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Аннотация. В работе рассматривается проблема аутоагрессии 
среди молодёжи и предлагается использование интерактивного  
и арт-терапевтического подходов для профилактики негативных 
последствий. Целью исследования является выявление инноваци-
онных методик в рамках этих подходов и определение вариативно-
сти задач для достижения эффективного результата. Акцентирует-
ся внимание на важности исследовательских действий педагога по 
поиску эффективных мер работы с молодыми людьми в новых ус-
ловиях (доступность Интернета, развитие искусственного интел-
лекта, быстро меняющиеся условия жизни). Предложен актуальный 
комплекс мер для работы с молодёжью склонной к аутоагрессии. 
Приведены инновационные и арт-терапевтические методы психо-
коррекционной работы с подростками, склонными к аутоагрессии. 
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В современном мире одной из серьезнейших угроз для молодых 

людей является аутоагрессия, она ослабляет личность, делает психику 
уязвимой, разрушает организм и очень сильно снижает качество жиз-
ни. Подростки в силу особенностей возрастного периода оказываются 
в максимально уязвимом положении по отношению к любым пере-
менам, в том числе личным и социальным. В результате этого из-за 
недостатка личностных ресурсов и неблагоприятного субъективно 
неблагоприятного внешнего окружения у подростка нарастает эмоци-
ональное напряжение и, как следствие, возникают защитные образо-
вания, одним из которых является аутоагрессия. В научных источни-
ках в самом широком рассмотрении под аутоагрессией понимается 
разрушительная активность человека по отношению к себе. Сюда  
относятся следующие ее формы: занятие экстремальными видами  
спорта, употребление наркотиков, алкоголя, курение, ранняя половая 
жизнь и другие аддикции, где крайней формой проявления аутоагрес-
сии является суицид. 

В целях выявления представителей молодежи, склонных к ау-
тоагрессии, педагоги и психологи должны включать в свою профес-
сиональную деятельность элементы исследования. Это могут быть 
наблюдения, сравнения, работа с данными. «…исследование рассмат-
ривается как особый (автономный) вид профессиональной активности 
педагога, как способ решения трудных профессиональных задач» [1]. 
Ученые подчёркивают, что психолого-педагогические исследования 
не только являются базой для дальнейшей инновационной деятельно-
сти, но прежде всего становятся залогом качества профессиональной 
деятельности педагога [2]. В условиях цифрового развития инфор-
мационного пространства доступность многих сведений становится  
намного легче. Так, для педагога или психолога, работающего в про-
блемном поле, связанном с профилактикой аутоагрессивного поведе-
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ния, важно обращение к постоянно обновляющимся статистическим  
данным.  

Число попыток суицида среди несовершеннолетних за послед-
ние три года увеличилось почти на 13% (с 3253 до 3675 случаев),  
а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Об этом 
сообщается в докладе Уполномоченного по правам ребенка М. Льво-
вой-Беловой за 2021 год [3]. Согласно данным Следственного комите-
та, в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по 
сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 году СК за-
фиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019 году – 
737, а в 2020 году – 548, подчеркивается в докладе детского омбуд-
смена. При этом статистические данные Росстата отличаются и пока-
зывают меньшее число случаев детских самоубийств. Так, их количе-
ство в 2020 году составило 311, а в 2019 году – 372. Как сообщили 
РБК в пресс-службе Росстата, в 2021 году в России совершили само-
убийства 375 несовершеннолетних, из них 254 суицида среди подро-
стков 15–17 лет. Тем не менее можно констатировать, что, к сожале-
нию, проблема существует и требует решения. 

Подростковый возраст – один из самых важных и ответствен-
ных жизненных периодов. Часто его называют критическим, и это не 
лишено оснований: в это время происходит гормональная перестройка 
организма, возникают новые социальные связи, появляются взрослые 
обязанности и проблемы. Острота восприятия изменений, фокусиро-
вание на социальных коммуникациях, физиологические трансформации 
организма – всё это может привести к аутодеструктивному поведе- 
нию. «Внутреннее деструктивное поведение направлено на самого 
себя и представлено такими формами, как суицид, в том числе суици-
дальные попытки и суицидальные намерения, самоповреждение (селф-
харм), алкоголизм, наркомания, проституция и участие в порногра-
фии, немотивированный риск, отказ от предписанного лечения» [4]. 
Аутодеструктивное поведение у подростков усугубляется от невоз-
можности разобраться в своих переживаниях. В этом возрасте дети 
часто сталкиваются с непониманием со стороны взрослых, проблема-
ми в общении со сверстниками, неуверенностью в себе и другими 
трудностями. Это может привести к развитию аутоагрессии – агрессии, 
направленной на самого себя. Одним из первичных факторов проис-
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ходящего выходит такой «суррогат внимания» – замена настоящего 
искреннего внимания и доверительных отношений в семье со стороны 
родителей и близких, что непосредственно приводит подростка к со-
мнительным замещениям. 

Профилактика и коррекция аутоагрессивного поведения должна 
включать в себя комплекс мер, направленных на улучшение эмоцио-
нального состояния молодёжи, повышение его самооценки и уверен-
ности в себе. В исследованиях педагогов-практиков и теоретических 
изысканиях ученых обозначены факторы, которые могут способство-
вать профилактике аутодеструктивного поведения молодежи: 

− диагностирование деформированных и позитивных потребно-
стей, уровня тревожности; 

− формирование у подростка собственного «Я», помощь в транс-
формации мировоззрения: развитие позитивного убеждения подрост-
ка о самом себе, других людях, окружающем его мире и его явлениях; 

− помощь в устранении внутренней борьбы – сопротивление че-
ловека и нахождение ресурсов для позитивного будущего; 

− совместное решение задач для адаптации в новой взрослею-
щей жизни. 

− погружение в развивающую эмоциональную деятельность; 
− освоение механизма «сублимирования» и внедрение в повсе-

дневную жизнь для получения разрядки чувств и эмоций; 
− психопрофилактические мероприятия для родителей. 
Кроме определения факторов, способствующих профилактике, 

исследования педагога или психолога в проблемном поле, связанном 
с аутодеструктивными проявлениями молодых людей, могут быть 
направлены с выявлением актуальных для современного времени и ус-
ловий и перспективных подходов к решению ситуаций аутодеструк-
тивного поведения. Сегодня реальность такова, что на сегодняшний 
день ребёнок проводит в телефоне гораздо больше времени, чем с роди-
телями или когда занимается какими-то интеллектуальными или твор-
ческими делами. Практически любую информацию ребёнок может 
получить посредством гаджетов, конкурировать с этим невозможно. 
Исследователи из США провели анализ успеваемости школьников за 
последние 10 лет и выявили тревожную тенденцию: средний балл по 
чтению снизился на семь единиц, а по математике – на 14 баллов. Тен-



9 
 

денция снижения показателей успешности началась в 2012 году  
и с тех пор постоянно снижается, именно тогда во многих странах 
подростки поменяли свои примитивные телефоны на смартфоны. 
Мозг потребляет много энергии, поэтому он вынужден экономить 
ресурсы. Если мы не знаем ответ на какой-то вопрос, мозг не тратит 
энергию на его поиск, а предлагает нам самый простой вариант – об-
ратиться к интернету. Это приводит к тому, что дети менее склонны  
к самостоятельному мышлению и анализу информации. Они больше 
полагаются на готовые ответы, которые можно найти в сети [5]. 
«Виртуальное пропадание» может свидетельствовать о психологиче-
ской деформации детского интеллекта, которая проявляется в сни-
жении способности к абстрактному мышлению, логическому анализу 
и критическому восприятию информации. Кроме того, постоянное 
использование интернета может привести к зависимости от социаль-
ных сетей и онлайн-игр. Дети могут потерять интерес к реальной жиз-
ни и общению с другими людьми. Они могут стать замкнутыми и изо-
лированными от общества. Социальная изоляция действительно может 
быть одним из признаков аутоагрессии. Когда человек испытывает 
сильные негативные эмоции, такие как депрессия, тревога или чувст-
во собственной никчемности, агрессия на себя, он может начать избе-
гать социального взаимодействия. Это может происходить по разным 
причинам: 

1. Ощущение одиночества и непонимания: подросток может 
чувствовать себя изолированным даже в присутствии других людей, 
считая, что никто не способен понять его переживания. Это приводит 
к желанию уйти в себя и ограничить общение с окружающими, воз-
никают трудности в установлении социальных контактов. 

2. Появляется страх осуждения. Молодые люди, подростки, 
склонные к аутоагрессии, часто боятся, что их проблемы будут непра-
вильно поняты или осуждены другими. Из-за этого они предпочитают 
оставаться в одиночестве, чтобы избежать критики или насмешек, 
активно развивается склонность к самокритике и самообвинению. 

3. Усугубляются проблемы с самооценкой и самопринятием. 
Мысли и чувство неполноценности могут заставить подростка думать, 
что он недостоин внимания и дружбы. Он начинает избегать обще-
ния, полагая, что никому не интересен. 
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4. Отсутствие энергии и мотивации – еще один характерная уг-
роза. Депрессия, повышенная тревожность и стресс могут вызывать 
физическую и эмоциональную усталость, что делает социальные 
взаимодействия трудными и утомительными. Человеку просто не хва-
тает сил на общение. 

5. Из-за сложности в выражении эмоций и чувств появляется 
желание скрыть свои проблемы, стараются скрыть свои внутренние 
страдания, чтобы не беспокоить других или не выглядеть слабыми, 
предпочитают справляться с проблемами самостоятельно вместо того, 
чтобы обратиться за помощью. 

Таким образом, исследование изменяющихся условий станов-
ления молодежи в условиях цифровизации актуализирует новый ви-
ток психолого-педагогических исследований: можно ли условия, где 
цифровые ресурсы выходят на первое место для всех, использовать на 
пользу, т. е. для профилактики аутоагрессивного поведения.  

Одной из ключевых задач, стоящих перед современным обще-
ством, является предотвращение аутоагрессивного поведения среди 
молодежи. Цифровые инструменты и возможности искусственного 
интеллекта могут сыграть ключевую роль в этом процессе, предос-
тавляя молодым людям доступ к ресурсам психологической помощи, 
обеспечивая своевременную диагностику и поддержку молодых лю-
дей, находящихся в группе риска. Так, например, чат-боты и вирту-
альные помощники, использующие алгоритмы анализа текста и речи, 
могут выявлять ранние признаки депрессии, уровни тревожности  
и других состояний, ведущих к аутоагрессии. Эти системы могут пре-
доставлять персонализированную помощь, предлагая советы по улуч-
шению настроения, повышению самооценки и управлению стрессом. 
Примером может служить бесплатный сервис «Психологичный 
бот» – это место самопомощи и спокойствия от канала «Psychological-
happiness». 

Более сложные системы на основе искусственного интеллекта 
(ИИ) могут проводить глубокий анализ поведенческих паттернов 
пользователей социальных сетей, выявляя потенциальные угрозы  
и предупреждая соответствующие службы о необходимости вмеша-
тельства. Такой подход позволит своевременно реагировать на ситуа-
ции, когда молодой человек находится в опасности, и предоставить 
ему необходимую поддержку. Интерес представляют специально раз-
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работанные игры, они могут подстраивать виртуальный алгоритм вы-
хода из сложившихся ситуаций, чему возможно обучиться и приме-
нять знания в повседневной жизни. 

Важно отметить, что искусственный интеллект способен адап-
тироваться под индивидуальные потребности каждого пользователя, 
предлагая персонализированные рекомендации и стратегии преодо-
ления трудностей. Это позволяет создать более эффективную систему 
поддержки, которая учитывает особенности личности и жизненного 
опыта каждого молодого человека. 

Еще одна возможность применения искусственного интеллекта 
в работе педагога и психолога по профилактике аутоагрессивных 
проявлений, это использование ресурсов ИИ для развития творческих 
способностей. Искусственный интеллект уже сегодня активно ис-
пользуется в самых разных сферах жизни, включая образование, ме-
дицину и искусство. В контексте развития творческого потенциала 
молодежи ИИ может выступать мощным инструментом для стимули-
рования креативности и инновационного мышления. Нейронные сети 
и машинное обучение позволяют создавать программы, способные 
генерировать оригинальные идеи, тексты, музыку и визуальный кон-
тент. Например, существуют системы, которые помогают начинаю-
щим художникам и музыкантам находить свой уникальный стиль, 
предлагая различные варианты комбинаций цветов, звуков и ритмов. 
Такие программы могут вдохновлять молодых людей на создание но-
вых произведений искусства, повышая их уверенность в своих силах 
и способностях. Арт-терапевтические сессии по работе с самооцен-
кой с использованием интерактивных инструментов и программ для 
творчества включают рисование, лепку, создание коллажей и другие 
виды творчества, которые помогают участникам выразить свои мысли 
и чувства, а также повысить самооценку и самоуважение. 

Уникальным сегодня является применение интерактивных тре-
нингов по развитию навыков эмоциональной регуляции с применени-
ем VR-технологий и игровых платформ. Тренинги включают ролевые 
игры, дискуссии, практические упражнения, направленные на разви-
тие навыков осознания, выражения и управления своими эмоциями. 
Это помогает участникам научиться лучше понимать свои чувства  
и эффективно справляться с ними. 
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Анализ исследований показывает, что популярность набирает 
такое явление, как групповые занятия по развитию социальных навы-
ков на онлайн-платформах и через социальные сети. Занятия направ-
лены на улучшение коммуникативных навыков, формирование уве-
ренности в себе и умение устанавливать и поддерживать социальные 
контакты. Не менее широко используются сегодня и индивидуальные 
консультации по снижению тревожности и стресса с применением 
алгоритмов машинного обучения и анализа данных. Консультации 
включают техники релаксации, дыхательные упражнения, когнитив-
но-поведенческие стратегии, направленные на снижение уровня тре-
вожности и стресса. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Исследовательская деятельность педагога и психолога, рабо-

тающего с подростками и молодежью, – важнейшая часть его профес-
сиональной деятельности, особенно в части решения сложных про-
фессиональных задач, таких как профилактика аутодеструктивного 
поведения. 

2. Цифровизация и искусственный интеллект предоставляют 
как новые риски, так и новые возможности для профилактики аутоаг-
рессии среди молодёжи. Они позволяют разрабатывать и внедрять 
инновационные методики, которые учитывают особенности и потреб-
ности этой группы. Цифровизация и ИИ предоставляют новые воз-
можности для обучения, работы и творчества. Они могут помочь лю-
дям адаптироваться к быстроменяющемуся миру, развить новые на-
выки и раскрыть свой творческий потенциал. 
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Аннотация. В статье представлены особенности организации про-
ектно-творческой деятельности студентов – будущих педагогов. 
Проведенный анализ педагогической периодики позволил сформу-
лировать теоретические положения по данной тематике. Опреде-
лена специфика организации проектно-творческой деятельности 
студентов педагогического вуза в контексте профессиональной 
подготовки.  
Ключевые слова: проектно-творческая деятельность, студенты пе-
дагогического вуза, профессиональная подготовка 
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Модернизация в сфере высшего профессионального образова-

ния обусловливает потребность в подготовке будущих педагогов, об-
ладающих навыками организации проектно-творческой деятельности 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

Проведенный анализ психолого-педагогических публикаций 
позволил сделать вывод о том, что реализация проектно-творческой 
деятельности имеет давнюю историю. Так, еще в 20-е годы XX века 
американским ученым У. Килпатриком был разработан метод проектов, 
целевым ориентиром которого являлось развитие самостоятельности 
учеников в решении личностно значимых практических проблем. 
 
