika/

ООО «Вятские узоры» 
https://www.kp.ru/samobranka/

ООО «Городецкая золотная 
вышивка» 
https://www.zolotka.ru

ООО «Фабрика городецкая 
роспись» 
https://nkhp.ru/association/
company/30/

ООО «Гусевский 
хрустальный завод 
им. А. Мальцова» 
 https://www.goose-crystal.ru

ООО «Дятьковский 
хрусталь ный завод плюс»  
https://avdeevcrystal.ru

ООО «Фабрика НХП 
«Елецкие кружева» 
https://eletskruzheva.ru

ООО «Карельские узоры» 
http://kareluzory.ru

ООО «Духанин»  
https://duhanin.com

ООО «Фабрика оренбургских 
пуховых платков»
 https://orenshal.ru/about/
contacts/

Акционерное общество (АО)

Непубличное АО

АО «Гжельский фарфоровый 
завод» 
https://farfor-gzhel.ru 

ОАО «Павловопосадская 
платочная мануфактура» 
https://www.platki.ru

ОАО «Елочка»
https://www.yolochka.ru

АО «Казаковское предприятие 
художественных изделий» 
https://кпхи.рф

ОАО «НХП фабрика 
«Липецкие узоры» 
https://liptur.ru/ru/craft/ 
khudozhestvennyy-promysel- 
lipetska/

ПАО «Павловский 
ордена Знак Почета завод 
художественных 
металлоизделий им. Кирова» 
https://www.pzhm.ru

ЗАО «Абашевская керамика» 
http://www.abash-keramika.
narod.ru/company.htm

ЗАО «НХП «Беломорские 
узоры» 
https://belomoruzor.ru/o-nas

ЗАО «Богородская фабрика 
художественной резьбы 
по дереву» 
https://bogorodskoe.ru/ 
#popup:infoblock

ЗАО «Вятский сувенир» 
https://www.vyatsky-souvenir.ru/ 
about.php

ЗАО «Гипюр» 
http://gipur-nhp.ru/o-predpriyatii/
about/

ЗАО «Объединение «Гжель» 
https://www.gzhel.ru/ 
about_factory/

Рис. 2. Образец заполнения схемы организационно-правовой формы с указанием 
ссылки на основные учредительные документы или общий интернет-ресурс
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Таблица 1
Пример фрейма

Фрейм
проблемы

Виды предпринимательской деятельности художника традиционных 
художественных промыслов

Дидактическая 
цель

–  Развить умение студентов применять правовую информацию 
для решения практико-ориентированных заданий, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью;

–  обосновать выбор организационно-правовой формы для буду-
щей профессиональной деятельности;

–  определить ключевые аспекты для учета при организации про-
фессиональной деятельности в конкурентном виде традицион-
ных художественных промыслов

Задача 
(проб лема)

Почему при выборе вида предпринимательской деятельности в сфе-
ре традиционных художественных промыслов необходимо четко 
определить: виды деятельности, систему налогообложения, значи-
мость на современном рынке, перспективы развития деятельности

Обоснование 
гипотезы, 

вывод законо-
мерности

Регистрация юридического лица возможна только при правильном 
выборе организационно-правовой формы 

Обоснование
Определение видов 

деятельности 
(в соответствии 

с Общероссийским 
классификатором 

видов экономической 
деятельности)

Выбор 
системы 
налого-

обложения

Наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

Учре-
дители

Учреди-
тельные 

документы

Получение 
доку-

ментов 
о регист-

рации
(перечень)

Коммерческая 
организация  

(на выбор 
 студента)
Некоммер-

ческая 
организация

ИП
Решение 
задачи

Правильный выбор организационно-правовой формы и оформление 
соответствующих документов позволит успешно пройти государст-
венную регистрацию

Фрейм заполняется студентами самостоятельно

Понятие «визуализация» восходит к латинскому visualis (воспринимаемый 
или воспроизводимый посредством зрения) и может трактоваться как представ-
ление информации, ориентированное на зрительное восприятие, посредством 
схематичных изображений, графиков, диаграмм, карт, фото- и видеоматериа-
лов и т. д. Более частная категория — «визуализация права» — применяется 
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все чаще, несмотря на отсутствие единого определения данного термина как 
в отечественной, так и в зарубежной доктрине.

Сегодня особую востребованность среди юристов получает направление legal 
design (юридический дизайн) как способ представления информации преиму-
щественно в процессуальных документах. Среди ключевых методов составления 
материала — понятное юридическое письмо и визуализация в качестве дополни-
тельного элемента. Это позволяет с большей вероятностью донести смысловую 
составляющую всего массива информации до ее конечного пользователя.

К используемым, в том числе в юриспруденции, средствам визуализации 
можно отнести изображения и фотографии; схемы; инфографику; иллюстра-
ции, карикатуры, комиксы; карты и планы; динамичные видеоизображения 
(включая фильмы), а также иные визуальные образы.

Совершенствование организации учебного процесса правовой подготовки 
студентов художественного направления привело нас к поиску и применению 
еще одной формы подачи информации в сжатом виде — опорного конспекта.

В педагогической литературе выделяются следующие составляющие поня-
тия «опорный конспект»:

– конспект, представляющий собой наглядную конструкцию;
– элемент наглядности (схема, рисунок, криптограмма и др.), содержащий 

необходимую учебную информацию, оформленную по правилам искусства 
запоминания;

– ассоциативный символ, заменяющий определенное смысловое значение 
(знак, слово, рисунок и т. п.);

– ориентированная основа действий, способов внешней организации 
внутренней мыслительной деятельности учащегося [3].

Составление опорно-ассоциативных конспектов с применением методик 
и способов сжатия информации с обязательным визуальным выделением 
существенных деталей мы рассматриваем как одну из продуктивных форм 
организации учебного процесса для будущих художников традиционных худо-
жественных промыслов.

Впервые применение указанной методики предложил В. Ф. Шаталов. 
Согласно позиции исследователя, опорный сигнал — это «ассоциативный 
символ, который заменяет некое смысловое значение; он способен мгновенно 
восстановить в памяти известную и ранее понятую информацию», в свою оче-
редь, опорный конспект — «системный набор опорных сигналов, структурно 
связанных между собой и представляющих собой наглядную конструкцию, 
замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных элемен-
тов» [14, с. 160]. Для создания опорного конспекта В. Ф. Шаталов предлагает 
следующую инструкцию: изучить учебный материал, выделив в нем основные 
взаимозависимости смысловых частей текста; составить перечень главных 
мыслей, расположив их в порядке представления в тексте; создать черновой 
вариант сокращенных записей и преобразовать их в опорные сигналы в качест-
ве отдельных слов, знаков, рисунков, графиков; систематизировать сигналы 
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по отдельным блокам, при этом визуально выделив последние; приду мать 
способ кодирования (особый шрифт, цвет и т. д.) [14].

При составлении опорно-ассоциативных конспектов очень важным мо-
ментом является совместная работа педагога и студентов. Здесь возникают 
партнерские отношения, сотрудничество обучающего и обучаемого.

Обсуждение разработанных студентами опорных конспектов позволяет 
преподавателю повторно обратиться к интерпретируемой правовой инфор-
мации, сделать акценты на ее применении как в стандартных, так и в нестан-
дартных проблемных ситуациях из профессиональной деятельности будущих 
художников. Например, совместная разработка тремя группами студентов 
опорного конспекта по теме «Трудовое право» послужила основой для ак-
тивного обсуждения ключевых условий прекращения трудового договора 
с сотрудником (рис. 3).

Рис. 3. Пример опорного конспекта, выполненного студентом 
при изучении трудового права

Как отметил И. Ф. Казьмин, символические формы подачи правового мате-
риала дают возможность повысить точность и компактность изложения, уси-
лить установленную определенность акта [4]. Тем не менее для организации 
правового обучения такие технологии применяются в современных колледжах 
недостаточно.

Следует учесть существование рисков при использовании современных 
технологий для визуализации правовой информации.
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В силу этого особого внимания заслуживает анализ способов правовой ви-
зуализации, аспекты исследования и оценки визуальной информации при нали-
чии правового элемента, оказываемого на нее влияния со стороны культурных 
социально-экономических, политических и иных составляющих.

Освоение технологий визуализации права как необходимость современного 
информационного общества приведет к итоговому результату в виде повы-
шения уровня правовой грамотности. Иллюстративная составляющая станет 
важным наполнением привычных форм подачи правового материала и позво-
лит модифицировать образовательные программы под современные стандарты 
при учете специфики работы с новыми поколениями студентов и их запросами.