_____________ 
© Лингевич О. В., 2025 
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Педагог в этой ситуации исполнял роль куратора и эксперта, а также 
источника дополнительной информации.  

В России данный метод начал активно применяться в 20– 
30-е годы XX века в рамках изучения дисциплин естественно-науч-
ного цикла. Описанию проектной деятельности были посвящены ра-
боты Б. Е. Райкова, А. П. Пинкевича, К. П. Ягодовского и др. И. Я. Лер-
нером, М. И. Махмутовой, Г. В. Кудрявцевой и др. в 70–80-е годы  
XX века активно исследовались условия эффективного применения 
проектно-творческой деятельности обучающимися вузов.  

Использование проектно-творческой деятельности в услови- 
ях обучения в педагогических вузах рассматривается в работах  
Ю. А. Коваленко и Л. Л. Никитиной, которые отмечают, что, с одной 
стороны – это метод обучения, а с другой – средство практического 
применения полученных профессиональных знаний и умений [1]. 
Ю. К. Картавая и О. Г. Кравченко считают, что применение приемов 
данного вида деятельности способствует развитию когнитивных спо-
собностей обучающихся в процессе предметной подготовки [2]. 

Таким образом, анализ педагогической периодики позволяет ут-
верждать, что проектно-творческая деятельность рассматривается как 
средство развития профессиональных педагогических компетенций 
будущих педагогов, как инструментарий освоения будущей профес-
сиональной деятельности. 

Целенаправленный процесс подготовки будущих учителей  
к реализации данных профессиональных функций на базе общеобра-
зовательных учреждений ориентирован на решение таких задач, как: 
1) подготавливающие, направленные на обучение методу проектиро-
вания; 2) развивающие, способствующие формированию навыков ор-
ганизации проектной деятельности; 3) воспитательные, нацеленные на 
развитие межличностного взаимодействия и командной деятельности. 

Вышеперечисленные задачи позволяют сформулировать крите-
рии готовности будущих педагогов к организации проектно-творче-
ской деятельности учеников: когнитивный, мотивационный и лично-
стный, которые отображают ряд требований к формированию опреде-
ленных умений и навыков у обучающихся.  

Реализация данного вида деятельности осуществляется буду-
щими учителями как в процессе учебных занятий в вузе (во время 
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лекций, семинарских занятий), так и во внеучебное время, а также  
во время учебных и производственных практик. 

Использование проектов на лекционных занятиях позволяет ак-
тивизировать у будущих педагогов процессы восприятия теоретиче-
ского материала. Организация проблемно-поисковых семинаров спо-
собствует развитию навыков применения полученных теоретических 
знаний в практической деятельности. Подготовка и включение сту-
дентов в проектно-творческую деятельность в процессе прохождения 
учебных и производственных практик, как показывают исследования, 
наиболее успешно способствуют решению образовательных задач. 

Так, студентами Томского государственного педагогического 
университета в рамках курса «Педагогика» разрабатывались, а во вре-
мя прохождения учебной и производственной практик на базе об-
щеобразовательной организации реализовывались такие проекты, как 
«Знакомство с Германией», «Земля – наш дом», «Мир моих увлече-
ний», «Территория программирования», «Экологическая культура», 
«Я и мир» и др. Работа над данными проектами способствовала фор-
мированию исследовательских компетенций у будущих педагогов, 
заключительным этапом которой явилась их защита на научно-
практической конференции. 

Проектно-творческая деятельность – это одна из форм обуче-
ния будущих педагогов в рамках педагогического вуза, которая мо- 
жет быть представлена посредством таких методов, как «мозговой 
штурм», «мозговая атака», «конференция идей», «коллективная гене-
рация идей» и др. Целью данных методических приемов коллективно-
мыслительной деятельности является генерирование идей или нахож-
дение нестандартных решений.  

Целесообразно в рамках организации педагогического проек-
тирования применять игротехнический метод в таких его формах, как 
проектные игры, организационно-мыслительные игры, продуктно-
ориентированные игры, практически-деловые игры, проблемно-прак-
тические игры, имитационные игры, консультационные игры и др. 
Данный метод позволяет исследовать проблемы посредством имита-
ции взаимодействия участников. 

Таким образом, проектно-творческая деятельность направлена 
на решение учебных, творческих (исследовательских) задач и заданий, 
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реализация которых осуществляется преимущественно самостоятель-
но и на основании эвристического и проблемного обучения. 

В процессе реализации проектно-творческой деятельности не-
обходимо опираться на следующие положения – наличие проблемы, 
интеграция знаний из разных предметных областей, творческий под-
ход и практическая значимость для будущей профессиональной дея-
тельности. 

Проектно-творческая деятельность в педагогическом вузе орга-
низуется на протяжении следующих этапов: 

– самоопределение, самоактуализация (выбор актуального на-
правления исследования); 

– организационное и информационное обеспечение (создание 
условий для ознакомления с проблематикой исследования); 

– планирование и реализация проекта; 
– проверка гипотезы, анализ и систематизация полученных 

данных, которые ее подтверждают или опровергают; 
– оформление результатов исследования; 
– защита проекта. 
Студенты – будущие педагоги в рамках реализации проектно-

творческой деятельности могут примерять на себя разные роли, такие 
как «заказчик», «разработчик», «лидер», «координатор», «исполни-
тель проекта» и т. д. Также участниками могут быть и совокупные 
субъекты, например, «моделирующая пара», «проектная команда», 
«пилотная группа», «группа тьютеров», «учебные и рабочие группы», 
«тренинг-группы» и др.  

Результаты исследований позволяют констатировать, что в про-
цессе реализации проектно-творческой деятельности, творческая ак-
тивность студентов – будущих учителей существенно возрастает  
в условиях выставок их деятельности, конкурсных проектов и т. д.  
А ее эффективность зависит от креативности куратора, его исследова-
тельского потенциала. 

Как показывает практика, содержание и формы участия в про-
ектно-творческой деятельности должны ранжироваться в зависимости 
от курса, на котором обучаются будущие учителя, и направления под-
готовки. В процессе расширения теоретических знаний и приобрете-
ния практического опыта в процессе прохождения практик должен 
усложняться и обогащаться арсенал используемых форм и методов. 



18 
 

Студенты первых и вторых курсов осуществляют проектно-
творческую деятельность под руководством педагогов (выбор темы 
исследования, составление плана работы, разработка методики, изу-
чение периодики, сбор материала и др.). Обучающие же более стар-
ших курсов способны заниматься данным видом деятельности само-
стоятельно, а педагог выступает только в роли куратора.  

Организация проектно-творческой деятельности способствует 
приобретению будущими педагогами организаторского опыта, теоре-
тических знаний, методических и методологических навыков, кото-
рые необходимы для научно-исследовательской деятельности, а также 
способствует осознанию собственной значимости посредством про-
фессионального творчества и повышению уровня мотивации к буду-
щей трудовой функции. 

Таким образов, все вышеизложенное позволяет сделать вывод  
о том, что организация проектно-творческой деятельности студен- 
тов – будущих педагогов способствует формированию профессио-
нальных компетенций. 
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В современном мире непрерывное образование считается клю-
чом к развитию и полноценной жизни человека. Оно подразумевает 
открытость, гибкость и возможность выбора индивидуальной траек-
тории обучения. 

Для педагога непрерывное образование также имеет огромное 
значение. Чтобы реализовать эту идею на практике, необходимо изме-
нить подход к взаимодействию между участниками образовательного 
процесса. Важно создать атмосферу сотрудничества и партнёрства, 
где каждый может свободно выражать свои мысли и идеи, а также 
совместно генерировать новые знания [1, 2]. 

В таких условиях роль преподавателя меняется: он больше не 
просто передатчик информации, а наставник, помощник и проводник 
в мире знаний. Преподаватель помогает студентам ориентироваться  
в огромном количестве информации, выбирать нужное и полезное, 
развивать критическое мышление и самостоятельность [1, 2]. 

Профессиональное образование как система образовательных 
программ помогает специалистам постоянно совершенствовать свои 
навыки и знания в соответствии с личными интересами и требованиями 
общества. В эпоху техногенеза, когда технологии усложняются и ста-
новятся доступнее, возникает необходимость в быстрой обработке ин-
формации и адаптации системы образования к новым условиям [1, 2]. 

Одним из процессов в модернизации системы образования в Рос-
сийской Федерации явилось создание педагогических кванториумов 
на базе педагогических вузов, подведомственных Министерству про-
свещения Российской Федерации, в целях обеспечения реализации фе-
дерального проекта «Современная школа» национального проекта «Об-
разование». Педагогический технопарк «Кванториум» им. С. В. Ланки-
на Благовещенского государственного педагогического университета 
был открыт одним из первых в России, в 2021 году. Одной из задач, 
стоящих перед педагогическим кванториумом, является организация 
и проведение курсов повышения квалификации для педагогических 
работников.  

Согласно действующему ФГОС, реализация основной образо-
вательной программы должна обеспечивать выполнение индивиду-
ального проекта всеми обучающимися, организация проектной дея-
тельности обучающихся является довольно новой задачей, стоящей 
перед учителем. Учитывая все вышесказанное, школа четко сформу-
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лировала запрос на проведение курсов повышения квалификации по 
организации проектной деятельности обучающихся.  

Цель работы – обобщить опыт организации и проведения кур-
сов повышения квалификации по проектной деятельности обучающих-
ся на базе педагогического технопарка «Кванториум» им. С. В. Ланкина. 

В период с 2022 года по 2024 год на базе педагогического тех-
нопарка «Кванториум» им. С. В. Ланкина было реализовано 16 про-
грамм повышения квалификации, по которым прошло обучение  
347 педагогов. Из них семь программ направлены на модернизацию 
проектной деятельности обучающихся, обучение по этим программам 
прошли 164 педагога.  

Тематика курсов повышения квалификации, направленная на 
модернизацию проектной деятельности обучающихся:  

1. «Реализация исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся на базе педагогического технопарка “Кванториум”  
им. С. В. Ланкина», 16 часов, очно-заочная форма обучения. Програм-
ма знакомит слушателей с актуальной информацией в области госу-
дарственной политики в сфере общего образования Российской Феде-
рации и обучает планировать и реализовывать проектную деятельность 
школьников на базе педагогического технопарка «Кванториум». 

2. «Современные методы исследований», 36 часов, очно-заочная 
форма обучения. Программа знакомит участников с современными 
методами исследований в области химии и биологии. Участники рас-
сматривают особенности проведения научных исследований с исполь-
зование методов ПЦР-анализа, хроматографии, спектрофотометрии  
и т. д. в современном образовательном процессе. 

3. «Использование средств педагогического технопарка «Кван-
ториум» в проектной деятельности школьников», 16 часов, очно-за-
очная форма обучения. Программа знакомит слушателей с актуальной 
информацией в области государственной политики в сфере общего 
образования Российской Федерации и обучает планировать и реализо-
вывать проектную деятельность школьников на базе педагогического 
технопарка «Кванториум». 

4. «Проектная и научно-исследовательская деятельность по ес-
тественно-научному направлению» для педагогических работников 
Амурской области, реализующих образовательные программы на ба- 
зе центров образования «Точка роста», 16 часов, очно-заочная форма 
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обучения. Программа знакомит слушателей с актуальной информацией 
в области государственной политики в сфере общего образования Рос-
сийской Федерации и обучает планировать и реализовывать проектную 
и научно-исследовательскую деятельность по естественно-научному 
направлению» для педагогических работников Амурской области, ре-
ализующих образовательные программы на базе центров образования 
«Точка роста». 

5. «Реализация исследовательской и проектной деятельно- 
сти обучающихся на базе педагогического технопарка «Кванториум»  
им. С. В. Ланкина», 36 часов, очно-заочная форма обучения. Про-
грамма знакомит слушателей с особенностями и отличительными 
чертами исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
на базе педагогического технопарка «Кванториум» им. С. В. Ланкина. 

6. «Введение в учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность обучающихся: от теории к практике», 36 часов, очно-заоч-
ная форма обучения. Программа знакомит слушателей с особенностя-
ми и отличительными чертами учебно-исследовательской и про- 
ектной деятельности обучающихся в общеобразовательной школе. 
Рассматриваются конкретные примеры реализации учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности с обучающимися общеобра-
зовательных организаций. Приводятся принципы создания проблем-
ной ситуации перед проектной деятельностью через интерактивные 
точки входа. 

7. «Использование цифровых средств педагогического техно-
парка “Кванториум” в проектной деятельности школьников», 16 ча- 
сов, очно-заочная форма обучения. Программа знакомит слушателей  
с разнообразием цифровых средств педагогического технопарка 
«Кванториум» в проектной деятельности школьников. Участники 
знакомятся с особенностями работы цифровой лаборатории Releon по 
экологии, химии, биологии и осваивают навыки цифрового обучения. 

Чтобы повысить эффективность подготовки учителей к органи-
зации проектной деятельности в процессе обучения, нужно создать 
определённые педагогические условия. Их можно разделить на две 
группы: внешние (объективные) и внутренние (субъективные) [3, 4]. 

К внешним условиям относятся: 
1. Общественные требования к школьному естественно-науч-

ному и технологическому образованию, которые отражают тенден-
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цию применения проектной деятельности как в науке, так и в школь-
ной практике. 

2. Уровень развития проектной деятельности на сегодняш- 
ний день. 

3. Состояние школьного естественно-научного и технологиче-
ского образования с точки зрения применения проектной деятельно-
сти в учебном процессе, включая профессионально-педагогическую 
готовность учителей к этой деятельности. 

4. Методические указания по применению проектной деятель-
ности, которые содержатся в учебных программах, учебниках, мето-
дических рекомендациях по предметам, стандартах и предметных 
концепциях. Сюда же относится содержание требований, предъяв-
ляемых к учителям. 

5. Педагогическая позиция учителей естественно-математиче-
ских и технологических дисциплин в конкретном школьном коллек-
тиве, а также их мотивация к использованию проектной деятельности 
в образовательном процессе [3, 4]. 

Внутренние условия: 
1. Уровень теоретической и методической подготовки учите-

лей естественно-математических и технологических дисциплин для 
реализации проектной деятельности в обучении. 

2. Развитое проектное мышление. 
3. Владение методикой и техникой реализации проектной дея-

тельности при изучении своего предмета. 
4. Наличие педагогического опыта в применении проектной 

деятельности для обучения учащихся. 
5. Высокий уровень развития интеллектуальных умений: уме-

ния видеть проблему, самостоятельно мыслить, критически оценивать 
информацию и т. д. [3, 4]. 

В рамках реализации курсов повышения квалификации мы ра-
ботали с двумя группами педагогических условий, делая акцент на 
практической составляющей, погружая подогов в проектную деятель-
ность от точки входа в проект до получения продукта. Хотелось бы 
отметить повышающийся интерес к курсам повышения квалификации 
по организации проектной деятельности обучающихся. 

Таким образом, непрерывное образование и подготовка учите-
лей к организации проектной деятельности являются важными аспек-
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тами развития профессионализма и адаптации к изменениям в обще-
стве. Создание необходимых педагогических условий как внешних, 
так и внутренних способствует повышению эффективности этого 
процесса и обеспечивает успешную реализацию идей непрерывного 
образования. 

В целом статья подчёркивает значимость постоянного обучения 
и развития для педагогов, а также необходимость создания благопри-
ятных условий для их профессионального роста. Это, в свою очередь, 
способствует улучшению качества образования и подготовке учащих-
ся к жизни в постоянно меняющемся мире. 
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В 2023/2024 году в Томском государственном педагогическом 

университете была запущена магистерская программа «Опека и попе-
чительство в отношении несовершеннолетних» [1]. Соответственно, 
возникает ряд вопросов, что и является предметом рассмотрения  
в данной статье. Первый вопрос – это вопрос о проблемном поле ис-
следовательской работы, к которому могут обратиться магистранты, 
являющиеся действующими специалистами сферы опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних; второй вопрос касается возможностей 
_____________ 
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эффективного вовлечения магистрантов в научную деятельность; тре-
тий вопрос затрагивает современные условия реализации исследова-
ния, а именно интенсивного развития цифрового пространства, инст-
рументы которого успешно можно использовать в исследовательской 
работе магистрантами университета.  

Обращаясь к первому вопросу, рассматриваемому в данной 
статье, важно проанализировать современные публикации, размещен-
ные в рецензируемых источниках и связанные с деятельностью спе-
циалистов в сфере опеки и попечительства. Анализ позволил выде-
лить несколько объемных направлений, среди которых на сегодняш-
ний момент наиболее актуальными являются:  

1. Правовые аспекты и правовая грамотность субъектов сферы 
опеки попечительства несовершеннолетних. В последние годы дан-
ным проблемам уделяется много внимания, в электронных библиоте-
ках большая часть публикаций посвящена именно этому содержанию. 
Тем не менее несмотря на то, что статьи размещены в разделах об об-
разовании, в них раскрыты именно решения, связанные с правами, 
нормами, правовым урегулированием. В отношении магистратуры 
психолого-педагогической направленности такие изыскания могут 
составлять лишь часть исследовательской работы. 

2. Вопросы, связанные с встраиванием эффективных коммуни-
каций субъектов сферы опеки попечительства несовершеннолетних. 
Подобных статей меньше, тем не менее данные исследовательские 
проблемы актуальны. Это обусловлено, во-первых, профессиональным 
стандартом, где обозначены, например, такие трудовые умения, как 
«общаться с разными категориями граждан, детьми разных возрас-
тных групп. Разрешать конфликты, содействовать их разрешению. 
Вести деловые переговоры, устанавливать межличностные контакты 
в процессе делового общения и соблюдать правила этикета» и т. д. [2]. 
Во-вторых, условия и возможности осуществления коммуникаций по-
стоянно меняются: появляются цифровые возможности взаимодейст-
вия, форматы удаленного общения. Вопросы выстраивания коммуни-
каций – интересное проблемное поле для обучающихся магистратуры. 

3. Психолого-психологические вопросы сопровождения субъ-
ектов сферы опеки и попечительства несовершеннолетних (диагно-
стики, психологические и педагогические технологии и техники рабо-
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ты, условия их реализации, инструментарий специалистов). Данное 
направление, на наш взгляд, является одним из наиболее ресурсных 
для психолого-педагогических исследований магистрантов, обучаю-
щихся по программе «Опека и попечительство в отношении несовер-
шеннолетних». Это такие проблемные линии, как, например, профи-
лактика семейного неблагополучия, технологии профилактики домаш-
не-бытового насилия и жестокого обращения с детьми, поддержка 
семей группы риска, в том числе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, подготовка и передача ребенка на семейные формы 
устройства, восстановление нарушенных детско-родительских отно-
шений и т. д.  

4. Профессиональные компетенции специалистов органов опе-
ки и попечительства, их развитие. Проблемы формирования и разви-
тия профкомпетенций – тематика для исследований весьма актуаль-
ная и востребованная. «Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, работающих с семьями с детьми, представляет собой 
процесс количественных и качественных изменений в структуре лич-
ности специалистов, в содержании деятельности, связанной с форми-
рованием конкретных групп общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций» [3]. Исследования, реализуе-
мые в рамках магистратуры, могут касаться стандартов и содержания 
образования специалистов опеки и попечительства, описание спектра 
групп компетенций и подходов к их формированию и развитию в ус-
ловиях профессионального и дополнительного образования и другие. 

5. Одно из наиболее интересных и перспективных направлений 
исследований – профессиональный функционал специалистов орга-
нов опеки и попечительства в контексте интеграции социальной, пси-
хологической, педагогической, дефектологической и других видов 
помощи и сопровождения. Междисциплинарный подход в подготовке 
специалистов опеки и попечительства, обеспечение взаимодействия 
специалистов разного профиля для решения профессиональных  
задач – вот вопросы, требующие исследований, которые могут ока-
заться в центре внимания магистрантов. 

6. И еще одно направление для исследований – анализ эффек-
тивных практик в сфере опеки и попечительства несовершенно-
летних. Сегодня накоплен довольно большой опыт работы в данной  
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сфере, в том числе региональный. Все это требует изучения, анализа  
и описания. Предметом исследования могут быть как сами успешные 
практики, так и подходы к оценке качества деятельности специа-
листов. 

Второй аспект, рассматриваемый в рамках темы статьи, – это 
наиболее эффективные способы вовлечения магистрантов в исследо-
вательскую работу. С. И. Поздеева отмечает, что «исследование ста-
новится необходимой составляющей профессионализма педагога-
практика, поэтому все учебные дисциплины и виды практик (а не 
только написание магистерской диссертации) в магистратуре должны 
быть пронизаны организацией психолого-педагогического исследова-
ния» [4]. Соглашаясь с данным мнением, нами посредством анализа 
научных источников за последние годы были выделены способы 
включения магистрантов программы «Опека и попечительство в отно-
шении несовершеннолетних» в активную исследовательскую деятель-
ность:  

1. Организация научных семинаров, где магистранты могут 
представлять свои идеи и первые действия в рамках исследования  
и получать обратную связь от преподавателей и коллег. 

2. Действенным способом является организация стажировок в уч-
реждениях, занимающихся вопросами опеки, что позволяет увидеть 
новые практики, применение знаний в опыте и проводить наблюдения. 

3. Очень хорошим подходом считается организация нефор-
мального общения (научных кружков) по интересам, где магистранты 
могут обсуждать идеи, делиться опытом и совместно работать над 
исследованиями. 

4. Поощрение студентов к написанию статей и публикаций  
в научных журналах, что помогает формировать научный стиль мыш-
ления. 

5. Участие в сетевых исследованиях и проектах позволяет не толь-
ко расширить горизонты, но позволяет обмениваться опытом [5–7]. 

Привлечь магистрантов к исследовательской работе важно, но 
не менее важно вооружить их соответствующим инструментарием.  
В современное время, в период интенсивного развития цифровых ре-
сурсов, методы исследования могут быть существенно обогащены. 
Кроме привычных уже интернет-библиотек сегодня актуально приме-



29 
 

нение возможностей искусственного интеллекта: интеллектуальный 
поиск; анализ больших объемов данных; помощь в формулировании 
задачи и выводов; помощь в выборе исследовательских методов [7,8]. 
В зоне риска остается деятельностное освоение исследовательской 
деятельности магистрантами, так как чрезмерное увлечение цифро-
выми инструментами и возможностями искусственного интеллекта 
может иметь негативные эффекты.  

Завершая, можем обобщить:  
1. Магистранты, обучающиеся по программе «Опека и попечи-

тельство в отношении несовершеннолетних» имеют достаточно ши-
рокое исследовательское поле, объединяющее самые разные направ-
ления. Среди них наиболее перспективными являются вопросы пси-
холого-педагогического инструментария работы специалиста опеки  
и попечительства, реализация междисциплинарного подхода в работе, 
проблема формирования и развития профессиональных компетенций, 
анализ и оценка эффективных практик в деятельности специалистов 
опеки и попечительства.  

2. Будучи педагогами-практиками магистранты часто сосредо-
точены именно на практическом опыте, поэтому требуются эффек-
тивные подходы для включения их в научную работу с самых первых 
дней обучения в магистратуре. Действенными способами вовлечения 
магистрантов в научную деятельности могут являться стажировки, 
семинары, неформальные объединения по интересам, раннее включе-
ние в публикационного деятельность.  

3. В современных условиях большое значение приобретают 
цифровые возможности и искусственный интеллект реализации раз-
личных видов деятельности педагога, в том числе исследовательской 
деятельности магистрантов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения субъ-
ектности в исследовательской проектной деятельности при мас-
штабном применении цифровых инструментов и возможностей ис-
кусственного интеллекта и описанные риски использования искус-
ственного интеллекта в исследовании и проектировании. 
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В нашем мире, где скорость цифровой трансформации и вне-

дрение искусственного интеллекта в самые разные сферы деятельности 
вызывают довольно большее количество мнений, дискуссий и оценок, 
вопрос о сохранении субъектности в исследовательской и проектной 
деятельности очень важен для науки и системы образования. Как  
и у любых новых явлений есть ряд положительных следствий, а есть 
и те, которые вызывают сомнения, опасения или рассматриваются  
как отрицательные. Один из серьезных вызовов в таких условиях – 
_____________ 
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проблемы, связанные с сохранением уникальной человеческой иден-
тичности и способности к самостоятельному мышлению, в том числе 
в процессе реализации проектной или исследовательской деятель-
ности.  

В контексте темы важно обратиться к понятию «субъектность 
в исследовательской и проектной деятельности». Субъектность рас-
сматривается как особое значимое качество личности, которое спо-
собно обеспечить развитие и саморазвитие этой личности, связано  
со способностями изменять окружающий мир, изменять себя на осно-
ве системы ценностей, позволяет человеку являться инициатором ка-
кой-либо деятельности и нести ответственность за результаты этой 
деятельности [1, 2]. В научных публикациях подчёркивается, что важ-
нейшей характеристикой субъектности является определённая сово-
купность опыта, на основе которого человек может ставить перед со-
бой цели, задачи, выбирать пути для их решения и достижения [3–5]. 
Сегодня, когда искусственный интеллект выполняет самые многооб-
разные функции, в том числе способен формулировать цели и задачи 
исследования или проекта, составлять план, описывать риски, описы-
вать выводы, выбирать методы, то возникает очевидный вопрос: где 
находится граница между сохранением субъектности исследователя 
или инициатора проекта и потерей этой субъектности при использо-
вании искусственного интеллекта (ИИ). На данный момент становле-
ния и понимания возможностей ИИ, рассмотрения этических границ 
его внедрения данный вопрос остается открытым.  

В отношении сохранения субъектности в исследовательской  
и проектной деятельности можно обозначить следующие риски, 
имеющие вероятные негативные последствия: 

1. Серьезные риски снижения исследовательской и проектной 
культуры и компетентности обучающихся, а также следующее за ни-
ми снижение профессиональной компетентности. Процесс становле-
ния исследовательского и проектного мышления в настоящее время 
стартует еще в школьные годы. По мере вовлечения в проектную  
и исследовательскую деятельность в период сначала школьного, а за-
тем профессионального обучения у человека формируется, во-первых, 
ценностное отношение к данным видам деятельности, понимание их 
значимости для самореализации и возможности трансформации ок-
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ружающей действительности. Во-вторых, формируется комплекс ис-
следовательских и проектных умений, осознанный выбор и примене-
ние которых, наряду с приобретенными во время обучения предмет-
ными знаниями, в будущем обеспечивают успешность исследования 
или проекта. Сегодня стремительное развитие ИИ меняет привычный 
образ обучения. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 
2023 года, 58% от числа опрошенных молодых людей 18–24 лет очень 
активно используют нейросети [6], а в 2024 году данный показатель 
достигает 86–87% [7]. При этом подчеркнём, что уровень доверия ИИ 
в этой возрастной группе составляет рекордные 79% [8]. В ситуации 
использования искусственного интеллекта, особенно на ранних эта-
пах включенности в исследовательскую и проектную деятельность, 
идет замена пробных активных действий на искусственно сгенериро-
ванный ИИ. Обучающиеся школ и студенты не ставят самостоятельно 
цель, не определяют задачи, не проводят отбор адекватных методов, 
утрачивают способность самостоятельно генерировать текст на осно-
ве анализа данных. В вузах в последние несколько лет это стало наи-
более острой и требующей решения проблемой. «Несамостоятельный 
текст квалификационной работы – проблема, подрывающая фунда-
мент института образования. Функция образования – трансформиро-
вание человека таким образом, чтобы он был в состоянии познавать  
и действовать на новом, недоступном без образования уровне сложно-
сти <…> исполнение образовательных функций без фактической транс-
формации субъекта влечет кризис субъектности, угрожающий безопас-
ности и национальным интересам РФ» [9]. Рассматривая исследователь-
скую и проектную культуру как часть профессиональной культуры, мы 
соглашаемся с мнением ряда исследователей о том, что субъектность 
является обязательным и необходимым условием эффективной про-
фессиональной деятельности, без которой невозможно профессио-
нальное становление и дальнейшее развитие [10, 11]. 

2. Риски этического и дискриминационного характера. Приме-
нение искусственного интеллекта в сфере исследовательской и про-
ектной деятельности вызывало и сейчас вызывает большое количест-
во дискуссий, касающихся этики его применения. Это вопросы твор-
ческого вклада и авторства пользователя, возможности и ограничения 
применения ИИ в отношении исследовательских работ самого разно-
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го толка (статьи, аналитические доклады, выпускные квалификацион-
ные работы). Кроме обозначенных очевидных проблем, связанных  
с этикой применения ИИ, ряд исследователей говорят о рисках дис-
криминационного характера, обусловленных деятельностью нейросе-
тей, основанной на обучении. Д. Б. Данилов, И. В. Петров указывают 
на возможности манипуляций при применении ИИ, когда в процессе 
его обучения применяются заведомо искаженные полностью или час-
тично данные, что приводит к ложным заключениям [12]. Соответст-
венно, сегодня существует «острая необходимость оптимизации ис-
кусственного интеллекта в целях снижения деструктивного потенциала 
проблемы предвзятости» [13]. Подобные и другие дискредитирующие 
риски являются актуальными для авторов исследований и проектов. 
Так, О. А. Антовский подчеркивает, что «...в современном мире не 
человек и даже не коллективы ведают селекциями для отбора лучше-
го знания в виде текстов, претендующих на их публикацию <…>. Се-
годня отбор осуществляется на социально-сетевых площадках, где 
<…> нейросети оценивают вес научных достижений через социально-
сетевые реакции, через лайки, репосты и так далее. <…> этот естест-
венный отбор новых теорий, лучших текстов, лучших знаний осуще-
ствляет социальная сетевая машина по своим алгоритмам» [14].  
В данных условиях могут быть искажения в оценке значимости ре-
зультатов исследовательских и проектных работ, влекущие за собой 
негативные последствия. 

3. Риски, связанные с правовым аспектом использования искус-
ственного интеллекта в исследованиях и проектах. На данный момент 
существует неопределенность в отношении авторства исследователь-
ских и проектных работ, созданных при использовании ИИ. Не опре-
делено, является ли ИИ инструментом, соавтором или права собст-
венности могут принадлежать собственнику нейросети? [12]. Другой 
вопрос в сфере правовых отношений касается того, кто несет юриди-
ческую ответственность за полученный продукт, результаты или по-
следствия его использования. Сегодня данные вопросы являются от-
крытыми, и правовая практика только начинает развиваться. 