При подведении итогов можно заключить, что современное цифровое общест-
во характеризуется постоянным возникновением и обновлением значительных 
массивов информации, что приводит к необходимости создания и внедрения 
новых подходов, тенденций и технологий, в частности в сфере преподавания. 
Правовая информация не является исключением и также требует особой подачи.

Новым способом такой подачи выступает визуальная форма выражения 
права, в том числе посредством применения сжатия информации в качестве от-
дельной педагогической технологии, которая, безусловно, требует дальнейшего 
изучения и методологической проработки, несмотря на свою подтвержденную 
эффективность.

Применение актуальных способов представления информации в про фессио-
нальном образовании в целом формирует запрос, направленный на двустороннее 
развитие как педагогического потенциала, так и потенциала обучаю щихся.
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The purpose of the article: to consider the possibilities of applying the basic techniques 
of immersive theatrical production in college conditions when studying topics of humanities.

Methodology and methods. Theoretical research, empirical analysis.
The main results of the study. Based on theoretical analysis, the conclusion is made 

about the successful integration of the basics of immersive theater into the classroom system 
of the college.

Scientific novelty. The paper formulates the main stages of conducting classes using 
immersive theater technology.

Practical significance. These articles can be used in the development of non-standard 
forms of a humanitarian cycle lesson in order to dive into the subject and analyze the infor-
mation received in more depth.

Keywords: federal state educational standard of secondary vocational education; inno-
vative platform; immersive theater; literature; students.

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия 
специалиста заключается не только в передаче знаний, но и во взаи-
модействии с учениками. Учитель должен помочь подобрать 

способы сотрудничества обучающихся друг с другом и членами граждан-
ского общества, найти дополнительные точки соприкосновения, осмыслить 
свои взаимо отношения, принять национальные ценности в ходе коллективной 
дея тельности. Процесс образования, с одной стороны, является устоявшимся, 
с другой — нуждается в постоянном обновлении с учетом требований развития 
государства и общества. Нововведения, вызванные переменами в созна нии, 
служат фундаментальной основой для инноваций, потому что только понима-
ние необходимости нового ведет к их появлению. Инновационные технологии 
в образовательном процессе направлены на качественную трансформацию 
личности субъекта относительно традиционной системы. Главная задача, 
стоящая сегодня перед педагогом, — формирование нестандартного мышле-
ния и максимальное развитие способностей обучающихся. Однако при этом 
важную роль в воспитании личности будущего профессионала по-преж-
нему должны играть культурные и национальные традиции семьи, народа 
и страны.

В 2022 году Краснодарский педагогический колледж стал инновационной 
площадкой для разработки и апробации обновленных программ обучения. 
Коллективом педагогов была создана программа по дисциплине «Литерату-
ра» для обучающихся по специальности 51.02.01 «Народное художественное 
творчество» («Театральное творчество»). Темы занятий и их содержание были 
определены в соответствии с Примерной программой Института развития 
профессионального образования и нацелены на реализацию комплексного 
подхода к организации обучения с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 
основного общего образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования акцентирует внимание на целостном развитии 
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челове ка, раскрытии его творческого потенциала [3, с. 6]. Согласно федераль-
ному государственному образовательному стандарту начального общего обра-
зования при освоении обучающимися программы начального общего образова-
ния должны быть достигнуты следующие личностные результаты: знакомство 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственны-
ми ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 
Это способствует процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формированию внутренней позиции личности [6]. В этой связи литература 
выступает основой формирования общих и профессиональных компетенций. 
Первоначальный этап разработки содержания программы включает в себя 
выбор форм работы обучающихся с текстом художественного произведения. 
Для того чтобы подготовить обучающегося к профессиональному действию, 
необходимо внедрять в учебный процесс методики преподавания общеобразо-
вательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования [4].

Одной из таких методик, предложенных к апробации и внедрению в рамках 
изучения общеобразовательной дисциплины «Литература», является проведение 
занятий, во время которых осуществляется постановка фрагмента иммерсивного 
спектакля. Рассмотрим подробнее детали организации подобной работы.

Иммерсивный спектакль — один из видов современного театрального 
искусства, возникший во второй половине ХХ века в Европе и окончатель-
но утвердившийся в США. В России этот жанр появился на сцене в начале 
XXI века. К его основным отличиям относится погружение актеров и зрителей 
не только в атмосферу действия, но и в пространство происходящих событий. 
Все участники становятся действующими лицами и должны чувствовать себя 
свободно, находясь внутри спектакля [1].

При разработке такого занятия в целях изучения литературного произве-
дения и формирования профессиональных навыков у обучающихся требуется 
тщательная подготовка. В первую очередь следует изучить особенности поста-
новки иммерсивного спектакля. Существует два вида организации действия, 
которые условно можно обозначить как променад и квест [5]. В первом случае 
предполагается, что часть обучающихся будет ходить по заданной траектории 
за проводником и активно наблюдать за действиями героев. При этом стоит 
продумать маршрут и аудиовизуальное сопровождение. К примеру, при изуче-
нии поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» обучающиеся могут общаться между 
собой, переходя от одного накрытого стола к другому, угощаясь прямо во время 
действия, заговаривая с героями и комментируя увиденное. Причем и в одежде, 
и в оформлении аудитории должны четко прослеживаться приметы изучаемой 
эпохи, а действие — сопровождаться соответствующим видеорядом (русская 
природа или старинная усадьба) и звуками (щебет птиц, тиканье часов, треск 
поленьев в камине). Обучающиеся, исполняющие роли героев, могут обра-
щаться не только друг к другу, но и к присутствующим.
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Опыт, полученный во время такого занятия, — интенсивное, мимолетное 
состояние погружения в атмосферу изучаемого произведения, а также пости-
жение особенностей будущей профессии. Такой подход в изучении дисципли-
ны позволяет прочувствовать эмоции героев, осознать мотивы их действий 
и получить навык существования в предложенных обстоятельствах [2].

Другой способ организации урока в форме иммерсивного театра можно 
сравнить с квест-игрой. Здесь применяется другой подход в создании сце-
нографии: помещение делят на зоны, в которых будет происходить несколь-
ко разных действий. Задача обучающихся — по-новому раскрыть сюжет 
через изучение пространства.

Перед началом занятия зрители получают карту или маршрут, следовать 
которому вовсе не обязательно, можно построить свою траекторию. Важно 
разгадать тайну героя произведения и получить ответ на главный вопрос, за-
даваемый автором. В каждой из зон можно подглядывать за обитателями или 
стать участником действия, получив записку, предмет или другой знак, повлиять 
на события. К примеру, таким образом можно начать изучение романа М. А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита»: побеседовать с Воландом на Патриарших прудах, 
подслушать разговор Мастера с Иваном Бездомным в психиатрической больнице 
или оказаться в Древнем Риме рядом с прокуратором Иудеи Понтием Пилатом.

Поскольку роман разноплановый, то можно подключить аудиогида, выдав 
желающим наушники, как на настоящей экскурсии. Также желательно пред-
варительно озвучить и записать реплики главных героев, чтобы обучающиеся 
могли выбрать виртуального собеседника. Этот внутренний диалог поможет 
увидеть свой роман или озвучить мысли, позволив лучше узнать характер 
персонажа или даже самого себя.

Таким образом, результатами занятия, организованного в форме иммер-
сивного театра, являются:

– погружение в действие, а следовательно, изучение литературного произ-
ведения;

– раскрытие внутреннего мира героев и самих участников;
– развитие профессиональных навыков организации сценического действия 

и режиссуры театральной постановки;
– расширение границ фантазии и воображения, что немаловажно для буду-

щих руководителей любительских творческих коллективов;
– формирование навыков работы с цифровыми ресурсами;
– развитие внутреннего потенциала и творческих способностей каждого 

обучающегося.
Для эффективной реализации формы иммерсивного театра необходимо 

учитывать основные этапы:
1. Подготовительный этап:
– выбор отрывка из произведения или отдельных фрагментов для поста-

новки;
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– сценография (свет, звук, продукты, одежда, предметы интерьера, зони-
рование пространства);

– разработка маршрута и атрибутов-подсказок.
2. Основной этап:
– преодоление возможных зажимов, предполагаемых правил и условий;
– полное погружение в атмосферу происходящего;
– перенесение эмоций в мир действия, оживление персонажей.
3. Заключительный этап:
– постепенное и естественное выведение героев из действия без прямого 

указания на завершение спектакля;
– рефлексия — высказывание и обсуждение полученных впечатлений;
– итог занятия — формулировка выводов о героях произведения и харак-

тере сюжета на основе полученного опыта.
Подводя итог, можно сказать, что иммерсивная форма организации учеб-

ного занятия при изучении дисциплины «Литература» — это самостоятельное 
целостное мероприятие, обладающее внутренней системой целей и правил, 
достаточно продолжительное по времени. Иммерсивный театр дает всем 
равные возможности чувственно воспринять другую реальность, задуматься 
о течении жизни, ощутить и прожить яркий момент, а возможно, и спасти 
мир. Здесь распределяются роли, которые проживаются каждым участником. 
Такой вид педагогической работы позволяет обучающимся получить не только 
ценный опыт и знания относительно конкретной дисциплины, но и навыки, 
необходимые для успешного освоения будущей профессии.
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Использование интерактивной доски 
в образовательном процессе в современном колледже

Аннотация. В статье речь идет о цифровизации системы образования и роли 
цифровых технологий при подготовке будущих педагогов. Цифровая трансфор-
мация образования (ЦТО) рассматривается как одно из ключевых направлений 
для работы над образовательными программами современного среднего про-
фессионального образования. Предлагаются варианты применения различных 
технических средств в образовательном процессе, которые могут улучшить его 
качество и доступность. Данная тема касается всех уровней образования, однако 
главный акцент в публикации сделан на использовании в учебном процессе инте-
рактивной доски. Отмечаются преимущества ее применения и факторы влияния 
на повышение мотивации у студентов.