Завершая, необходимо отметить, что, безусловно, рост значе-
ния и объемов использования искусственного интеллекта в будущем, 
в том числе и в сферах исследовательской и проектной деятельности, 
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неизбежен. Бесспорно, что ИИ имеет довольно много положительных 
аспектов его применения: решение рутинных задач, редактирование, 
обработка данных. Тем не менее важно так регламентировать его 
применение в исследовательской и проектной деятельности на разных 
уровнях обучения этой деятельности и ее реализации, чтобы искусст-
венный интеллект оставался лишь удобным инструментом, не заме-
няя актора. Образовательные организации должны осознанно под-
ходить к использованию ИИ, создавая такие условия, которые бы  
способствовали развитию субъектности обучающихся в проектной  
и исследовательской деятельности. 
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Аннотация. В статье обозначены возможности организации ис-
следовательской и проектной деятельности со школьниками в ра-
боте советника по воспитанию. В настоящее время перед советни-
ками поставлены задачи, направленные на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к истории России и достижениям сооте-
чественников, понимания значимости активной позиции в разных 
сферах деятельности в будущем. Действенным способом для дос-
тижения обозначенных задач является проектная и исследователь-
ская деятельность, так как это позволяет школьникам стать субъ-
ектами события, возможность прожить его.  
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В условиях трансформации системы воспитательной деятель-

ности в общеобразовательных учреждениях введена новая должность 
советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, что обусловило обновление содер-
жания и методов, форм и технологий воспитательной работы в школах. 
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В содержании акцент делается на воспитании патриотизма и граждан-
ственности у обучающихся, а в отношении подходов к организации 
работы востребованными становятся проектная и исследовательская 
деятельность. Потенциал этих видов деятельности очень высок в от-
ношении целей воспитательной работы, что подчеркивается в науч-
ных публикациях [1–4]. 

Рассмотрим значимые, на наш взгляд, условия, способствую-
щие эффективности организации проектной и исследовательской дея-
тельности школьников в практике советника по воспитанию. 

1. По данным современных исследований, личностно-ориенти-
рованный подход является основой как для эффективной воспитатель-
ной деятельности, так и для организации проектной и исследователь-
ской деятельности обучающихся [5, 6]. Подход предполагает развитие 
потенциала личности, в том числе на основе учета индивидуальных 
особенностей, склонностей, стремлений и интересов личности, что 
повышает мотивацию и вовлечённость школьников в проекты, иссле-
дования и другие форматы работы [7, с. 124–127]. Такой подход, реа-
лизуемый при выполнении исследования или проекта, выбранного уче-
ником, помогает строить более доверительные отношения между уча-
щимися и педагогами, что особенно важно в воспитательном процессе. 

2. В последние годы наблюдается активное внедрение инфор-
мационных технологий, цифровых инструментов в воспитательную 
деятельность. Активно внедряется искусственный интеллект, помога-
ющий выполнять различные задачи. Цифровые инструменты могут 
значительно повысить интерес учащихся и создать новые форма- 
ты взаимодействия. Например, использование социальных платформ  
и образовательных приложений позволяет образовательным учрежде-
ниям развивать приоритеты воспитания и образования в новом фор-
мате и управлять коммуникациями [8, с. 112–114]. Важными аспекта-
ми, на наш взгляд, является как самообучение использованию цифро-
вых инструментов и возможностей искусственного интеллекта для 
реализации исследований и проектов школьников по темам, способ-
ствующим воспитанию у них патриотических чувств и гражданствен-
ности, так и воспитание правильного отношения к цифровым инстру-
ментам – как к помощнику, а не заместителю человека в творческой  
и интеллектуальной деятельности.  
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3. Системный подход к организации воспитательной деятель-
ности подразумевает интеграцию разных факторов и ресурсов для 
достижения поставленных целей. Этот подход позволяет рассматри-
вать воспитательную деятельность как сложную систему, в которой 
важны взаимодействие всех участников: педагогов, родителей и обу-
чающихся [9, с. 495–498]. В современных условиях такая интеграция 
становится необходимой для эффективного управления воспитатель-
ным процессом. Так, например, важно единое мнение и отношение 
обучающихся, родителей, педагогов по отношению к этике примене-
ния искусственного интеллекта в реализации проектной и исследова-
тельской деятельности, особенно при выборе тем, подразумевающих 
личную позицию, ценностное отношение к предмету исследования. 
Не менее важно налаживание коммуникаций, координации действий 
и создание единого информационного пространства, где все указан-
ные субъекты будут в рамках одних подходов, единых сведений  
и мнений.  

Исходя из вышесказанного, рассмотрим пример деятельности 
советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями (далее – советник директора) в МБОУ 
Лицей при ТПУ г. Томска. 

Спецификой образовательного учреждения является старший воз-
раст обучающихся – 10-11-е классы и их высокая заинтересованность  
и мотивация к изучению физики, математики, химии и биологии.  

На первом этапе, в условиях нехватки времени для организации 
массовых мероприятий, советник директора Лицея при ТПУ активно 
использует современные технологии и интеграцию воспитательного 
элемента в образовательный курс для реализации мероприятий к дням 
единых действий. Советник директора вовлекает учащихся в воспита-
тельный процесс, используются такие возможности, как создание  
QR-кодов, электронных выставок, интерактивных игр. Такие формы 
работы не занимают много времени и позволяют погружать обучаю-
щихся в исторически важные события на переменах или после заня-
тий, когда ученики находятся вне образовательного учреждения. 

Так, ко Дню снятия блокады Ленинграда в пространстве лицея 
появились плакаты с QR-кодами, содержащими информацию о раз-
личных моментах в истории блокады города, о боевых действиях по 
его освобождению и т. д. (рисунок). 
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Пример плаката с QR-кодом ко Дню снятия блокады Ленинграда 
 
Особенно хорошо подростки воспринимают информацию  

о важных датах при интеграции разговоров о них в процесс изучения 
таких предметов, как история, география, русский язык, литература, 
иностранный язык, ОБЗР. Для подростков особенно интересно, когда 
они могут посмотреть на то или иное событие в истории с разных 
сторон: изучить исторический аспект, оценить тяжесть подвигов, уз-
нав географические особенности местности, где происходили откры-
тия, боевые действия, важные события. Детям, а в особенности, под-
росткам старшего возраста, намного интереснее и понятнее усваивать 
значимость дней единых действий, когда они помогут оценить собы-
тие, примерить на себя, посмотреть на него с разных сторон и подис-
кутировать. Таким образом, на данном этапе реализуются важнейшие 
задачи: формирование мотивов для последующей проектной или  
исследовательской деятельности школьников, создание информаци-
онной основы для проблематизации исследования и выбора темы  
в дальнейшем. 

На втором этапе реализуется непосредственно исследователь-
ская деятельность. Важно, что в рамках содержания, связанного с вос-
питательными направлениями, она максимально поддерживает инте-
рес и вызывает эмоции у обучающихся. Так, участие в акции «Карта 
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Победы» стала для ребят из лицея хорошим толчком к исследованию 
тем по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны. Для участия в акции было необходимо реализовать исследова-
ния, направленные на поиск сведений об участниках войны в архивах 
и подготовить описание результата. Призвав ребят изучать историю 
тех страшных лет через историю своей семьи, советнику директора 
удалось побудить стойкий интерес к изучению истории и укре- 
пить семейные отношения через совместную исследовательскую дея-
тельность. 
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Дополнительное образование детей сегодня очень востребова-
но, охватывает самые разные направления развития ребёнка. Основные 
цели и задачи обозначены в «Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года»: «создание условий для самореали-
зации и развития талантов детей, а также воспитания высоконрав-
ственной, гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти» [1]. В России практически 80% детей охвачено дополнительным 
образованием (по данным на 2024 г.) [2]. Соответственно, вопросы  
о подготовке педагогов к реализации дополнительного образования,  
к осуществлению организационно-педагогической, методической дея-
тельности в системе дополнительного образования уже на протяже-
нии многого времени являются важными. В Томском государствен-
ном педагогическом университете разработана магистерская про-
грамма «Педагогика дополнительного образования», запуск которой 
планируется в 2025–2026 учебном году. Понимая заинтересованность 
педагогического сообщества в подобных магистерских программах, 
при её разработке обращались к наиболее эффективным практикам. 
Анализ таких практик, общение с представителями дополнительного 
образования, педагогами, управленцами позволили сделать вывод о том, 
что современное дополнительное образование сегодня обладает боль-
шим потенциалом, а его содержание должно быть междисциплинар-
ным, соответствующим современном реалиям и государственным при-
оритетам, таким как культурный технологический приоритет [3–5]. 
Подобное содержание можно реализовать только в активной образо-
вательный деятельности, чему в полной мере соответствуют такие 
виды деятельности, как проектная и исследовательская. Опрос пред-
ставителей работодателей при разработке программы показал, что 
100% работодателей (руководители, педагоги и методисты дополни-
тельного образования) считают организацию проектной и исследова-
тельской деятельности обязательной частью дополнительного образо-
вания. Это мнение подкрепляет и анализ научных публикаций [6–8]. 

Анализ региональных практик, основанный на анализе мате-
риалов, представленных в открытом доступе на странице «Навигатор 
дополнительного образования Томского региона», позволил сделать 
следующие выводы: 
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1. Предполагалось, что проектная деятельность будет являться 
ведущей в программах технической направленности (в отношении 
конструирования, робототехники, моделирования, инженерной дея-
тельности) и художественной направленности (дизайн, прикладное 
искусство). К сожалению, в размещённых материалах (цели и задачи 
программы, краткая аннотация) практически не содержатся сведения, 
которые указывают на то, что проектная деятельность является веду-
щей, или на то, что идёт обучение проектной деятельности, формиро-
вание проектных умений. Исключение составляет небольшое количе-
ство организаций дополнительного образования (например, ДЮЦ 
«Звёздочка», детский технопарк «Кванториум» и еще несколько), 
программы которых такой акцент выдерживают. Такое положение 
дел говорит о некоторых профессионально-методических дефицитах 
педагогов дополнительного образования, которые, вероятно, и реали-
зуют с обучающимися проектную деятельность, тем не менее не вы-
деляют эту работу как базовую и системную, следовательно, не отра-
жают соответствующие акценты в программе.  

2. В отношении исследовательской деятельности картина не-
сколько позитивнее. В программах естественно-научной, техниче-
ской, туристско-краеведческой направленности содержатся сведения 
о приобщении детей к исследовательской деятельности либо о фор-
мировании отдельных исследовательских умений. Чаще всего обозна-
чены задачи, связанные с формированием умений работать с источ-
никами информации, реже – реализовывать экспериментальную дея-
тельность. Это еще раз подчеркивает факт, что исследовательская 
деятельность должна быть и становится неотъемлемой частью обра-
зования детей, однако хотелось бы видеть организацию этой деятель-
ности более системной в дополнительном образовании. 

3. В реестре представлен ряд программ, непосредственно (если 
судить по названию программы) указывающих на обучение исследо-
вательской или проектной деятельности (например, «Исследователь-
ское краеведение» МАОУ Академический лицей им. Г. А. Псахье, 
«Проектно-исследовательская деятельность» МБОУ ДО Копыловский 
ПК «Одиссей», «Основы проектной деятельности» МБОУ ДО ДДТ  
и другие). Количество таких программ достаточно большое, чаще 
всего они ориентированы на обучающихся младшего подросткового  
и старшего подросткового возраста, чуть реже встречаются програм-
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мы, разработанные для детей младшего школьного возраста, в мень-
шей степени – для детей дошкольного возраста. Это показывает акту-
альность данных видов деятельности и достаточно высокое внимание 
к вопросам их организации. Большая часть программ подобного со-
держания ориентирует педагогов на ознакомление со спецификой 
деятельности, направлена на основные умения, которые должны быть 
сформированы у детей в процессе ее выполнения. Тем не менее ана-
лиз содержания некоторых программах целей, задач, а также анно-
таций позволил выявить некоторые проблемы. Так, наиболее часто 
встречающейся ошибкой является смешивание понятий «проект»  
и «исследование», которые рассматриваются как одинаковые виды 
деятельности, а в тексте употребляются как синонимы. Например,  
в названии программы обозначено, что она посвящена исследова-
тельской деятельности, а в цели программы заявлено формирование  
у учеников навыков проектной деятельности, далее в задачах уже 
иные формулировки: «сформировать у учащихся представления об 
исследовании, обучить методам проведения экспериментов, развивать 
способности анализировать данные исследования», о проектных на-
выках ни одного слова. Чему же все-таки посвящена программа? Ещё 
один пример. Название программы абсолютно чётко говорит о том, 
что она о проектной деятельности, тем не менее абсолютно все задачи 
программы сформулированы относительно исследовательской дея-
тельности: сформировать представление об исследовательском обу-
чении, формировать и развивать умения и навыки исследовательского 
поиска, умение формулировать проблему исследования и т. д. Такие 
серьезные ошибки говорят о недостаточной готовности педагогов  
к организации и сопровождению исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся, так как нет владения базовыми понятиями, 
имеет место смешение представлений. 

Выявленные факты обозначили необходимость включения в со-
держание магистерской программы «Педагогика дополнительного 
образования» дисциплин, ориентированных на проработку вопросов 
организации проектной и исследовательской деятельности. Такими 
дисциплинами стали «Теория и практика образовательного проекти-
рования», в рамках которой магистранты осваивают основы теории, 
связанной с организацией проектной деятельности в системе образо-
вания, специфику проектирования в образовании; «Методология на-
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учно-педагогического исследования», содержание которой посвящено 
не только способам работы над магистерской диссертацией, но и по-
зволяет формировать представление об исследовании как особом виде 
деятельности; «Организация и сопровождение проектной и исследо-
вательской деятельности обучающихся» – курс, в котором системати-
зируются знания о проектной и исследовательской деятельности, об 
их месте в современной системе образования и подробно рассматри-
вается методика их организации и сопровождения.  

Особое место занимают дисциплины в рамках предметно-мето-
дических модулей. Структура программы включает предметно-мето-
дические модули, которые позволяют реализовать индивидуальный 
трек для магистранта. Логика программы позволяет изучить дисцип-
лины универсально-педагогического характера, то есть значимые для 
педагогической деятельности в целом, затем дисциплины, обеспечи-
вающие формирование профессиональных компетенций, связанных 
непосредственно со спецификой программы, то есть с педагогикой до-
полнительного образования, а предметно-методические модули ориен-
тированы на разные направленности дополнительного образования 
(модуль «Техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая 
направленность на дополнительное образование», модуль «Искусство 
и художественная направленность в дополнительном образовании», 
модуль «Социально-гуманитарная направленность дополнительного 
образования»). Каждый из модулей содержит дисциплину, где знания 
о методике организации сопровождения проектной и исследова-
тельской деятельности магистранты могут синхронизировать с со-
держанием данной направленности (например, «Исследовательская  
и проектная деятельность по биологии и химии)». Такое построение 
программы, на наш взгляд, обеспечит формирование необходимых 
компетенций, которые помогут педагогам правильно и эффективно 
сопровождать проектную и исследовательскую деятельность в систе-
ме дополнительного образования детей. 

Далее были выявлены подходы к организации образовательной 
деятельности, максимально способствующей формированию профес-
сиональных компетенций педагогов дополнительного образования,  
в том числе в отношении сопровождения проектной и исследователь-
ской деятельности обучающихся. Анализ опыта нашего университета 



48 
 

и научных публикаций последних лет позволил определить следую-
щие подходы:  

1. Кейс-методы и моделирование ситуаций при изучении дис-
циплин. Кейсы, связанные с организацией проектной и исследова-
тельской деятельности, позволяют «прожить» соответствующий опыт 
с разных позиций (педагога как организатора своего образовательного 
проекта; педагога как организатора детской проектной или исследо-
вательской деятельности).  

2. Привлечение к рассмотрению ряда тем указанных дисциплин 
представителей работодателя, имеющих успешный опыт в практиках 
организации проектной и исследовательской деятельности детей  
в дополнительном образовании.  

3. Привлечение магистрантов к экспертно-аналитической дея-
тельности по анализу программ дополнительного образования.  

Уверены, что такие подходы позволят преодолеть обозначенные 
ранее дефициты и повысить качество дополнительного образования. 
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Профессиональная культура педагога на сегодняшний день 

имеет разные составляющие, среди которых важную часть занимает 
исследовательская и проектная культура, что подразумевает интерес  
к проектной и исследовательской деятельности, а также сформиро-
ванные умения и навыки, чтобы их реализовывать [1]. Исследователь-
ская культура студентов рассматривается и определяется разными 
учеными, мы в статье опираемся на определение П. М. Алексеевой, 
где исследовательская культура студентов трактуется «как компонент 
профессиональной культуры личности, проявляющейся в готовности 
решать творческие задачи с помощью методов научного исследова-
ния, осваивать цифровые технологии, критически осмысливать ин-
формацию, рефлексировать» [2]. Основы исследовательской культу- 
ры закладываются в педагогическом университете, а дальше уже всё 
зависит от самого педагога, насколько он готов к самореализации 
_____________ 
© Шашок К.С., 2025 
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в исследовательской деятельности. Важным вопросом на сегодня яв-
ляется проблема мотивации и вовлеченности педагогов в исследова-
тельскую деятельность [3]. Важно отметить, что сегодня становление  
и дальнейшее развитие профессионализма педагога связывают среди 
прочего с участием в исследовательской работе: «Аспект, который 
рассматривается в контексте профессионального развития педагога, – 
это формирование у него исследовательских компетенций, участие  
в исследовательской деятельности» [4]. Кроме профессионального 
развития, личный опыт исследовательской деятельности важен еще  
и потому, что сегодня подготовка педагогов и их профессиональная 
деятельность направлены на то, чтобы каждый мог организовывать  
и сопровождать исследования и проекты учеников, так как это неотъ-
емлемая часть современного образования: «…содержание педагоги-
ческого образования в отношении формирования позиции будущего 
педагога как человека, который сопровождает исследование/проект 
ученика» [5].  

Тем не менее можно обозначить некоторые проблемы с учас-
тием студентов педагогического университета и педагогов-практиков 
в исследованиях. Нами было проведено исследование с целью про-
анализировать и сравнить степень участия, преграды участия в иссле-
довательской деятельности у студентов – будущих учителей, в числе 
которых старшие курсы бакалавриата, и студентов магистратуры 
(ТГПУ), которые в большинстве своем являются действующими пе-
дагогами.  

Основным методом был опрос, содержащий вопросы на выяв-
ление реальной ситуации по вовлеченности или участию студентов  
в исследовательской деятельности, определение доминирующих мо-
тивов участия, определение основных препятствий. Нами было опро-
шено 85 студентов Томского государственного педагогического уни-
верситета. Из них 15 это обучающиеся магистратуры и 70 студентов  
и бакалавриата.  

В результате проведенного исследования выяснилось, что 74% 
опрашиваемых не занимаются исследовательской деятельностью  
и только 26% развиваются в научной сфере. В сравнении мы можем 
увидеть, что в магистратуре 12 человек из 15 занимаются научной 
деятельностью, на уровне бакалавриата только 12 человек из 70 
(рис. 1). Такой разрыв мы можем объяснить тем, что магистратура 
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При этом наиболее подробно участники отвечали на вопросы, 
касающиеся препятствий участия в исследовательской работе. К ос-
новным трудностям, связанным с невозможностью реализации иссле-
довательской деятельности в полном объёме, большинство респон-
дентов отмечают дефицит времени (бакалавриат – 32 чел., магистра-
тура – 7 чел.), на втором месте у магистрантов стоит нехватка знаний 
(6 чел.), а бакалавры отмечают нехватку опыта (23 чел.) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Результаты ответов студентов на вопрос «Обозначьте основные  
трудности, которые не позволяют Вам реализовать исследовательскую  

деятельность в полном объёме» 
 

Говоря о формате получения помощи для реализации исследо-
вательской деятельности, более половины опрошенных магистрантов 
отмечают наличие наставника в исследовательской деятельности,  
а у студентов бакалавриата наблюдается необходимость участия в объ-
единении молодых исследователей вуза (25 чел.), на втором месте так-
же стоит наличие наставника (23 чел.) (рис. 7). 

При этом респонденты знают о таком сообществе, но не вовле-
чены в его деятельность. Отвечая на вопрос «Слышали ли вы что-
нибудь про научное сообщество ТГПУ», ответ «да» превалирует (ма-
гистратура – 8 чел., бакалавриат – 40 чел.) (рис. 8). 

На предложение вступить в научное сообщество соглашается 
только 1/7 студентов бакалавриата (10 чел.), а в магистратуре согла-
шается чуть больше половины студентов (8 чел.) (рис. 9). 
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ческую часть исследований и рассматривать её составляющие, а сту-
дентам бакалавриата целесообразно добавить больше практической 
деятельности для накопления опыта.  
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В современном мире остро стоит проблема энергетической 
безопасности и экологической ответственности. Важно формировать 
у молодого поколения понимание принципов работы альтернативных 
источников энергии ещё со школьной скамьи. К сожалению, на обыч-
ных уроках физики или естествознания информация о таких источни-
ках энергии крайне скудная и ограниченная. Одним из вариантов под-
робного знакомства и изучения является проектно-исследовательская 
деятельность. Помимо решения прямой задачи – ознакомиться с аль-
тернативными источниками энергии – такая деятельность решает еще 
дополнительно задачи по развитию у школьника целого ряда компе-
тенций [1]. Несмотря на то, что проектная и исследовательская дея-
тельность имеют некоторые отличия друг от друга, [2], у них есть од-
на общая черта – для выполнения поставленных задач должно быть 
оборудование. В настоящее время очень часто школьники сталки-
ваются с нехваткой современного и доступного оборудования для 
проведения экспериментов и исследовательских работ, но при взаи-
модействии с университетами эта проблема решается легко. В част-
ности, для исследования особенностей альтернативных источников 
энергии мы предлагаем школьникам использовать конструктор 
leXsolar-NewEnergy, имеющийся в Технопарке педагогических ком-
петенций Омского государственного педагогического университета.  

Разработанные проекты имеют два уровня сложности. Первый 
уровень предназначен для младших школьников и основан на наблю-
дении за работой установки и на анализе изменений показателей  
при различных условиях. Второй уровень разработан для учащихся  
8–11-х классов и включает в себя не только сборку установки и изме-
рение параметров, но и решение задач повышенной сложности, тре-
бующих применения знаний по физике и математике. 

Ниже приведены варианты исследовательских работ по изуче-
нию источников световой и ветровой энергии. 

1. Измерение тока при помощи тепловой энергетики – её це-
лью является изучение зависимости силы тока, выдаваемой световой 
панелью, от площади панели. В данной работе были использованы: 
накладки для солнечных модулей, AV-модуль, базовый блок 1602-01, 
солнечные модуль на 1,5 В. 

Заданиями данной работы были: сборка цепи по схеме; фикса-
ция показания солнечного модуля припомощи AV-модуля; повторное 
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измерение силы тока, закрывая площадь солнечного модуля наклад-
ками. Также походу эксперимента заполнялась таблица, на основе 
которой был создан график. Для второго уровня была также задача 
повышенного уровня сложности, где предлагалось найти через урав-
нение графика I = f(S), какая должна быть площадь солнечной бата-
реи, чтобы выдать I = 1025 мА. 

 
График 1. Зависимость силы тока от площади солнечной панели 

 
Исходя из графика, мы увидели зависимость силы тока, выда-

ваемой световой панелью, от площади панели. И выявили, что I = f(S) 
линейная, то есть сила тока линейно возрастает от площади световой 
панели. 

2.Изучение зависимости силы тока от освещенности пане- 
ли – её целью являлось изучить зависимость силы тока от различных 
источников света. Использовались базовый блок 1100-19, люксметр, 
AV-модуль, солнечный модуль на 1,5 В. 

Для измерения силы тока солнечного модуля от различных ис-
точников света предлагалось выполнить следующее: собрать цепь по 
схеме, зафиксировать показания солнечного модуля при помощи  
AV-модуля от обычного освещения с использованием люксметра, 
повторить измерение от различных источников света. При использо-
вании источника света, таких как лампа накаливания или фонарь, 
предлагалось увеличивать расстояние от источника света до солнеч-
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ного модуля, фиксируя силу тока. По ходу эксперимента заполнялась 
таблица, на основе которой были построены два графика. Также при-
сутствовала задача повышенного уровня, где просилось рассчитать по 
графику световой поток по формуле Е = Ф/S, если известно, что  
S = 0,0036 м2. 

 

 
 

График 2. Зависимость освещенности от расстояния 

 
 

График 3. Зависимость силы тока от светового потока 
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Таким образом, из графиков была выявлена зависимость силы 
тока от различных источников света. Увидена линейная зависимость 
силы тока от светового потока, а также зависимость освещенности от 
светового источника. 

3. Определить мощность ветряной машины – её целью явля-
лось определение зависимости мощности, генерируемой ветряной 
турбиной, при различных углах наклона ступиц. В работе использо-
валось: базовый блок, ветряная машина, AV-модуль, ручной генера-
тор, кабели, ветряная турбина, лопасти с плоским и оптимизирован-
ным профилем, ступицы с углами наклона 20°, 25°, 30°, 50° и 90°. 

Для определения зависимость мощности, генерируемой ветря-
ной турбиной, при различных углах ступиц нужно было: собрать ро-
тор со ступицей 20° с тремя лопастями с плоским профилем, собрать 
цепь по схеме, измерить силу тока, занеся значения в таблицу. Требо-
валось повторить измерения для ступиц с 25°, 30°, 50° и 90°. Потом 
поменять в роторе лопасти на лопасти с оптимизированным профи-
лем и повторить измерения силы тока со ступицами с углами 20°, 25°, 
30°, 50° и 90°. Опираясь на таблицу, построить график. 

 

 
 

График 4. Зависимость мощности ветряной турбины от угла поворота лопасти.  
P1 = f(a) c плоским профилем, P2 = f(a) с оптимизированным профилем 
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В ходе лабораторной работы была определена зависимость мощ-
ности, генерируемой ветряной турбиной, при различных углах пово-
рота лопасти и выявлено, что ветряная машина с лопастями с плоским 
профилем вырабатывает большую силу тока, чем ветряная машина  
с лопастями с оптимизированным профилем. 

Использование конструктора leXsolar-NewEnergy в сочетании  
с разработанными лабораторными работами является эффективным 
подходом к организации исследовательской деятельности школьников 
в области альтернативной энергетики, способствующим развитию их 
критического мышления, практических навыков и интереса к науке. 
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Как известно, в нашей стране одной из форм дополнительного 

образования детей является федеральная сеть детских технопарков 
«Кванториум», относительно недавно созданная уникальная среда раз-
вития детей по актуальным современным технологическим, научно-ис-
следовательским, инженерно-техническим направлениям, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью 
этой формы дополнительного образования является не только обуче- 
ние детей инженерному творчеству, но и проектной деятельности, 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 4К-компетенциям 
(коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, 
____________ 
© Костюченко Т.Г.,2025 
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критическое мышление), но и решение реальных производственных 
задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представи-
телей научной школы, промышленности и бизнеса. 

Поэтому в системе детских технопарков «Кванториум» основ-
ной вид деятельности – это проектная деятельность, где все обучение 
построено через реализацию проектов разного уровня. 

Исследовательская деятельность естественным образом встраи-
вается в проектную деятельность, так как реализация любого проекта 
невозможна без элементов исследования, а порой и строится именно 
на исследовании, изучении закономерностей, физических принципов, 
методик расчета, конструкторских решений и т. п. [1]. 

Такое построение обучения в системе дополнительного образо-
вания позволяет подойти к процессу формирования у детей ключевых 
компетенций, эффективному формированию умений исследователь-
ской и проектной деятельности, осознанию значимости этих видов дея-
тельности для достижения самых разных целей и решения разных задач. 

Исследовательская деятельность школьников – это деятельность, 
связанная с решением исследовательской проблемы с применением 
доступных для детей методов исследования на доступном уровне. Ис-
следовательская деятельность позволяет школьникам реализовывать 
познавательный интерес, постепенно наращивать самостоятельность  
в познавательной деятельности. Именно в исследовательской деятель-
ности ученик находит возможность свободного применения предмет-
ных и метапредметных умений, полученных на уроках, видит их на-
значение и перспективы дальнейшего образования. Важно отметить, 
что исследовательская деятельность требует высокого уровня подго-
товки и самого педагога, то есть знаний о сути исследовательской  
и проектной деятельности, владения методиками исследования, мето-
диками сопровождения исследовательской работы. 

Исследовательская деятельность отличается от обучения по схе-
ме«учитель – ученик», где ученик объект. В процессе исследователь-
ской работы ученик включен в исследование поставленный проблемы 
на равных условиях со взрослым, который обучает юного ученого 
методике проведения исследования. Это дает возможность более ши-
роко и глубоко передать опыт новой для школьника деятельности при 
том, что сам педагог владеет методиками и подходами к научному 
исследованию [1].  
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В дополнительном образовании используются разные формы 
организации проектной и исследовательской деятельности. Это и ор-
ганизация проектных групп – создание небольших команд, работаю-
щих над конкретными проектами, и участие в различных конкурсах  
и фестивалях, где обучающиеся представляют свои проекты или ис-
следования широкой аудитории, что способствует обмену опытом  
и повышению мотивации, и исследовательские практики – проведение 
исследований, экспериментов или опросов, что позволяет участникам 
применять теоретические знания на практике, научные кружки по 
интересам, где участники занимаются исследовательской деятельно-
стью под руководством наставника, обсуждают актуальные темы, 
проводят эксперименты. 

И, конечно, очень важную роль в проектной и исследователь-
ской деятельности школьников играют научные конференции. Поче-
му это значимо для школьников?  

1. Участие в конференциях помогает школьникам развивать на-
выки научного поиска, анализа и синтеза информации. Ребята учатся 
формулировать гипотезы, проводить эксперименты и обрабатывать 
результаты. 

2. Любая конференция – это платформа для представления соб-
ственных исследований и проектов. Это помогает научиться структу-
рировать свои мысли и ясно излагать информацию. 

3. Школьники получают возможность получить конструктив-
ную критику от экспертов и коллег, что способствует улучшению их 
работы и расширению кругозора. 

4. Участие в научных мероприятиях может повысить интерес 
школьников к научной деятельности, углубить их знания в опреде-
ленных областях и вдохновить на дальнейшие исследования, в целом 
стимулировать интерес к науке. 

5. Конференции дают возможность школьникам общаться с еди-
номышленниками, учеными и специалистами в различных областях, 
что может привести к новым проектам и сотрудничеству. 

6. Участие в конференциях может помочь школьникам опреде-
литься с будущей профессией, познакомившись с различными на-
правлениями науки и техники. 
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7. Представление работ перед аудиторией способствует разви-
тию уверенности в себе и публичных выступлений, что является важ-
ным навыком не только в науке, но и в жизни в целом. 

Таким образом, научные конференции являются важным эле-
ментом образовательного процесса, способствующим развитию кри-
тического мышления, творческого подхода и научной активности  
у школьников. 

 Понимая важность научных конференций для школьников, 
детский технопарк «Кванториум» г. Томска, практически с момента 
своего открытия (2017 г.), активно занимается вопросами участия 
обучающихся в научных конференциях. В Кванториуме образова-
тельный процесс идет в восьми квантумах – АЭРО, ГЕО, КОСМО, 
РОБО, Промдизайн, IT, VR и БИО. Из них семь квантумов техниче-
ской направленности и один (БИО) естественно-научной. 