Цель: изучить методы и преимущества применения интерактивной доски в обра-
зовательном процессе, позволяющие улучшить его качество и доступность.

Методологическую основу статьи составляют исследования российских 
специалистов; кроме того, приводятся примеры зарубежных проектов в области 
цифровой трансформации системы образования. В исследовании использованы 
такие методы, как изучение и анализ научной литературы, обобщение и анализ 
педагогического опыта.

Основные результаты исследования. Приводятся преимущества цифровизации 
системы образования и внедрения технических средств.

Научная новизна. Обозначенный в статье подход направлен на совершенст-
вование цифровых методов обучения в сфере среднего профессионального обра-
зования.

Практическая значимость. Внедрение современных цифровых методов для ра-
боты с учебными материалами, в том числе использование интерактивной доски, 
поможет повысить продуктивность студентов и качество изучения предметов.
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ная доска; интерактивное обучение; педагогика.

© Шалдунова А. О., 2023



Современные технологии подготовки кадров 47

UDC 377.8.091.64-029:62
DOI: 10.25688/2782-6597.2023.6.2.5

A. O. Shaldunova

Moscow City University,
Moscow, Russian Federation
E-mail: shaldunovaao@mgpu.ru

Using an interactive whiteboard 
in the educational process in a modern college

Abstract. This article discusses the issue of digitalization of the education system 
and the role of digital technologies in modern times. The issue of digital transformation 
of edu cation is considered as one of the main directions for working on educational pro-
grams of modern secondary vocational education. The options for using various technical 
means in the educational process, which can improve its quality and accessibility. This topic 
affects all levels of education, but the main focus of the article is on the use of such a tool 
as an interactive whiteboard in the educational process. The advantages of using an interac-
tive whiteboard are formulated and the question of its influence on increasing the motivation 
of students is raised.

The purpose. Consider options for methods and advantages of using an interactive 
whiteboard in the educational process that can improve its quality and accessibility.

The methodological basis of the article is the research of Russian specialists, 
and examp les of foreign projects in the field of digital transformation of the education 
system. The study used such methods as the study and analysis of scientific literature, gene-
ralization and analysis of pedagogical experience.

The main results of the study. The article considers the advantages of digitalization 
of the education system and the introduction of technical means.

The scientific novelty lies in the fact that the approach indicated in the article is aimed 
at improving digital teaching methods in the field of secondary vocational education.

Practical significance. The introduction of modern digital methods for working with ed-
ucational materials will help increase the productivity of students and the quality of the study 
of the subjects.

Keywords: digital technologies; digitalization of education; interactive whiteboard; 
interactive learning; pedagogy.

Постоянные изменения и прогресс в нашем обществе постепенно 
привели к возникновению различных технологий, которые сегодня 
применяются во многих сферах деятельности. Получение новой 

информации и знаний — естественная потребность человека, поэтому развитие 
технологий имеет огромное влияние на общество. Это в значительной мере 
определяет его совершенствование, меняет систему коммуникации, способы 
обмена информацией и ее сохранения. С каждым годом внимание все больше 
смещается в сторону цифровой информации, в том числе и в сфере образова-
ния, в частности в системе среднего профессионального образования. Причем 
скорость перемен, вызванных цифровизацией, стремительно увеличивается.
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На сегодняшний день сложно представить образовательный процесс 
без применения цифровых технологий. По своей сути цифровизация заклю-
чается в наиболее эффективном применении новейших технологий в различ-
ных сферах образования — внедрении новых программ обучения и разно-
образных цифровых ресурсов. Это могут быть не только учебные порталы, 
электронные дневники и журналы, но и задания, выполнение которых подра-
зумевает демонстрацию фото- или видеоматериалов, использование компью-
теров, планшетов и других электронных средств.

Тема цифровизации и цифровой трансформации образования (ЦТО) рас-
сматривается в докладах участников II Российско-китайской конференции 
исследователей образования «Проблемы и перспективы цифровой трансфор-
мации образования в России и Китае». Ученые отмечают, что многие россий-
ские преподаватели расценивают цифровизацию как неизбежный процесс 
в изменениях учебной работы [7, с. 11]. В качестве одного из ее преимуществ 
эксперты называют возможность быстрого обновления и переосмысления 
информационных материалов, так как на данный момент некоторые методы, 
теории или инструменты могли выйти из употребления или утратили свою ак-
туальность. Ученые делают вывод о том, что переход к организации персона-
лизированного образования, ориентированного на достижение эффективного 
результата, в первую очередь должны поддерживать и развивать сообщества 
преподавателей, осваивая навыки и содержание цифрового образования.

Особенно заметной и актуальной тема перехода к цифровизации рабочего 
и образовательного процесса стала в период пандемии коронавируса. Тогда 
многим учебным заведениям пришлось обратиться к дистанционному формату 
обучения. Такой режим работы был новым и вызывал множество трудностей 
как у учащихся, так и у преподавателей. Часто это было связано с неимением 
в наличии необходимого для такого формата работы оборудования, а также 
с различными техническими сложностями, такими как нестабильный интер-
нет или отсутствие связи, недостатки в работе сервисов и цифровых плат-
форм, затруднения в организации и построении онлайн-лекций. Однако можно 
выделить и положительные стороны перехода на дистанционное обучение, 
напри мер то, что обучающиеся стали развивать навыки самостоятельного 
приобретения знаний и организации своего времени, которые однозначно бу-
дут применяться ими в будущем. Кроме того, стоит отметить еще одно важное 
преимущество — активное использование и демонстрацию различного вспо-
могательного контента: фото-, видео- или аудиоматериалов, — что повышает 
качество и уровень проводимых занятий [10].

Без сомнения, можно сделать вывод о том, что дальнейшая работа в этой 
области может привести к большей гибкости образования, механизмы дистан-
ционного обучения будут совершенствоваться и использоваться активнее, чем 
раньше, а со временем могут стать альтернативой обычного формата обучения 
в системе среднего профессионального образования.
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Так как тема актуальна для современной системы образования и довольно 
часто обсуждается экспертами из данной сферы, с учетом описанных выше 
плюсов и минусов и множества других факторов можно определить направ-
ление работы и исследований в целях совершенствования процесса цифровой 
трансформации образования и дальнейшей ее реализации.

На сегодняшний день эксперты Института образования ВШЭ выде ляют 
три стадии цифровизации российского образования [6, с. 13–14], каждая 
из кото рых сопровождается различными процессами (табл. 1).

Таблица 1
Цифровизация образовательного процесса в России

Стадия
цифровизации Период Процессы цифровизации

Первая Середина 1980-х – 
начало 1990-х годов

Создание компьютерных классов в учебных 
заведениях в целях развития компьютерной 
грамотности

Вторая Середина 2000-х – 
2018 год

Формирование базы для широкого пользо-
вания цифровыми технологиями в образова-
тельном процессе. Внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс, более активное использование 
цифровых устройств

Третья 2018 год – наст. вр. Цифровая трансформация. Применение циф-
ровых технологий во всех образовательных 
процессах

Развитие технологий и их внедрение в повседневную жизнь с каждым 
годом набирают темп. Новые информационные инструменты для поиска и хра-
нения информации, а также для обработки данных ежедневно используют 
студенты и преподаватели. Они узнают о различных программах и редакторах 
для разных видов информации, а также о приложениях для коммуникации 
(электронная почта и социальные сети).

В целях осуществления максимально эффективной постановки задач 
для апробации и реализации ресурсов цифровых технологий необходимо опре-
делить варианты разработки новых решений. Среди ключевых задач цифровой 
трансформации образования можно выделить следующие [6]:

− внедрение цифровых программ и обновление учебно-методических 
материалов;

− развитие навыков персонала (преподавателей) для успешной работы 
в среде цифровых технологий;

− развитие онлайн-обучения, а также переход к электронному докумен-
тообороту и постепенный отказ от бумажных информационных носителей;

− развитие материальной инфраструктуры (внедрение устройств для рабо-
ты с цифровыми учебно-методическими материалами).
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Процесс обучения по своей сути является одним из видов коммуникации, 
подразумевающей под собой элементарную схему: «коммуникант – реци-
пиент» [5], ведь в нем выполняется основная ее задача — передача инфор-
мационных сообщений (в нашем случае — от преподавателя к студенту).

Однако более точным для обучения термином можно назвать «социаль-
ную коммуникацию», которая представляет собой процесс создания, преоб-
разования и передачи информации в социуме. В первую очередь он нацелен 
на преобразование или передачу различных знаний и накопленного опыта. 
Кроме того, подобная модель коммуникации допускает использование допол-
нительных инструментов в целях улучшения результата, т. е. более доступной 
и качественной передачи информации от одного участника процесса к другому.

Социальная коммуникация включает в себя несколько составляющих:
− коммуникатор (источник, создавший и транслирующий сообщение 

в любом из форматов (текст, аудио-, видео- и др.));
− транслируемое сообщение;
− канал передачи сообщения;
− аудитория, получающая сообщение;
− цель передачи и уровень воздействия данного сообщения.
Как уже отмечалось ранее, обучение и его форматы претерпевают некото-

рые изменения. Осуществляется активный переход на цифровые технологии, 
так как образовательные методы и материалы требуют периодического обновления.

Главная задача для образовательного процесса на этапе перехода к совре-
менным цифровым технологиям — сохранение его фундаментальности, отра-
ботанных годами педагогических приемов с учетом актуальных потребностей 
общества и личности. Для этого необходимы системная организация и упоря-
доченная ориентация на сформулированные ранее цели и задачи образования, 
в соответствии с которыми подготовка занятий педагогами должна гаранти-
ровать их достижение [9].

Современные методы и средства, а также развитие технических навыков 
преподавателей помогут сформировать новую педагогическую практику, зна-
чительно расширяющую возможности и спектр качеств, развиваемых у обу-
чающихся в ходе получения образования. Основная тема настоящей статьи — 
использование цифрового оборудования в современном колледже, в частности 
интерактивной доски.

Применение такого средства позволяет объединить речь, письменный 
язык и визуальные образы. Интерактивные формы обучения мотивируют уча-
щихся к активному участию и работе в коллективе. Именно интерактивность 
выступает одной из основных составляющих компьютерных технологий. Ре-
зультаты психологических исследований показывают, что люди запоминают 
около 20 % информации, которую получают через органы зрения, 30 % — 
через органы слуха, 50 % — через органы зрения и слуха одновременно [11]. 
И так как для одних обучающихся более актуально аудиальное восприятие, 
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а для других — визуальное, самым эффективным вариантом запоминания 
информации будет объединение этих процессов с практикой, тогда человек 
может запомнить около 80 % информации [1, 4, 11]. Поэтому стоит отметить, 
что для интерактивного, или же диалогового обучения, которое основывается 
на взаимодействии между субъектами образования, необходимо использовать 
подобные средства и методики в целях осуществления коммуникации как 
между учащимся и педагогом, так и между учащимися. Именно применение 
интерактивной доски на занятиях помогает создать динамику и сосредоточить-
ся обучающимся, а также долгое время удерживать их внимание.

Интерактивная доска может не только заменить меловую или маркерную 
доску, но и стать многофункциональным мультимедийным инструментом, пре-
доставляющим обширные возможности для работы преподавателя и студентов. 
Она дает возможность комплексно работать с различными информационны-
ми материалами, формируя ассоциативные связи, способствующие лучшему 
усвоению материала [3].

Интерактивная доска позволяет демонстрировать:
− текстовые материалы;
− иллюстративные материалы (фотографии, таблицы, диаграммы и схемы, 

видеоматериалы);
− презентации, содержащие информацию по изучаемой теме;
− тесты и тренировочные задания.
Также функционал интерактивной доски позволяет вносить пометки в таб-

лицы и схемы для большей наглядности, что, в свою очередь, повы шает эффек-
тивность обсуждений и комментирования изучаемых материалов. Дискуссия 
помогает качественному пониманию материала, а участвуя в обсуждении, 
преподаватель подталкивает учащихся к нужным для прояснения ключевых 
моментов вопросам. Кроме того, если задействовать интерактивную доску 
и своевременно подготовленный материал, эффективность его подачи будет 
повышаться, а времени, отведенного на занятие, понадобится меньше. Плани-
руя урок с применением интерактивной доски, преподаватель должен заранее 
продумывать последовательность и формы подачи информации.

Из преимуществ использования интерактивной доски на занятиях можно 
отметить следующие:

− разнообразие учебных материалов, повышение их качества и наглядности;
− разнообразие форм взаимодействия между преподавателем и учащимися; 
− повышение концентрации внимания учащихся;
− экономия рабочего времени;
− формирование цифрового банка учебных материалов.
Необходимо сказать и о некоторых недостатках, например о невысокой 

квалификации и технической грамотности преподавателей, малом количестве 
методических разработок и материалов, а также о значительных финансовых 
расходах на подобное оборудование.
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Однако важно отметить, что на занятиях возможно комбинированное ис-
пользование интерактивной и меловой/маркерной досок, так как максималь-
ная простота применения последних дает абсолютную свободу графического 
творчества и содействует развитию креативных способностей (например, 
пространственного видения) (рис. 1).

Рис. 1. Интерактивная и меловая доски в классной аудитории

Автор статьи [2], рассматривающий похожую тему, пишет о взаимосвязи 
применения интерактивной доски и повышения мотивации, более эффективно-
го, а вместе с тем и качественного восприятия учебных материалов на примере 
изучения иностранных языков. Одной из основных проблем, которые часто 
стоят перед преподавателями, автор называет низкую мотивацию в процес-
се обучения; в зависимости от связи мотивов с разного вида деятельностью 
их разделяют на два типа: внешние и внутренние. Под внешними мотивами 
могут пониматься действия преподавателя — подсказки, указания и требова-
ния, — которые влияют на учащегося и могут оказывать негативные послед-
ствия, влекущие за собой полную потерю интереса к изучению предмета. 
Внутренними же мотивами считаются потребность в познании и желание 
преодолеть трудности в изучении предмета. Автор подчеркивает, что инфор-
мационные технологии — это мощное средство, применяемое для обучения, 
и в случае, когда учащийся сможет перейти от внешнего мотива к внутреннему, 
ему удастся повысить не только свою продуктивность, но и качество изучения 
иностранного языка в целом. И решением этой задачи может стать использо-
вание интерактивной доски. Однако всегда необходимо помнить о том, что 
интерактивная доска — это инструмент, а не полноценное пособие.
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Сегодня многие страны продолжают вести активную деятельность в це-
лях модернизации и цифровизации системы образования. Одним из важных 
моментов цифровизации российского образования стало утверждение одного 
из проектов — «Современная цифровая образовательная среда» — на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам [6]. Ключевой задачей проекта является 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, которая 
позволит обеспечить высокое качество и доступность образования.

Опыт других стран показывает положительную динамику в улучшении 
качества образования в результате внедрения цифровых технологий. Так, 
система образования в Республике Корея названа одной из лучших в мире, 
а сама страна признана одной из самых технологически развитых [12]. Здесь 
учащиеся посвящают процессу обучения около 16 часов в сутки и для сниже-
ния нагрузок цифровизация является необходимостью. Идея о применении 
цифровых технологий в обучении поддерживалась правительством, вследствие 
чего была учреждена Корейская научно-исследовательская и информационная 
служба в области образования (KERIS). Данная служба занимается внедре-
нием цифровых технологий в школах и университетах в целях поддержки 
конкурентоспособности корейского образования. К 2011 году Министерство 
образования Республики Корея и Президентский совет по информационным 
процессам предложили для рассмотрения проект SMART Education, програм-
ма которого подразумевает стимуляцию учащихся к дискуссиям и различной 
проект ной деятельности, а также развитие системы дистанционного образова-
ния, расширяющего возможности всех обучающихся, и внедрение электронных 
учебников. Среди преимуществ такого элемента, как электронные учебники, 
сторонники проекта выделяют следующее:

− доступное обновление информации (причем дистанционно);
− размещение динамичных и интерактивных материалов;
− развитие способностей для творческой деятельности;
− устранение необходимости носить тяжелые рюкзаки с бумажными учебни-

ками.
Более того, исследования показали, что создание нового формата учебни-

ков и предоставления учебных материалов оказывают положительное влияние 
на учеников, которые научились лучше справляться с организацией своего 
обучения и решением поставленных в связи с этим задач [10, с. 320–328].