Сначала необходимо было определиться, где ребята могут пуб-
ликовать свои статьи. Рассматривались разные варианты, но в первую 
очередь – Томск, поскольку Томск – город, где много вузов, возмож-
ности публикаций школьников в сборниках статей по материалам 
конференций для школьников, проводимых томскими вузами. В пер-
вую очередь это Всероссийская конференция-конкурс «Юные иссле-
дователи – науке и технике» Томского политехнического университе-
та, которая в 2024 году была проведена в 25-й раз. Конференция име-
ет много секций по разным направлениям, связанным со школьными 
дисциплинами, и за участие в этой конференции ТПУ дает дополни-
тельные баллы при поступлении. Одна из секций, связанная с совре-
менными технологиями, с 2018 года организуется совместно с детским 
технопарком «Кванториум» и проводится на его базе. Также Томский 
политехнический университет в рамках Международной конферен-
ции «Современные проблемы машиностроения» организовал секцию 
для школьников «Юный техник», которую тоже проводит на своей 
площадке детский технопарк «Кванториум». Направления секции сов-
падают с направлениями подготовки в технопарке. Секция «Юный 
техник» в ноябре прошла в четвертый раз. 

Отдельно среди конференций стоит Всероссийская конферен-
ция «Юные техники и изобретатели», которую организует Государст-
венная Дума Федерального Собрания РФ. Эта конференция проводится 
в два этапа – региональный и финальный очный этап в г. Москве.  
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Региональный этап этой конференции проводит по поручению Адми-
нистрации Томской области также детский технопарк «Кванториум» 
в течение ряда лет. По результатам регионального этапа формируется 
делегация из школьников для поездки в г. Москву, в Государствен-
ную Думу РФ. 

Есть еще ряд конференций, где обучающиеся Кванториума 
принимают участие. Это конференции СибГМУ и ТГУ (естественно-
научной направленности, квантум БИО), Студенческий научный фо-
рум Академии естествознания, научная сессия ТУСУР, секция для 
школьников и другие. 

На начальном этапе в конференциях участвовало немного ребят 
по понятным причинам: отсутствие опыта, непонимание важности  
и т. п. Вот так изменялось количество участников по годам: 

2018 г. – 24 человека; 2019 г. – 20 человек; 
2020 г. – 11 человек (снижение количества связано с пандемией); 
2021 г. – 40 человек; 2022 г. – 45 человек; 
2023 г. – 84 человека; 2024 г. – 225 человек.  
В это число входит общее количество участников в секциях, 

организованных детским технопарком «Кванториум», и обучающиеся 
Кванториума, участвовавшие в других конференциях. 

Статьи, представляемые обучающимися Кванториума, как пра-
вило, побеждают в конференциях-конкурсах или получают дипломы 
1,2 и 3 степени. Например, на конференции «Юные исследователи – 
науке и технике» (2021 г.) получили диплом 1-й степени Федоровский 
Кирилл, Новиков Михаил, Аракелян Арина с темой «Проектирование 
корпуса спутника формата CUBESAT в составе роя малых космических 
аппаратов». Диплом 2-й степени – Булычев Александр, Максимов Марк 
за тему «ЭКО-контейнер для сбора пластика». Диплом 3-й степени – 
Верхорубов Даниил, Усачева Юлия, Терехова Александра с презента-
цией темы «Расчет орбиты спутника формата CUBESAT в составе роя 
малых космических аппаратов». На этой же конференции в 2022 г. 
дипломы 1-й степени получили Латышева Элина, разработав мобиль-
ное приложение «Спортивная навигация», и Марченко София за тему 
«Микробиологические исследования проб с поверхностей методом 
дифференцирования бактерий». В 2023 году дипломы I степени полу-
чили Котлевский Дмитрий, Казакова Дарья с проектом «Фотосепара-
тор» и Марков Федор с исследованием «Использование углекислот-
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ного экстракта пихты при производстве мыла». Дипломом II степени 
отмечена работа Мадюжиной Лилии «Бортовой компьютер модель-
ной ракеты». В 2024 г. диплом I степени вручен Пантюхиной Люд-
миле, Остердак Андрею за разработку «Система QR-скорая помощь:  
алгоритм первой помощи при инсульте». Диплом III степени получи-
ли Захарова Ангелина, Черевань Валерий и Жуланов Ежиза за разра-
ботку «Создание автономной экосистемы по вермикультивированию 
и вермикомпостированию». В рамках другой конференции «Юные 
техники и изобретатели» ГД РФ в 2024 г. стала победителем в номи-
нации «Космос» Белоусова Алиса с интереснейшей темой «Разработ-
ка макета системы развертывания спутников «Космическая катапуль-
та». Как видно из приведенных данных, во-первых, все представлен-
ные и отмеченные наградами темы являются инженерными, связаны  
с конкретными разработками в наукоемких технологичных сферах, 
во-вторых, наиболее интересные проекты связаны с темами космоса, 
IT-сферой и агро-, биоисследованиями. Юные исследователи получи-
ли не только опыт выполнения самой работы и получения результата, 
но и опыт представления и защиты этого результата перед научным 
сообществом. Практически все ребята, участники конференций, к на-
стоящему времени закончившие школу, сейчас учатся в вузах Томска, 
Москвы и других городов. Это говорит о важности роли научных 
конференций, опыте в проектной и исследовательской деятельности 
школьников для построения их будущего. 

Чтобы достичь такого результата, в детском технопарке в тече-
ние всего времени проводилась и проводится большая работа по вовле-
чению ребят в научную и исследовательскую деятельность, результатом 
которой являются публикации ребят. Научно-методическим отделом 
Кванториума разработан ряд инструментов, которые используются  
в работе с детьми и их наставниками-педагогами. Так, например, про-
водятся методические семинары, где рассматриваются темы «Зачем 
школьнику писать научные статьи и как правильно это делать», «Как 
помочь школьнику написать научную статью». По этим темам разра-
ботаны презентации с основными тезисами, доступные всем педаго-
гам. Также разработан шаблон оформления статьи, где имеется струк-
тура статьи (название, аннотация, ключевые слова, основная часть, 
выводы, список источников), а также перечень возможных мест пуб-
ликации. 
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Детский технопарк «Кванториум» транслирует наработанный 
опыт организации и проведения научных конференций как способ 
вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность. Напри-
мер, этот опыт был представлен на Всероссийской образовательной 
сессии для организаторов проектной деятельности в формате таун-
холл 22–24 марта 2023 г., что увеличило количество статей, представ-
ленных ребятами из других регионов для участия в конференциях 
школьников, проводимых в Томске. 

Сотрудничество школьного образования, дополнительного об-
разования и высшей школы, развитие компетенций педагогов по со-
провождению исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся, разработка методических рекомендаций по вовлечению детей 
в научную, публикационную деятельность, в участие в конференци- 
ях – важнейшее направление подготовки научных кадров страны  
с самого раннего этапа. Именно в таких формах в юном возрасте не 
только выявляются таланты, но и происходит самоопределение ре-
бенка, осуществляется выбор будущего пути.  
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Аннотация. Представлен опыт работы с проектными задачами на 
уроке литературы. Рассмотрены возможности применения проект-
но-задачной технологии в разных классах, отмечены особенности 
целей использования, содержание и организация отдельных этапов 
работы в зависимости от возраста учащихся. Отмечены отдельные 
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Технология исследовательской деятельности высокоэффектив-

на в работе с заинтересованными старшеклассниками, так как основа-
на на партнерских отношениях с этими детьми. Это творческий про-
цесс совместной деятельности, поиск решения неизвестного, в ходе 
которого осуществляется передача знаний, умений и происходит 
формирование мировоззрения, очень увлекателен для самого учителя. 
Он продолжается не один год. 

В последние годы ввели учебную дисциплину «Индивидуаль-
ный проект», и проектно-исследовательская учебная деятельность 
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стала массовой, появились определенные проблемы. Приобретать  
необходимые исследовательские умения зачастую приходится прямо 
в процессе подготовки индивидуального проекта в 10-м классе, это 
для неподготовленных ребят становится непреодолимой преградой,  
в итоге получаются в лучшем случае реферативные работы. Для вы-
работки и отработки этих умений как раз в таких сложных случаях, 
где первые этапы вовлечения в проектную и исследовательскую работу 
проходят уже в старших классах, в нашем опыте эффективно приме-
няется проектно-задачная технология, предложенная А. Б. Воронцо-
вым [1]. 

Она была разработана для начальной школы, но в последнее 
десятилетие эта технология осмысляется и применяется в образова-
тельной практике, так как проектная задача вырабатывает и использу-
ет модели проектных и исследовательских действий на уровне проб для 
неподготовленных обучающихся. Немаловажно и то, что задачный 
подход вписывается в урочную систему, так как позволяет сбалансиро-
вать предметную и деятельностную составляющие урока литературы. 

Задача рождается из проблемы, которая оформляется в лично-
стно ориентированный сюжет. В сюжетном описании проблемной 
ситуации скрыта формулировка цели деятельности. Проектная задача – 
модель познавательной деятельности: ее решением будет создание 
конечного «продукта», критерии оценки которого заложены в сюже-
те, но вычитать их учащиеся должны самостоятельно в условии зада-
чи и в соответствии с ними организовывать свою работу. Алгоритм 
выполнения проектной задачи заложен в ее сюжете и экспертной кар-
те, к конечному результату направляет система заданий. Требуемая 
последовательность выполнения заданий скрыта и должна быть выяв-
лена самими учениками после проверки предоставленных ресурсов на 
информационную недостаточность или избыточность. При составле-
нии проектных задач, конечно, необходимо учитывать, возрастные 
особенности, что обуславливает их полезность и возможности лично-
стного роста учащихся. 

На уроке литературы используется сам потенциал алгоритми-
зации проектных задач, дисциплинирующий ум, что особенно важно 
в 5-м классе, когда формируется отношение к новому предмету – ли-
тература: открытие мира писателя тоже должно идти по определен-
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ным законам. Поэтому в моей проектной задаче для 5-го класса по 
рассказу С. Черного «Кавказский пленник» конечным «продуктом» 
должен стать алгоритм сюжетной игры по любому художественному 
произведению. Эта проектная задача имеет творческий характер  
и разрослась в творческие проекты – сценарии сюжетно-ролевых игр 
по выбранным художественным произведениям.  

Эта задача была предложена и десятиклассникам на занятиях 
курса «Основы проектирования». При обсуждении итогов выполне-
ния проектной задачи особенно оценена была нестандартность учеб-
ной ситуации. Старшеклассников привлекла новизна и неопределен-
ность – вариативность задания, а свободное обсуждение в группе  
даже при условии ограниченного времени помогало снять боязнь 
ошибки. Этот опыт показал, что проектная задача может быть инст-
рументом мониторинга способов действия школьников в нестандарт-
ной учебной ситуации. Можно выделить и мотивирующую функцию 
проектной задачи. Эта задача расположила к проектной деятельности 
даже самых ленивых (не секрет, что именно несобранность – главная 
причина незавершенности начатых проектов старшеклассников). Но 
именно за счет ограниченности во времени проектная задача очень 
привлекательна в качестве упражнения, формирующего умение и по-
требность действовать не только по образцу.  

Проектная задача помогла заинтересовать учащихся 7–8-х клас-
сов при изучении сложных, непонятных произведений, превращая  
их анализ в деловую игру (по «Повести о Петре и Февронии Му-
ромских» – 7-й класс) или головоломку (по «Истории одного города» 
Салтыкова-Щедрина – 8-й класс). Задача для семиклассников имеет 
больше творческий характер и воспитательный потенциал. Сюжет 
задачи по «Повести о Петре и Февронии Муромских» предполагает 
постановку социально значимой цели работы, для выполнения кото-
рой нужно не только составить собственное мнение о произведении 
древнерусской литературы, но и почувствовать себя носителем рус-
ского взгляда на мир. 

Проектная задача по первым главам романа Салтыкова-Щед-
рина «История одного города» для 8-го класса возникла из опыта 
проведения в рамках внеурочной деятельности конференции замы-
слов. Восьмиклассники в ходе ее решения приобщаются к структуре 
исследовательской работы. Свой вариант замысла исследовательской 
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работы по этому произведению предлагала каждая команда после 
двухчасовой работы с предложенными информационными ресурсами 
и обсуждения ее. Особенность проектной задачи – ограниченность во 
времени, этим продиктована необходимость разделиться и разобрать 
материал для осмысления и систематизации или анализа в соответст-
вии с заданием, а потом предложить свои выводы товарищам для об-
суждения и создания единого текста. Задача учащихся построить из 
предложенных кубиков устойчивый домик. Устойчивость будет зави-
сеть от логики, соответствия – значит, от командной работы. 

В 10-м классе мы возвращаемся к «Истории одного города». 
Теперь в гуманитарной группе роман прочитан полностью, работа над 
индивидуальным исследованием идет в соответствии с общей струк-
турой исследовательской работы, но общим затруднением являются 
этапы обзора литературы, выдвижения гипотезы и выбора методов 
исследования. Над этими этапами предлагается групповая работа,  
которая проходит общественную экспертизу в формате проектной  
задачи.  

Обязательное для проектной задачи использование групповой 
формы организации деятельности учащихся в зависимости от возрас-
та имеет разное значение при создании готового конечного продукта, 
но общую цель – формирование способов коммуникации и сотрудни-
чества. В 10-м классе обращается особое внимание на формирование 
исследовательских умений при обзоре литературы, поэтому актуали-
зируется задача корректного самоопределения при столкновении раз-
ных точек зрения. В нашем опыте в проектной задаче заложена си-
туация, когда решение задачи может одинаково успешно пойти в раз-
ных направлениях в зависимости от выдвигаемой гипотезы. Поэтому 
учащимся нужно проявить не только внимание к другой точке зрения, 
чтобы понять и оценить перспективы развития мысли, но настойчи-
вость или гибкость, чтобы или увлечь команду своей идеей, или адап-
тировать подготовленный материал под лучшую или просто «побе-
дившую» в обсуждении идею. При этом и взаимообусловленность 
заданий может варьироваться. Конечно, в самой задаче задания вы-
строены в логике учебного исследования, но при обсуждении зачас-
тую выбор материала и его представление определяются сформули-
рованной гипотезой. Проектная задача становится площадкой для са-
мопроявления, а также взаимо- и самокоррекции.  
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Проектная задача считается решенной тогда, когда созданный 
«продукт» публично представляется и оценивается. Важна атмосфера 
публичного представления каждой группы своей работы. Перед уча-
щимися ставится задача – высказать свое мнение о работе другой 
группы, услышать новое, понять, почему сами не заметили то, что 
увидели одноклассники, отметить достоинства чужого выступления 
(интересная мысль, удачная формулировка, логика работы, грамот-
ность анализа), предложить развитие чужой мысли – это своеобразная 
общественная экспертиза. 

Рефлексивный этап в этой технологии особенно важен. В конце 
урока все учащиеся заполняют карту самооценки группы, а в ходе 
урока используется метод встроенного наблюдения. В этой техноло-
гии особо выделяется оценка процесса решения задачи. Основными 
инструментами оценки становятся экспертные карты, которые запол-
няют назначаемые учителем учащиеся, которые наблюдают работой 
каждой группы. Они анализируют и описывают процесс работы груп-
пы. Их задача – помочь понять, как участники группы организовались 
для совместной работы, что получилось, а что еще нет. Результат их 
работы – экспертная оценка качества деятельности работы группы  
и ее содержательная оценка. Опыт работы эксперта очень полезен, осо-
бенно для старшеклассников, когда они, оценивая порядок проведения 
экспресс-исследования, могут понять собственные ошибки и разре-
шить возможные собственные трудности процессуального характера.  