В условиях постоянного развития информационных технологий в совре-
менном мире количество источников и каналов получения информации активно 
растет и совершенствуется. Вопрос внедрения цифровых технологий в процесс 
получения образования во многих аспектах еще находится на начальной стадии 
рассмотрения и требует более детальных научных исследований, тестирований. 
Однако исследования показывают, что чередование воздействия на различные 
виды каналов восприятия способствует увеличению точности и количества запо-
минаемой информации. И на данный момент можно сказать, что использование 
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интерактивной доски как вспомогательного инструмента в учебном процессе 
значительно экономит время, стимулирует развитие не только мыслительной, 
но и творческой активности учеников, повышает качество учебных материалов 
и их доступность. При дальнейшем рассмотрении данной темы и для более 
качественного повышения эффективности процесса обучения следует, помимо 
преимуществ, учитывать различные особенности восприятия информации, 
а также концентрации внимания учащихся.
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филю специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» к осуществле-
нию профессиональной деятельности в условиях растущего числа детей-инофонов 
и детей-билингвов.

Методология и методы. Методологическую основу статьи составляют труды 
А. Н. Щукина, Т. Б. Михеевой, С. Ю. Казаковой. Методы: ретроспективный анализ 
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подготовки будущего учителя в контексте билингвального обучения в едином обра-
зовательном пространстве и освоения студентами новых профессиональных компе-
тенций.

Научная новизна. Конкретизирована сущность ключевых направлений профес-
сиональной подготовки будущего учителя в рамках формирования компетенций 
в области полиэтнической образовательной среды, работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями, а именно с обучающимися из семей мигрантов.

Практическая значимость. Представленный практический опыт профессиональ-
ной деятельности по обучению студентов по профилю специальности 44.02.02 «Препо-
давание в начальных классах» может быть использован для самостоятельной практиче-
ской деятельности при работе с детьми-инофонами и детьми-билингвами.
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Preparation of future primary school teachers  
for the implementation of professional activities with students  

for whom Russian is not their native language
Abstact. The article reveals the main approaches to the theoretical and practical trai-

ning of future primary school teachers to work with students for whom Russian is not their 
native language. The result is the developed recommendations for preparing students to car-
ry out professional activities when working with bilingual and foreign-speaking children. 
The article will be useful for teachers of secondary vocational education who are engaged 
in professional training of specialists in the specialty 44.02.02 «Teaching in primary classes», 
as well as repre sentatives of the employer, heads of educational organizations and teachers- 
practitioners.

The purpose of the article is to broadcast the experience of preparing students of secon-
dary vocational education in the profile of specialty 44.02.02 «Teaching at primary classes» 
to carry out professional activities in the conditions of a growing number of foreign-speaking 
and bilingual children.

Methodology and methods. The methodological basis of the article is the works 
of A. N. Shchukin, T. B. Mikheeva, S. Y. Kazakova. Methods: retrospective analysis of scienti-
fic and pedagogical literature; system-functional analysis of pedagogical experience in orga-
nizing the training of students.

The main results of the study. The semantic content and organizational and pedagogi-
cal conditions for the implementation of the directions of professional training of a future 
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tea cher in the context of bilingual education in a single educational space and the develop-
ment of new professional competencies by students are revealed.

Scientific novelty. The essence of the main directions of professional training of the fu-
ture teacher in the context of the formation of competencies in the field of multiethnic 
educational environment, work with students with special educational needs from among 
those for whom Russian is not their native language is concretized.

Practical significance. The practical experience of professional activity presented 
in the article is teaching students in the specialty profile 44.02.02 «Teaching at primary 
classes» working with students for whom Russian is not their native language. The experi-
ence can be used for independent practical activities when working with foreign-speaking 
and bilingual children.

Keywords: primary school teacher; bilingual education; foreign language children; 
bilingual children.

Одна из наиболее актуальных проблем современного образования 
на уровне начального общего образования — растущее число обучаю-
щихся, для которых русский язык не является родным. По разным 

наблю дениям, в настоящее время к данной категории относится 10 % посту-
пающих в первый класс [1, с. 124]. Как правило, языком общения в семье служит 
родной язык, что осложняет процесс обучения детей. Это ставит перед совре-
менным учителем непростую задачу по организации образовательного процесса 
в целях полноценного включения подобных детей в учебную деятель ность.

Озвученная проблема носит комплексный характер ввиду включения в себя 
всех аспектов профессиональной деятельности учителя начальных классов. 
Для начала следует четко обозначить группы детей с точки зрения языковой 
подготовки. В методической литературе встречаются два основных термина: 
дети-инофоны и дети-билингвы. Билингвальные обучающиеся изначально 
владеют несколькими языками, при этом уровни владения могут быть раз-
ными. Обычно выделяется доминантный язык, который является основным 
для ребенка. Но в условиях многонациональной страны такая ситуация ти-
пична, и часто у учителей не возникает непреодолимых трудностей при работе 
с детьми-билингвами.

Как показывает практика, дети из билингвальных семей воспринимают 
русский язык на естественном уровне и находятся с рождения в русской языко-
вой культуре [2, с. 98]. Среди основных образовательных дефицитов выделяют 
наличие акцента, пробелы в грамматических знаниях, худшую успеваемость 
по предметам русский язык и литературное чтение из-за явления межъязыко-
вой интерференции. Тем не менее данные трудности не требуют от учителя 
наличия особых знаний по организации работы; подобные дефициты можно 
преодолеть, если уделять больше внимания данным детям, а также целенаправ-
ленно работать над конкретно выявленными дефицитами.

В то же время работа с инофонами должна в корне отличаться ввиду качест-
венных особенностей данных детей. Инофоны изначально воспринимают 
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русский язык как иностранный. Они воспитываются в рамках другой языковой 
культуры, имеют минимальные навыки общения на нем, им тяжело вступать 
в общение с окружающими из-за наличия языкового барьера. Подобные осо-
бенности требуют от учителя начальных классов наличия специальных знаний 
близких по своей сути к методике преподавания иностранного языка.

В нашем учебном заведении реализован элективный курс для будущих 
учителей начальных классов по подготовке их к обучению детей-инофонов 
и детей-билингвов, предусматривающий не только получение теоретических 
знаний, но и организацию практической подготовки. Главным аспектом ра-
боты с инофонами является определение двух основных векторов развития: 
формирование языковой компетенции и включение детей в русскую языковую 
культуру. Акцент следует сделать на вовлечении детей в атмосферу русского 
общества, русской ментальности; это существенно упростит процесс их со-
циализации и поможет преодолеть языковой барьер. Дети смогут вступать 
в коммуникацию со взрослыми и сверстниками, у них будут появляться но-
вые общие темы для обсуждения. При этом освоение грамматических единиц 
осуществляется опосредованно, за счет подражания и отработки устойчивых 
речевых конструктов [3, с. 22].

При работе по формированию языковой компетенции детей-инофонов 
главное — избежать типичных ошибок, свойственных данной проблеме. Боль-
шая ошибка, которую совершают учителя начальных классов при работе 
с детьми-инофонами и детьми-билингвами, — их попытка сформировать язы-
ковые знания и навыки, используя те же методические подходы, что и при об-
учении русскоязычных детей, за тем исключением, что на обучение инофона 
будет выделяться больше времени, добавлены приемы дифференцированного 
подхода и индивидуализации обучения. Данные подходы, безусловно, эф-
фективны для снятия определенных языковых дефицитов у детей-билингвов, 
но не гарантируют результат при работе с детьми-инофонами [4, с. 25].

Необходимо понимать, что существующие программы и учебно-методи-
ческие комплекты ориентированы на русскоязычных детей и не применимы 
для иностранцев, так же как и сама методика преподавания языка. Учитель 
начальных классов начинает работу с русскоязычными детьми с грамматики, 
т. е. первично осваиваются правила по морфологии, синтаксису, пунктуации, 
а работа лексического характера в данном случае вторична. При работе с деть-
ми-инофонами подход в корне меняется. Языковую работу осуществляют, 
отталкиваясь от лексики. Первичным становится расширение словарного 
запаса, лексемы подбираются исходя из выбранных тематических блоков, 
после необходимо усвоение детьми базовых речевых конструкций и их от-
работка в учебно-речевых ситуациях. Задачей начального этапа подготовки 
является освоение большого количества лексем за максимально сжатые сро-
ки, при этом теоретическая подготовка по грамматике проводится во вторую 
очередь [5, с. 144].
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Работа по освоению языковой культуры ведется параллельно с работой 
по развитию языковых навыков. Необходимо приобщить ребенка не только 
к языку страны, в которой он находится, но и к ее культуре. Знакомство с осо-
бенностями, традициями и общими проявлениями национальной культуры 
благоприятно сказывается на процессе социализации ребенка, позволяет ему 
лучше понять то окружение, в котором он находится, стать его частью. По-
добная работа помогает снять лингвистической барьер в общении, вовлечь 
ребенка в коллективные дела класса [7, с. 26]. Немаловажной видится работа 
с родителями детей-инофонов; общение в кругу семьи должно осуществляться 
на русском языке, в противном случае это может нивелировать все усилия учи-
теля, так как после школы ребенок снова будет попадать в другую языковую 
среду.

В организационном плане учитель должен работать как целенаправленно, 
так и опосредованно. Помимо работы на занятиях, важным является включе-
ние ребенка во все виды активности [6, с. 45]. Учитель должен использовать 
даже самые незначительные возможности для включения ребенка в языковое 
общение.

Следовательно, традиционные средства освоения языка, которыми поль-
зуются учителя начальных классов, малоэффективны при обучении детей-ино-
фонов. Соответственно, необходимо обеспечить обучающихся по специаль-
ности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» специализированными 
знаниями и практическими навыками подобного вида деятельности, особенно 
учитывая тот факт, что такая компетенция закреплена в новом федеральном 
стандарте по данной специальности.
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Аннотация. В статье приведены примеры закономерного обращения к наследию 
выдающегося отечественного педагога К. Д. Ушинского при подготовке специалистов 
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Целью работы является обобщение и трансляция практического опыта, накоплен-
ного названной кафедрой благодаря использованию педагогических идей и художест-
венно-публицистических текстов К. Д. Ушинского.

Методология и методы. Изыскание опирается на труды К. Д. Ушинского, а также 
современных авторов и содержит системно-функциональный анализ педагогического 
опыта; применяются методы наблюдения, описания, синтеза.

Основные результаты исследования. Автором представлен учебно-воспитатель-
ный потенциал произведений К. Д. Ушинского при подготовке современных юристов.

Научная новизна. Продемонстрированы возможности обращения к наследию 
К. Д. Ушинского в целях личностного и профессионального развития будущих 
юристов. В стенах РГУП это представляется особенно важным, потому что сам 
К. Д. Ушинский получил юридическое образование.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны для органи-
зации учебно-воспитательного процесса в сфере среднего и высшего профессио нального 
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автора с докладом на ХХVII Межрегиональных педагогических чтениях «К. Д. Ушин-
ский и русское национальное образование. Исторические уроки, идеи и совре менность», 
которые проходили в Московском городском педагогическом университете в рамках 
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Константин Дмитриевич Ушинский стоял у истоков научного под-
хода к педагогике в России. Именно поэтому 2023 год, когда от-
мечается 200-летие со дня рождения выдающегося представителя 

отечественной культуры, объявлен в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации Годом педагога и наставника. Это сделано, как подчер-
кивается в документе, «в целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность»1. 
Комплекс запланированных в связи с этим мероприятий направлен на повы-
шение престижа профессии учителя, создание условий, позволяющих более 
полно и всесторонне осознать роль педагога и наставника в жизни общества, 
государства. Для представителей педагогической общественности это высо-
кая честь и одновременно большая ответственность. И обращение сегодня 
к наследию К. Д. Ушинского с учетом современных реалий представляется 
оправданным и закономерным.

Константин Дмитриевич Ушинский внес огромный вклад в развитие оте-
чественной педагогической науки. Его теоретические размышления в области 
дидактики и воспитания были подкреплены практическим опытом работы 
в различных учебных заведениях как в столице, так и за ее пределами, вклю-
чая Гатчинский сиротский институт и Смольный институт благородных девиц 
в Санкт-Петербурге. Важное место в наследии прогрессивного педагога зани-
мают наблюдения над организацией школы в зарубежных странах, сделанные 
им во время пятилетнего пребывания за границей.

Внимание к трудам К. Д. Ушинского среди учителей, воспитателей, психо-
логов, филологов, методистов, всех, кто связан с процессом обучения подрас-
тающего поколения или занимается вопросами истории педагогики, остается 
неизменно высоким на протяжении уже более полутора веков. Подтверждением 
этому служат многочисленные монографии, статьи, диссертационные исследо-
вания, которые опубликованы в разное время, но все так или иначе посвящены 
жизни и деятельности талантливого педагога, интерпретации его идей. Можно 
долго перечислять исследователей как ХХ века, так и ХХI столетия. Назовем 
лишь несколько имен, используя ретроспективный  подход, который нашел 
отражение в библиографическом списке, сопровождающем данную статью: 
М. В. Богуславский [1, 2], Н. К. Гончаров [3], Н. А. Горячева [4], В. К. Зажурило 
[6], В. В. Зайцев [7], И. М. Реморенко [13], Н. Н. Светловская [15], В. Я. Струмин-
ский [17] и многие другие. Бесценный опыт для понимания масштаба личности 
К. Д. Ушинского представляют собой мемуары его современников, прежде всего 
Д. Д. Семенова [14] — одного из педагогов Смольного института благородных 
девиц и единомышленника Константина Дмитриевича.

1 Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Феде рации 
Года педагога и наставника» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 (дата обращения: 
12.03.2023).
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О признании заслуг К. Д. Ушинского говорит тот факт, что в России его 
именем названы учебные заведения, библиотеки, улицы. Ни один серьезный 
учебник истории отечественной педагогики не может обойтись без обраще-
ния к прогрессивным для своего времени и во многом актуальным и по сей 
день идеям Ушинского. Они вдохновляют, заставляют размышлять, обмени-
ваться мнениями, а порой даже вступать в дискуссии современных педагогов, 
которые имеют возможность участвовать в различных научно-практических 
конференциях, круглых столах, методических чтениях, объединенных име-
нем К. Д. Ушинского.

Рассказы, тексты самого Константина Дмитриевича, написанные им 
специально для хрестоматий, прочно вошли в круг детского чтения и сегодня 
по-прежнему занимают достойное место в школьных учебниках. Поэтому 
традиционно К. Д. Ушинского называют учителем учителей и упоминают 
его имя прежде всего в контексте работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также когда речь идет о подготовке кадров для системы 
образования. Однако наследие этого выдающегося педагога остается значи-
мым не только в работе с подрастающим поколением. Сформулированные 
им педагогические принципы и разработанные методические рекомендации 
могут быть полезны в определенной мере на всех этапах обучения и воспита-
ния, включая среднее и высшее профессиональное образование, и не только 
педагогическое.

Важный опыт, доказывающий справедливость такого утверждения, накоп-
лен кафедрой русского языка и культуры речи Российского государственного 
университета правосудия (РГУП), которая объединяет педагогов-практиков, 
умеющих найти подход к обучающимся разных возрастных категорий, 
к людям, имеющим разный уровень подготовки, среди которых и ученики 
школ, и слушатели подготовительных курсов, и студенты, и уже состоявшиеся 
специалисты — судьи и преподаватели, проходящие переподготовку на факуль-
тете повышения квалификации РГУП.

Например, в течение нескольких лет в рамках занятий по повышению квали-
фикации преподавателей вузов читался авторский курс «Режиссура в педагоги-
ческом процессе», разработанный доцентом кафедры русского языка и культуры 
речи РГУП, кандидатом искусствоведения Н. Ю. Соловьевой. Своевремен-
ность подхода к выбору форм и приемов обучения сквозь призму театрального 
ис кусства с точки зрения методики преподавания обоснована в целом ряде 
публикаций Н. Ю. Соловьевой [16]. И в процессе повышения квалификации 
преподавателей, конечно же, нельзя было обойти вниманием деятельность 
К. Д. Ушинского, его программные произведения. При этом особое место было 
отведено статье «О пользе педагогической литературы» [19], а также фундамен-
тальному труду «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антро-
пологии». Именно в нем К. Д. Ушинский утверждал, что «педагогика не наука, 
а искусство — самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое 
из всех искусств» [22, с. 245]. К этим словам часто возвращаются современные 
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исследователи в своих интерпретациях взглядов выдающегося педагога. И в раз-
деле курса «Режиссура в педагогическом процессе», посвященном истории 
педагогики и непосредственно деятельности Ушинского, отчетливо прозвучала 
мысль о том, что педагогику следует соотносить с искусством, которое создает 
новую реальность и устремлено в будущее.