Итак, на уроках литературы в ходе решения проектных задач 
отрабатываются отдельные исследовательские действия в их логиче-
ской связи. И очень важно, что проектно-задачная технология позволяет 
сформировать у школьников опыт самообразования и саморазвития. 
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Проектная деятельность является эффективным способом раз-

вития, обучения и воспитания учащихся [1]. Формы проектной дея-
тельности активно внедряются не только в общеобразовательных, 
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но и высших учебных заведениях [2]. Особенно подкупает то, что при 
реализации проекта обучающиеся проходят все стадии полноценного 
научного исследования: постановка задачи, обзор литературы, плани-
рование, собственно работа над проектом, испытания и экспертиза, 
подготовка отчетности. Это делает проектный подход действительно 
эффективным механизмом подготовки инновационно-активного спе-
циалиста [2]. Тем не менее особенно при реализации такого метода  
в общеобразовательном учреждении есть сложности с такими пунк-
тами, как постановка задачи и экспертиза. Очень часто тематики про-
ектов формулируются педагогом, отталкиваясь от собственного жиз-
ненного опыта, не учитывая реальную актуальность поставленных 
задач. Кроме того, на базе образовательного учреждения достаточно 
сложно провести качественную экспертизу полученных результатов. 

В данной работе мы не будем касаться всех тематик проектной 
деятельности, ограничимся только техническими направлениями.  

Образовательная робототехника в целом и соревнования по ро-
бототехнике как ее завершающий, финальный компонент активно 
развиваются в России в последние 20 лет [3]. Мы полагаем, что такой 
формат очень хорошо подходит для организации проектной деятель-
ности. В этом случае постановка задачи проекта происходит на осно-
ве изучения правил конкретного вида соревнований, а экспертиза  
и испытания – это опыт участия в турнирах. 

Чемпионат РобоКап Россия. Открытый российский чемпио-
нат по робототехнике «РобоКап Россия» является частью междуна-
родного турнира RoboCup, проводится ежегодно и направлен на раз-
витие участников в области робототехники и искусственного интел-
лекта. Соревнования чемпионата проходят в трех основных лигах: 
роботы-спасатели, шоу с роботами и футбол-роботов [4, 8]. Участни-
ками турнира являются команды юниоров – школьники и студенты 
младших курсов в возрасте до 19 лет включительно. В России Робо-
Кап активно развивается с 2015 года, сформирован Российский на-
циональный комитет RoboCup, система региональных отборочных 
турниров, национальный финал РобоКап Россия проходит ежегодно  
в Томске. Отличительной особенностью РобоКап является отсутствие 
требований к используемым платформам роботов, важна только ре-
шаемая задача. Соревнования в чемпионате РобоКап делятся на две 
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большие части: юниоры (команды школьников и студентов младших 
курсов) и взрослые (команды университетов, НИИ и компаний) [4]. 

Особо хотелось бы отметить, что участники РобоКап не только 
создают своих собственных роботов, но и в обязательном порядке 
готовят техническую документацию на свои проекты и проводят их 
защиту перед оргкомитетами лиг. Техническая документация, соглас-
но правилам, должна быть выложена в открытый доступ для ознаком-
ления остальных команд и общественности. 

Футбол роботов. Одними из самых зрелищных и технически 
сложных в программе РобоКап являются соревнования по футболу 
роботов. Классический робофутбол – это соревнования колесных ро-
ботов. Тем не менее в программе взрослых лиг RoboCup есть футбол 
человекоподобных роботов [4, 5]. Но такой вид деятельности долгое 
время был недоступен для юниоров вследствие высокой цены обору-
дования и технической сложности.  

В 2014–2018 гг. в Лаборатории робототехники и ИИ ТУСУР 
был разработан новый вид соревнований: «Футбол человекоподобных 
роботов для юниоров», создана базовая платформа, разработаны рег-
ламенты, проведено обучение новых команд [6, 7]. В этом виде две 
команды человекоподобных роботов в автономном режиме ведут на 
поле футбольный матч. С 2019 года соревнования в описываемой лиге 
проводятся ежегодно на РобоКап Россия (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Матч между автономными роботами-футболистами,  
РобоКап Россия, сентябрь 2024, Томск 
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Тем не менее ввиду высокой технической сложности количест-
во команд участников растет низкими темпами [8]. По этой причине  
в 2023 году авторским коллективом руководителей команд робофут-
болистов России был разработан новый регламент «Футбол человеко-
подобных роботов, Начинающие» [8]. В этом виде на поле играют две 
команды, по одному роботу в каждой. Роботы управляются операто-
ром с помощью пульта. Основными задачами команды в данной лиге 
являются: разработка движений робота-футболиста, разработка ПО 
управления роботом по радиоканалу, реализация стратегии и тактики 
игры на поле.  

Новая лига позволила привлечь новых участников и уже два 
года (2023 и 2024 гг.) в программу РоборКап Россия входит эта дис-
циплина. Более того, дисциплина была включена в программы и дру-
гих масштабных роботурниров: РобоФинист 2023 (Санкт-Петербург), 
RoboScienceHackaton 2024 (Долгопрудный) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Матч по футболу управляемых человекоподобных роботов, 
RoboScienceHackaton, г. Долгопрудный, ноябрь 2024 года 

 
Спортивные дисциплины для гуманоидов. Несмотря на ус-

пех новой лиги, по-прежнему актуальной является задача привлече-
ния новых участников из образовательных учреждений России  
и Республики Беларусь. Для дальнейшего снижения входного порога 
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были адаптированы правила проведения дисциплин лиги HuroCup 
международного чемпионата FIRA. Эта лига включает в себя ряд за-
дач для человекоподобных роботов, основанных на спортивных дис-
циплинах классической Олимпиады: Спринт, Марафон, Тройной пры-
жок, Пенальти, Стрельба из лука, Баскетбол, Подъем штанги. Участ-
ники соревнований могут выбрать одну или несколько предложенных 
дисциплин и подготовить своего робота для участия в них. Основной 
задачей здесь является разработка специфических для каждого вида 
движений робота. Особое внимание здесь, как и в футболе, уделяется 
обеспечению устойчивости робота на поле. 

Адаптированные регламенты HuroCup были включены в про-
грамму РобоКап Россия 2024 и позволили привлечь новых участников. 

Преимущества системного подхода. Человекоподобные робо-
ты являются весьма привлекательными для проектной деятельности 
по ряду причин: эффектные гуманоиды привлекают как участников, 
так и зрителей; несмотря на относительную сложность создания дви-
жений для человекоподобных роботов, тем не менее это решаемая зада-
ча даже для учащихся средней школы; в предыдущие годы образова-
тельными учреждениями России уже было приобретено несколько 
тысяч таких роботов. Безусловно, работа с гуманоидами требует особо-
го подхода не только от учащегося, но и педагога – руководителя ко-
манды. 

Кроме того, в последние несколько лет интерес к гуманоидам 
возрастает благодаря появлению относительно недорогих и мощных 
приводов от китайских компаний, развитию систем автономного 
электропитания, огромного количества разработанного программного 
обеспечения в области технического зрения.  

Одним из факторов успешности потенциального применения 
гуманоидов является окружающая нас инфраструктура, которая соз-
дана для использования нами, людьми. Теоретически именно челове-
коподобные роботы наилучшим образом подходят для использования 
имеющейся инфраструктуры в отличие от своих колесных собратьев. 

Таким образом, развитие направления соревнований человеко-
подобных роботов для юниоров, безусловно, является актуальной за-
дачей. Преимущество системного подхода заключается в создании 
траектории развития участника, последовательной «проводке» его от 
лиги к лиге. Участники могут двигаться по «лестнице компетенций», 
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переходя от простых к очень сложным дисциплинам. Например, на-
чав освоение робота с дисциплин Спринт и Марафон, затем перейти  
к Штанге и Пенальти, затем к Баскетболу и Тройному прыжку. На 
вершине «лестницы компетенций», очевидно, окажутся Футбол уп-
равляемых роботов и Футбол автономных гуманоидов. 

Поскольку одним из требований РобоКап является необходи-
мость создания собственной технической документации, а готовится 
она по формату научной статьи, участники помимо собственно сорев-
нований еще и выполняют полноценную научно-исследовательскую 
работу. 

В результате проведенной работы в России создана система со-
ревнований человекоподобных роботов: разработаны и адаптированы 
регламенты турниров, разработаны ТЗ на создание инфраструктуры 
игр, проведена работа по обучению новых участников. Созданная 
система уже используется на масштабных мероприятиях по робото-
технике в России: чемпионат РобоКап, Фестиваль РобоФинист, Robo-
ScienceHackaton. Растет число участников: так, например, на Robo-
ScienceHackaton в турнире по футболу управляемых роботов приняло 
участие 15 (пятнадцать!) команд юниоров. 

Участие в соревнованиях поможет школьникам и их педагогам 
реализовать проектный подход к обучению, организовать научно-ис-
следовательскую деятельность. 
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В Концепции технологического развития Российской Федера-

ции до 2030 года [1] одним из вызовов и угроз технологического раз-
вития названы стремительное и системное возрастание скорости созда-
ния принципиально новых сквозных технологий (включая технологии 
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искусственного интеллекта, цифровые) и их реализации в производ-
ственных системах. Результатом этих процессов является получение 
инновационных продуктов и материалов, позволяющих экономикам 
наиболее развитых стран успешно конкурировать на мировых рынках 
и в целом определять глобальные тренды развития мировой экономи-
ки. В качестве угроз технологического развития указывается недоста-
точная способность отечественных компаний и корпораций адапти-
роваться к глобальным трендам, а также преодолеть существующий  
дефицит кадровых ресурсов, обладающих высоким уровнем профес-
сионально-технологической подготовки и сформированностью соот-
ветствующих профессиональных компетенций.  

Решение указанных глобальных задач влечёт за собой необхо-
димость повышения эффективности подготовки высококвалифициро-
ванных инженерно-технических кадров, включая подготовку специа-
листов-исследователей научно-технологического направления и IT-спе-
циалистов. 

Для преодоления кадрового дефицита инженерно-технологи-
ческой направленности предпринимаются на уровне государственных 
решений такие меры, как:  

− обновление содержания ФГОС начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования [2];  

− внесение изменений в некоторые приказы Министерства про-
свещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образова-
тельных программ начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования [3];  

− обновление содержания предметной области «Технология»  
в системе общего образования и утверждение Федеральной рабочей 
программы по учебному предмету «Труд (технология)» [4] с содержа-
тельной структурой, включающей инвариантные и вариативные обра-
зовательные модули, ориентированные на освоение школьниками 
предпрофессиональных компетенций по направлениям, соответству-
ющим указанным в Концепции технологического развития Россий-
ской Федерации до 2030 года и др. 

В утверждённой Федеральной основной образовательной про-
грамме основного общего образования указано, что содержание пред-
метной области «Технология» является базовым в процессе формиро-
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вания у школьников функциональной грамотности и проектного мыш-
ления на основе практико-ориентированного обучения и системно-
деятельностного подхода [5].  

Обновление содержания предметной области «Технология»  
и учебного предмета «Труд (технология)» соответствует изменениям 
технологического уклада и информирует школьников об особенно-
стях совокупности технологий, используемых в современных произ-
водственных процессах, ориентирует на кадровые потребности про-
изводственного цикла национальной экономики и раскрывает перспек-
тивы дальнейшей профессиональной подготовки, связанные с участием 
в ресурсном обеспечении, обработке и преобразованием ресурсов  
в конечный производственный продукт, удовлетворяющий сущност-
ные потребности на современном этапе развития общества. Благодаря 
таким изменениям и обновлениям содержания предметной области 
«Технология» у школьников появляется возможность приобретения 
конкретных навыков компьютерного черчения, 3D-моделирования, 
прототипирования и других технологий цифрового производства,  
в целом образующее достаточное пространство для эффективного 
осуществления профессиональной ориентации и самоопределения,  
а также формирующее функциональную грамотность обучающихся.  

Одной из базовых задач содержания предметной области «Тех-
нология» является формирование у школьников культуры проектной 
и исследовательской деятельности, позволяющей развивать креатив-
ное и творческое мышление, обуславливающее готовность личности  
к генерации оригинальных технологических решений и мотивирую-
щее на приобретение необходимых навыков для их реализации. 

ФГОС основного общего образования определяет одним из ос-
новных предметных результатов по учебному предмету «Труд (техно-
логия)» овладение школьниками навыками проектной и исследователь-
ской деятельности, готовности к решению конструкторских творческих 
задач, в том числе посредством участия в конкурсных мероприяти- 
ях, олимпиадах, творческих конкурсах, научных обществах и научно-
практических конференциях.  

Учебное проектирование на уроках труда (технологии) в школе 
может быть организовано в виде выполнения прикладного или иссле-
довательского проекта. При этом в том и другом случае педагог пре-
следует цель формирования у обучающегося комплексных образова-
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тельных результатов, включая личностные, метапредметные и пред-
метные.  

Для ученика прикладной проект подразумевает решение про-
блемы через создание продукта материального труда, а исследова-
тельский проект подразумевает решение проблемы через подтвержде-
ние/опровержение заранее сформулированной и выдвинутой гипоте-
зы. Другими словами, в прикладном проекте результатом является 
материальный продукт с заранее заданными характеристиками, а в ис-
следовательском проекте результатом является интеллектуальный 
продукт в виде установления неизвестных ранее фактов, информации, 
зависимостей, сопоставлений и выводов.  

Способы действий школьников при выполнении прикладных  
и исследовательских проектов тоже имеют различия:  

− во время выполнения прикладного проекта ученик генерирует 
проектную идею, разрабатывает её конструктивно-технологическое 
решение, создаёт сопровождающую процесс изготовления проектную 
документацию и изготавливает материальный продукт;  

− во время выполнения исследовательского проекта ученик вы-
двигает гипотезу (предположение, выдвигаемое для объяснения ка-
кого-либо факта, явления, закономерности), которая для её подтвер-
ждения/опровержения требует проведения учебных опытов и экспе-
римента.  

Завершающий этап выполнения как прикладного, так и иссле-
довательского проекта включает систематизацию полученных резуль-
татов, а также презентацию полученного продукта (в прикладном 
проекте) или полученного нового знания (в случае исследовательско-
го проекта). 

Целеполагание учителя труда (технологии) состоит в создании 
педагогических условий, инициирующих ученика на самостоятель-
ную познавательную деятельность для решения предметных задач 
путём разработки, реализации и презентации учебного проекта. 

Продуктом учебного проектирования является полученный 
обучающимся конкретный материальный (в случае прикладного про-
екта) или интеллектуальный (в случае исследовательского проекта) 
продукт, а результатом – предметные знания и навыки, овладение 
школьниками универсальными учебными познавательными действия-
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ми, включая навыки осуществления логических (умение классифици-
ровать, обобщать, выявлять закономерности и противоречия в рас-
сматриваемых явлениях) и исследовательских (выдвигать гипотезу, 
аргументировать свою точку зрения) действий, навыки работы с ин-
формацией (умение вести поиск, интерпретировать полученную ин-
формацию, анализировать её и оценивать достоверность). 

Выполнение учебного проектирования является обязательным 
на уроках труда (технологии). Все инвариантные модули рабочей про-
граммы по предмету «Труд (технология)», за исключением модуля 
«Компьютерная графика. Черчение», в тематическом планировании 
предусматривают обязательное выполнение проектных работ, что яв-
ляется для педагога приоритетным основанием для оценивания уров-
ня достижения планируемых предметных результатов обучающегося. 