С педагогическими воззрениями К. Д. Ушинского знакомит магистрантов 
и аспирантов дисциплина «Методика правового обучения и воспитания». 
В частности, заведующий кафедрой русского языка и культуры речи РГУП, 
доктор педагогических наук, доцент Л. И. Новикова, рассматривая в соответ-
ствующем учебно-методическом пособии, вышедшем в издательстве РГУП, 
важнейшие идеи педагога-новатора ХIХ века, их дидактические и духов-
но-нравственные аспекты, отмечает, что именно Ушинский «ввел в практи-
ку профессиональное общение педагогов через конференции и совещания» 
[12, с. 139]. Современные специалисты в области психологии, социологии, 
конфликтологии называют подобные формы организации профессионального 
общения одним из средств профилактики эмоционального выгорания.

Говоря о становлении и развитии методики правового воспитания и обу-
чения в России, следует особо отметить, что К. Д. Ушинский окончил юри-
дический факультет Московского университета и свою профессиональную 
деятельность начинал как преподаватель правовых дисциплин. Это, конечно 
же, наложило серьезный отпечаток на всю систему его педагогических воз-
зрений. На данном обстоятельстве останавливается кандидат юридических 
наук Е. А. Данилина, рассматривая лекции К. Д. Ушинского, прочитанные им 
в Демидовском лицее в Ярославле, как труды ученого-правоведа. Сопоставляя 
эти лекции с его другими работами, современный юрист делает вывод о том, 
что «вся концепция педагогической системы К. Д. Ушинского основана пре-
жде всего на его правовых взглядах, на его уверенности в том, что человек 
должен знать «внутренний организм своего государства и законы, по которым 
движется государственная жизнь в этом организме» [5, с. 25]. Подробному 
исследованию ярославского периода жизни К. Д. Ушинского посвящена работа 
А. Н. Иванова [8].

Акцент на юридическом образовании, которое получил К. Д. Ушинский и ко-
торое повлияло на формирование его мировоззрения, сделал и ректор Москов-
ского городского педагогического университета, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО И. М. Реморенко, выступая на пленарном заседании 
ХХVII Межрегиональных педагогических чтений «К. Д. Ушинский и русское 
национальное образование. Исторические уроки, идеи и современность».

В своей практической деятельности, дидактических пособиях и научных 
трудах К. Д. Ушинский особое внимание уделял родному языку, аргументиро-
ванно обосновав его роль в умственном и нравственном воспитании ребенка, 
всестороннем развитии личности. Ушинский называл язык величайшей сокро-
вищницей, которая хранит опыт поколений. Представляя в образной форме 
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основные функции языка, речи, К. Д. Ушинский писал в статье «Родное слово»: 
«Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающий-
ся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за границами истории» 
[20, с. 146]. Фрагмент из этого текста может быть использован и как эпиграф 
к теме «Язык — основное средство человеческого общения», и как упражнение 
для формирования и развития орографических и пунктуационных навыков 
при изучении русского языка и культуры речи на факультете непрерывного 
образования (ФНО) СПО РГУП.

В педагогической системе Ушинского важное место занимает тема труда, 
подход к осмыслению которой и с точки зрения современности во многом 
представляется логичным, рациональным и убедительным. Поэтому на заня-
тиях по русскому языку и культуре речи с будущими юристами целесообраз-
но обратиться, например, к фрагментам из статьи К. Д. Ушинского «Труд 
в его психическом и воспитательном значении» [21], которые можно исполь-
зовать как для лингвистического анализа текста, так и для обсуждения нравст-
венных, этических аспектов понятия «труд», связать это с законодательством, 
обратившись к современным нормативным правовым актам, в частности 
к Конституции Российской Федерации и Трудовому кодексу Российской Феде-
рации. Все это должно способствовать реализации метапредметного подхода 
к обучению и создавать необходимые условия для развития речи студентов-
юрис тов, формирования их общекультурных и профессиональных компетен-
ций.

К биографии К. Д. Ушинского, значению его идей для современной школы 
студенты и преподаватели ФНО РГУП обратились на одном из кураторских 
часов, который проходил в марте 2023 года в рамках разработанной Министер-
ством просвещения Российской Федерации программы «Разговоры о важном». 
Эта встреча была посвящена Году педагога и наставника.

Кроме планомерной учебной и активной воспитательной работы, РГУП 
ведет серьезную научно-исследовательскую деятельность, в которую вовле-
чены как преподаватели, так и студенты, аспиранты. И здесь особенно важна 
роль наставничества, где можно вновь обратиться к заветам К. Д. Ушинского, 
которые в Год педагога и наставника звучат особенно актуально.

Если воспользоваться глоссарием [10] и сопоставить различные словарные 
статьи, посвященные трактовке термина «наставничество», можно сказать, что 
под наставничеством принято понимать способ передачи знаний, умений, на-
выков от более опытного, cведущего и авторитетного лица к тому, кто обучает-
ся и нуждается в совете и помощи; наставничество — процесс формирования 
определенных компетенций через взаимообогащающее общение, основанное 
на уважении, доверии и партнерстве.

Надо отметить, что сегодня тема наставничества, сформулированная 
на госу дарственном уровне, активно обсуждается и в научно-педагогической 
среде, и в средствах массовой информации. Показательно в этом смысле ин-
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тервью с деканом факультета педагогического образования МГУ, доктором 
педагогических наук, заместителем президента РАО В. С. Басюком, опублико-
ванное на страницах «Российской газеты» [9]. В нем анализировались различ-
ные составляющие наставничества как особого вида деятельности, обсужда-
лись профессиональные и человеческие качества самого наставника.

Примером плодотворной наставнической деятельности преподавателей кафе-
дры русского языка и культуры речи РГУП служит подготовка к Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции «Язык и право», основные задачи 
которой — мотивировать обучающихся на осознанную иссле довательскую и про-
фессиональную деятельность, показать теснейшую связь языка и права. В этой 
ситуации наставничество следует рассматривать как средство и метод построе-
ния зоны ближайшего развития для всех участников образовательного процесса, 
связан ного с серьезным интеллектуальным, умственным трудом.

Студенты с помощью научного руководителя совершенствуют свои иссле-
довательские умения, формируют соответствующие компетенции, позволяющие 
находить, анализировать и систематизировать необходимые материалы, выстра-
ивать и структурировать текст, оформлять презентации; делясь полученной ин-
формацией, молодые исследователи развивают навыки публичного выступления, 
общения с аудиторией. А научные руководители, в свою очередь, помогая своим 
подопечным, приобретают новый опыт, необходимый для совершенствования 
профессионального мастерства, которое позволяет педагогу, как справедливо 
отмечает в одной из своих статей старший преподаватель кафедры русского 
языка и культуры речи РГУП Е. И. Никулищина, соответствовать высокой мис-
сии наставника и находить нужные ответы в непростых ситуациях, а порой 
преодолевать «когнитивный диссонанс, возникший у учащихся под наплывом 
разнородной, а зачастую и противоречивой информации» [11, с. 333].

В 2023 году конференция «Язык и право», организованная кафед рой рус-
ского языка и культуры речи РГУП уже в шестой раз, состоялась 15 марта. 
И здесь звучали строки К. Д. Ушинского в сообщении студенток 2-го курса 
ФНО СПО РГУП Марии Анисимовой, Ильмиры Ахметовой, Вероники Бара-
новой, которые под руководством автора этой статьи подготовили доклад 
«Наименование родственных связей: бытовой и юридический дискурсы». 
Формулируя актуальность выбранной темы, размышляя о том, что слова род – 
родители – родство – родной – родина имеют общий корень, учащиеся про-
цитировали К. Д. Ушинского: «Наше отечество, наша родина — матушка Рос-
сия… Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы 
и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились» [18, с. 135]. 
Эти слова, при всей их кажущейся простоте и доступности, обладают фило-
софской глубиной и художественной образностью.

Завершая данный обзор примеров методически обоснованного и вполне 
закономерного обращения преподавателей кафедры русского языка и культуры 
речи РГУП к произведениям Константина Дмитриевича Ушинского, следует 
подчеркнуть, что наследие этого наблюдательного юриста по образованию 
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и талантливого педагога по призванию не теряет своей актуальности и в наши 
дни. Его научно-теоретические идеи, дидактические труды и художествен-
но-публицистические тексты, как показывает практика, могут быть успешно 
использованы при подготовке специалистов в области правоведения, а это, 
в свою очередь, должно способствовать их личностному развитию и профес-
сиональному росту.
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ПАМЯТИ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ

В первый месяц лета, 19 июня 2023 года на 55-м году жизни остано-
вилось сердце Натальи Александровны Воробьевой — главного 
редактора «Вестника МГПУ. Серия «Современный колледж», ис-

тинного вдохновителя и организатора работы редакционной коллегии и авто-
ров научных статей. Коллектив глубоко скорбит по поводу кончины коллеги. 
Мы потеряли настоящего друга, единомышленника, соратника.

Наталья Александровна Воробьева — кандидат педагогических наук, 
доцент. Из-под ее пера вышло более 40 монографий, учебников, учеб-
но-методических пособий, статей в научных журналах России и зарубежья. 
По созданным ею учебникам будет осваивать педагогические специальности 
еще не одно поколение студентов.

Более тридцати лет Наталья Александровна проработала в системе средне-
го профессионального образования и за это время подготовила большое число 
высококвалифицированных специалистов. Она проявила себя грамотным 
и опытным преподавателем, сформировавшим у студентов прочные знания, 
профессиональные умения и навыки в области дошкольного образования 
и преподавания в начальных классах. Благодаря своей целеустремленности, от-
зывчивости и ответственности Наталья Александровна пользовалась в коллек-
тиве заслуженным авторитетом и уважением. Нам будет не хватать ее творче-
ских, искренних идей и находок.

Наталья Александровна навсегда останется в нашей памяти примером 
для подражания. Она доказала преданность своему делу и является олицетво-
рением мудрости и доброты.

Светлая память об этом энергичном и творческом человеке сохранится 
в наших сердцах, а ее имя останется в истории университета.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Уважаемые авторы!

Научный журнал «Вестник МГПУ. Серия «Современный колледж» просит 
авторов руководствоваться требованиями Редакционно-издательского совета 
МГПУ к оформлению научной литературы. 

Научная статья, оформленная не в соответствии с требованиями журнала, 
к рассмотрению не принимается.

В журнал принимаются оригинальные, не опубликованные ранее и не нахо-
дящиеся на рассмотрении в другой редакции, статьи по проблематике среднего 
профессионального образования, содержание которых соответствует научным 
специальностям:

− 13.00.01 — «Общая педагогика, история педагогики и образования»,
− 13.00.02 — «Теория и методика обучения и воспитания»,
− 13.00.08 — «Теория и методика профессионального образования», 
− 19.00.01 — «Общая психология, психология», 
− 19.00.07 — «Педагогическая психология».
Оригинальность текста должна составлять не менее 80 % (самоцитиро-

вание не более 15 %), в противном случае статья не признается уникальной 
и не подлежит публикации в издании.

Техническое оформление статьи

 Объем статьи от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами (0,5 – 1 п. л.), вклю-
чая рисунки, таблицы и графики, список литературы, без учета метаданных.

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, формат: MS Word.
Межстрочный интервал: 1,5; поля: все по 2 см, межбуквенный интервал: 

обычный. 
Абзацный отступ: 1,25 (выставляются автоматически).
Выравнивание текста: по ширине.
Допустимые выделения: курсив, полужирный.
Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы (по алфа-

виту) работы приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника 
в списке и номера страницы источника цитаты.

Дефис (точьвточь) должен отличаться от тире (педагогика — это).
При наборе не допускается применение разных стилей, не задаются колонки.
Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, 

EMF, CDR, AI, растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением 
не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.
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Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio (предоставляются вместе 
с исходным файлом).

Не допускаются разрывы между абзацами, автоматические переносы, авто-
матическая нумерация списков.

При использовании латинского или греческого алфавита обозначения наби-
раются: латинскими буквами — в светлом курсивном начертании, греческими 
буквами — в светлом прямом.

Структура оформления научной статьи

УДК (Классификационный индекс Универсальной десятичной классифика-
ции — https://teacode.com/online/udc/): в левом верхнем углу, размер шрифта — 
14 кегль, полужирный, выравнивание — по левому краю через интервал 1,0.

Ф. И. О. каждого автора полностью: размер шрифта — 16 кегль, полу-
жирный; ученая степень, звание, должность, место работы (полностью), город, 
страна, электронный адрес почты каждого автора, ORCID каждого автора, 
размер шрифта — 14 кегль, курсив, выравнивание — по левому краю через 
интервал 1,0.

Название научной статьи (представляется на русском языке): размер 
шрифта — 14 кегль, полужирный, выравнивание — по центру страницы через 
интервал 1,5.

Аннотация (представляется на русском и английском языках) должна 
быть информативной (не содержать общих фраз), содержательной (отражать 
основное содержание статьи и результаты исследований), структурированной 
(следовать логике описания результатов в статье), компактной (100–250 слов). 

В аннотации указываются: цель, методология и методы, основные резуль-
таты исследования, научная новизна и практическая значимость.

Ключевые слова (представляются на русском и английском языках) состоят 
из 5–15 слов или словосочетаний, наиболее употребляемых в статье.  

Размер шрифта — 12 кегль, обычный, выравнивание — по ширине стра-
ницы, через интервал 1,0.

Введение. Представляются описания актуальности исследования, выяв-
ление противоречия существующей практики и дается формулировка общей 
проблемы исследования в связи с важными научными или практическими 
задачами в этой области. 

Текст статьи (с выделением разделов, если предусмотрено автором). 
Обзор и анализ последних (за последние 5 лет) исследований и публикаций, 
посвященных возможным подходам к решению данной проблемы, на которые 
опирается автор статьи. Должны быть сопоставлены результаты своих иссле-
дований с данными других авторов.

Результаты исследований представляются четко, в максимально доказа-
тельной форме. После цитаты ставятся квадратные скобки с указанием номера 
источника и страницы [4, c. 83].
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Заключение. Необходимо привести выводы из данного исследования 
и перспективы дальнейшего развития в этом направлении, также надо дать 
рекомендации для практического применения результатов. 

Список источников (в алфавитном порядке, представляется на русском 
языке) должен включать не менее 10 российских и зарубежных источников, 
с указанием DOI (если имеется) или URL национального архива для всех 
источников. Ссылки на свои работы допускаются (не более двух). Список ли-
тературы на русском языке оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 
и формируется в алфавитном порядке. При наличии у публикации индекса DOI, 
он приводится в обязательном порядке.

Примеры оформления:     
1. Викулова Л. Г., Троепольская Ю. Б. Туристический каталог в публичном 

медийном пространстве // Человек в информационном пространстве: сб. науч. тр. 
Ярославль: ЯГПУ, 2016. С. 80–87.

2. Иванов А. А. Психология. 2-е изд. СПб.: Наука, 2001. 530 с.
3. Курбанова М. Г. Эргонимы современного русского языка: семантика 

и прагматика: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Волгоград, 2015. 
23 с.

4. Набоков В. Собр. соч.: в 4 т. / отв. ред. и сост. В. В. Ерофеев. М.: Правда, 1990. 
Т. 1. 414 с.

5. Плотникова С. Н. Дискурсивные технологии и их роль в конструировании 
Социального мира // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. Серия «Право». 2015. № 3 (714). С. 72–83.

Ссылки на литературу из пристатейного списка приводятся в тексте в квад-
ратных скобках, например: [3, с. 57] или [6, т. 1, кн. 2, с. 89].

Ссылки на интернет-ресурсы, архивные документы и нормативные источ-
ники оформляются по образцам, приведенным в ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка».

Пример оформления:
Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // QRZ.RU: сервер радио-

любителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обраще-
ния: 21.02.2006).

Список источников (References) на английском языке оформляется в соот-
ветствии со стилем APA (https://apastyle.apa.org). В References необходимо 
полностью повторить список источников, данный автором после статьи. Не-
корректные данные в References могут стать одной из причин отказа в пуб ли- 
кации. 

Формирование списка литературы на английском языке отличается от пра-
вил, предписанных российским ГОСТом. Тире, а также символ // в описании 
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на английском языке не используются. Название источника (книги, журнала, 
сборника), где размещена статья, выделяется курсивом.

Все указанные выше разделы размещаются на новой строке. Перед заго-
ловком текста делается пропуск одной строки.

В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных требований автор 
обязан внести необходимые изменения в рукопись в пределах срока, установ-
ленного для ее доработки.

Плата за публикацию рукописей в журнале не взимается.
По вопросам публикации статей в журнале «Вестник МГПУ. Серия 

«Современный колледж» следует обращаться к заместителю главного ре-
дактора Обоевой Светлане Владимировне по электронной почте на адрес: 
oboevasv@mgpu.ru (в теме письма указать: ФИО-Статья-Вестник МГПУ. 
Современный колледж). 
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