Особый интерес и внимание для педагогов труда (техноло- 
гии) представляет Национальная технологическая олимпиада, которая  
с 2019 года включена в президентскую платформу «Россия – страна 
возможностей». По содержанию это командные инженерные соревно-
вания, в которых могут участвовать школьники на уровне основного 
общего образования (5–9-х классов), школьники старшей ступени 
общеобразовательной школы (8–11-х классов), студенты, обучающие-
ся на уровне среднего и высшего профессионального образова- 
ния (бакалавриата, специалитета). Обновлённое содержание учебного 
предмета «Труд (технология)» создаёт все условия для подготовки 
школьников к участию в таком олимпиадном движении инженерно-
технологической направленности.  

Подготовка школьников для участия в Национальной техноло-
гической олимпиаде является для педагога отличительным знаком 
качества его педагогического мастерства, а для его учеников является 
источником приобретения опыта решения практических задач, по-
ставленных представителями госкорпораций, коллективов флагман-
ских технологических отраслей.  

Поставленные задания включают участников олимпиады в ре-
шение прорывных технологических задач: от выявления возможно-
стей использования искусственного интеллекта до развития нейросе-
тей и создания нейротехнологий. Сферами решения задач являются: 
технологии и дополненная реальность; технологии и искусственный 
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интеллект; технологии и компьютерные игры; технологии и космос; 
технологии и роботы; технологии и среда обитания [6]. Национальная 
технологическая олимпиада даёт возможность школьнику (как участ-
нику) прикоснуться к миру большого эксперимента, почувствовать 
неограниченное пространство для поиска решений, окунуться в мир 
высоких технологий, почувствовать свою причастность к созданию 
технологий будущего и получить мощную мотивацию для профес-
сиональной ориентации на инженерные технологические профили 
дальнейшей образовательной и профессиональной траектории, уже 
начиная с уровня Junior (для школьников 5–7-х классов). 

Успешная и эффективная организация педагогом учебного про-
ектирования обеспечивает не только освоение школьниками базового 
содержания предметной области «Технология», но и является факто-
ром развития продуктивного творческо-конструкторского мышления, 
определяющего готовность личности школьника уже на уровне ос-
новного общего образования к созданию инновационных технологи-
ческих решений, стремлению к их реализации и воплощению в реаль-
ный материальный продукт. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема организа-
ции учебного процесса на уроках английского языка в условиях 
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рого класса. 
Ключевые слова: проблема организации учебного процесса, высо-
кая нагрузка на учителей, примеры использования проектной ме-
тодики, учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 
(Spotlight) 
Key words: the problem of educational process organizing, high work-
load for teachers, examples of using the project methodology, educa-
tional and methodical Set "English in focus" (Spotlight) 
 
 

____________ 
© Учуватова Ю. А., Федюшина В. Л., 2025 



92 
 

Любой English teacher придерживается привычного для себя  
и своих учеников порядка проведения уроков: от приветствия и во-
проса «How are you today?» до обсуждения домашнего задания и за-
ветной фразы «Goodbye!». Сейчас, когда ощущается нехватка педаго-
гов и школьные учителя испытывают значительную нагрузку, хочется 
сохранять привычную зону комфорта, не нарушая устоявшийся рабо-
чий режим. Опыт, накопленный за годы работы, помогает рациональ-
но распределять силы и оставаться в ресурсе длительное время. 

Однако внесение нового в привычный уклад урока может быть 
полезным и для учителя, и для его учеников. Дети – удивительные 
существа, они умеют интересоваться и радоваться таким вещам, кото-
рые мы, взрослые, давно уже не замечаем. Необязательно менять об-
становку или декор кабинета, достаточно просто разнообразить при-
вычный подход к выполнению стандартных упражнений из учебника. 
Например, не просто выполнить заданный рисунок по теме «Мой дом», 
а создать целое поместье в сетевой игре «Minecraft» и описать его, 
подключившись к компьютеру педагога. А учитель выведет трансля-
цию на общий экран! 

Отличным разнообразием в рабочей рутине учителя и учебной 
деятельности детей является проект. Проект при изучении английско-
го языка в начальной школе – это задание, которое даётся, как прави-
ло, в конце изученной темы и помогает закрепить пройденный мате-
риал. На уроках английского языка проектная методика позволяет 
учащимся не только глубже изучить тему и «подтянуть лексику», но  
и отработать навыки говорения. Из-за большого объёма лексического 
и грамматического материала, а также ограничения всего двумя часа-
ми в неделю английского языка в начальной школе и тремя часами  
в средней школе значительную часть урока учитель тратит на введе-
ние и отработку этого материала. На устную речь остаётся слишком 
мало времени. С решением данной проблемы, на наш взгляд, успешно 
помогает справляться проектная деятельность.  

В российских общеобразовательных школах изучение англий-
ского языка обычно начинается со второго класса. В контексте наше-
го исследования мы будем говорить о возможностях учебно-методи-
ческого комплекта (УМК) «Английский в фокусе» (Spotlight). Данный 
УМК включён в Федеральный перечень учебников, допущенных к ис-
пользованию и утверждён приказом Министерства просвещения Рос-



93 
 

сийской Федерации от 21 сентября 2022 года № 858 [1]. «Spotlight» 
предназначен для учащихся 1–11-х классов общеобразовательных 
учреждений и состоит из трех частей: Spotlight 1–4-х (Primary), Spot-
light 5–9-х (Secondary) и Spotlight 10–11-х (Higher). 

Объем статьи не позволяет сделать широкий и полный обзор 
возможностей УМК для проектной деятельности, поэтому сосредото-
чим внимание на примере работы во 2-м классе. Учебник Spotlight за 
2-й класс представлен в двух частях и в общем имеет пять основных 
модулей [2]. В конце каждого модуля ученику предлагается выпол-
нить проект. 

Module 1 называется «My Home». По окончании данного моду-
ля предполагается, что дети уже: 

1)  изучили алфавит; 
2)  освоили лексику по темам: моя семья, цвета, мой дом; 
3)  знакомы с глаголом to be; 
4)  умеют использовать как на письме, так и в разговоре конст-

рукцию Have got/has got; 
В учебнике на стр.38 предложено задание – выполнить проект 

по теме «Моя спальня» (рис. 1) [2]. Ученик должен нарисовать свою 
спальню и описать её по данному в учебнике образцу. На наш взгляд, 
это отличное упражнение на закрепление пройденного материала,  
а также реальная помощь ребёнку в преодолении языкового барьера. 
В конце урока мы детям объясняем, что прошло всего несколько ме-
сяцев с начала изучения английского языка, а они уже могут расска-
зать о себе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проект «Моя спальня» 
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Модуль 2 называется «My birthday». В нём дети знакомятся  
с цифрами и продуктами. Отметим, что, как правило, это самая лю-
бимая тема всех учеников. Ведь мы учим не только «полезные слова», 
такие как: яблоко, банан, молоко, но и всеми любимые «вкусняшки»: 
шоколад, мороженое, картошка фри и даже бургер. Учебник на стр. 
56 предлагает выполнить проект по теме «Моя любимая еда».Целью 
работы является отработка лексики по теме «Еда» и совершенствова-
ние навыков письма. 

В третьей четверти начинается работа над второй частью учеб-
ника. Здесь перед учениками открываются возможности для реализа-
ции трех проектов: 

1. Что я умею делать. 
2. Моя любимая игрушка. 
3. Что я ношу летом (рис. 2) [2]. 
К этому времени дети уже привыкли к проектной деятельности, 

освоили и наработали достаточный лексический запас, они не боятся 
говорить на чужом языке. И именно начиная с третьей четверти уме-
стно давать детям групповые задания по выполнению проектов. 

 

 
 

Рис. 2. Проект «Что я ношу летом» 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Уроки английского языка не только обладают большим по-

тенциалом для вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 
но и сам факт такого вовлечения напрямую связан с повышением ка-
чества усвоения дисциплины. 
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2. Важно использовать не только творческий и методический 
профессиональный запас педагога, но и ресурсы, предложенные авто-
рами учебников. Анализ содержания учебников по английскому язы-
ку и методических рекомендаций УМК «Английский в фокусе» по-
зволяют утверждать, что структура, логика и материалы позволяют 
успешно работать как над предметными результатами (усвоение язы-
ка), так и над метапредметными (проектные умения) уже с уровня 
начальной школы. 

3. Практика применения УМК «Английский в фокусе» во вто-
ром классе показала эффективность применения проектов при обуче-
нии языку. К завершению учебного года ученики успешно осваивают 
программу второго класса по английскому языку. Они уверенно рас-
сказывают о себе, своей семье и описывают домашних животных. Мы 
считаем, что значительный вклад в этот успех вносит именно проект-
ная деятельность. 
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блемам наставничества учителей в общеобразовательной органи-
зации. Обсуждаются особенности и организационно-педагогиче-
ские условия наставничества на основе разнопланового распреде-
ления направлений. Профессиональное развитие молодых учителей 
в то же время может обеспечиваться и через организацию проект-
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Современное педагогическое образование готовит педагогов  

к быстрой адаптации к изменениям и самостоятельному принятию 
профессиональных решений [1, с. 36]. Тем не менее при поступле- 
нии на работу в школу молодые специалисты сталкиваются с ря- 
дом трудностей. Эти трудности могут быть разными для каждого 
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начинающего учителя, но некоторые из них являются общими, вклю-
чая сложности в организации учебного процесса и отсутствие опыта 
управления дисциплиной на уроках. 

Актуальность данного исследования обусловлена существен-
ными и системными преобразованиями в современном образователь-
ном пространстве, направленными на создание условий, которые спо-
собствуют эффективной деятельности учителя в соответствии с со-
временными требованиями. В то же время улучшение материально-
технической базы связано с изменением государственных требований 
к уровню профессиональной компетентности учителей. Для реализа-
ции образовательной политики государству необходимы педагоги, 
способные действовать инициативно, решать нестандартные задачи, 
обладать цифровыми навыками и проводить уроки в различных фор-
матах. В таких условиях молодым учителям бывает сложно самостоя-
тельно адаптироваться к профессии в первые годы работы в школе. 
Столкнувшись с методическими, организационными и коммуникатив-
ными трудностями и не получив достаточной поддержки от опытных 
коллег, многие начинающие учителя рассматривают возможность 
реализации своих профессиональных и личных амбиций в коммерче-
ском секторе [2, с. 1016]. Молодые педагоги часто выбирают работу  
в образовательных центрах, занимаясь репетиторством и избегая зна-
чительных затрат времени на проверку тетрадей, составление поуроч-
ных планов, подготовку дидактических материалов, а также на раз-
решение конфликтных ситуаций и решение множества неординарных 
педагогических задач.  

В данной ситуации крайне важно предоставить своевременную 
помощь молодым учителям и создать условия для их успешной адап-
тации в школе и закрепления в профессии. Одним из эффективных 
способов решения данных проблем является организация наставниче-
ства в образовательной организации. 

Наставничество представляет собой образовательный процесс, 
происходящий на рабочем месте. Основные задачи наставника вклю-
чают в себя профессиональное развитие (передача стандартов, знаний 
и навыков, а также помощь в приобретении нового опыта и формирова-
нии мотивации) и социокультурную адаптацию (распространение кор-
поративной культуры, ее ценностей, норм и правил). Наставничество – 
это не только способ адаптации и профессионального роста молодых 
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сотрудников, но и важная часть корпоративной культуры инноваци-
онных компаний, создающая среду для накопления и передачи зна-
ний, навыков, опыта и эффективных моделей поведения. Более того, 
развитая система наставничества служит хранителем знаний и ключе-
вым элементом инновационного процесса в компании, а также явля-
ется источником мотивации для современных молодых специалистов, 
чья профессиональная жизнь будет происходить в условиях экономи-
ки знаний [3, с. 93]. Ученые рассматривают наставничество в образо-
вании и как пространство исследовательской деятельности как для 
молодого педагога, так и для наставника: «…наставничество в перспек-
тиве может стать интересным исследовательским пространством, про-
странством глубокого изучения разнообразной живой практики, т. е. 
пространством анализа, экспертизы, вычленения нового, интересного 
и продуктивного в сфере обучения молодых специалистов» [4, с. 94]. 

Наставничество используется в обучении и развитии разных 
категорий сотрудников (включая будущих сотрудников) и с различны-
ми целями. Наставническая деятельность с новыми сотрудниками опре-
деляется целью адаптации в компании, ускоренного освоения норм  
и требований, вхождения в полноценный рабочий режим [5, с. 33]. 

Во многих образовательных учреждениях система наставниче-
ства только начинает формироваться, хотя примеры успешного на-
ставничества можно обнаружить практически в каждой школе. К рас-
пространенным требованиям к учителю-наставнику относятся: нали-
чие опыта преподавания, собственных методических разработок; 
авторитет и признание среди коллег, учащихся и родителей; способ-
ность решать нестандартные задачи и ситуации. Важными качествами 
являются и исследовательские: «Получается, что исследовательские 
качества сопровождают приобретение и собственного практического 
опыта, и опыта обучения другого взрослого» [6, с. 73]. Однако вы-
полнение этих требований связано с объективными трудностями, воз-
никающими в условиях неопределенности и риска, которые являются 
характерными для современной школы и требуют нестандартных 
подходов и инновационных решений. Поэтому не каждый учитель, 
соответствующий указанным критериям, готов взять на себя роль на-
ставника для молодого педагога. 
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К числу организационно-педагогических условий, способству-
ющих повышению эффективности наставничества учителей, относят-
ся следующие: 

− создание сетевого взаимодействия между школами и вузами, 
а также вовлечение региональных профессиональных сетевых сооб-
ществ в систему наставничества; 

− разработка нормативно-правовой базы, регулирующей проек-
тирование индивидуализированных программ наставничества для пе-
дагогических работников, деятельность учителей-наставников, а так-
же порядок организации, планирования и контроля результатов рабо-
ты наставников; 

− повышение квалификации учителей-наставников и предостав-
ление консультационной и методической поддержки тем, кто отвеча-
ет за реализацию наставничества в образовательных учреждениях; 

− обеспечение условий для коммуникации между наставниками 
и наставляемыми через интернет-платформы, способствующие профес-
сиональному общению в информационно-коммуникационной среде; 

− внедрение партисипативного менеджмента в управление на-
ставнической деятельностью для повышения вовлеченности учите-
лей-наставников в процесс поддержки и сопровождения их подопеч-
ных [7, с. 137]; 

− выявление и распространение успешных практик наставниче-
ства в образовательной системе. 

В то же время перед наставником встает задача по сопровожде-
нию работы начинающего специалиста в области организации проект-
ной и исследовательской деятельности обучающихся школы в усло-
виях цифрового мира. Многочисленные исследования, посвященные 
вопросам применения цифровых технологий в работе общеобразова-
тельных организаций, были проведены такими учеными, как А. А. Аха-
ян, С. А. Бешенков, В. И. Блинов, В. И. Колыхматов, А. М. Кондаков, 
И. Ш. Мухаметзянов, И. В. Роберт, О. Н. Шилова и другими. Так,  
в своем исследовании А. Н. Сергеев и Ж. И. Ободова пишут, что воз-
никает необходимость пересмотра традиционных методов профес-
сиональной воспитательной работы педагогов, направленных на фор-
мирование ценностных и смысловых ориентиров у будущих учителей 
с учетом специфики цифровой среды [8, с. 87]. 
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В определенный момент возникла концепция корпоративной 
подготовки специалистов, которая представляет собой процесс улуч-
шения знаний, навыков и компетенций сотрудников предприятий че-
рез специализированные образовательные программы. Эти програм-
мы направлены на удовлетворение потребностей компаний в квалифи-
цированных кадрах, что способствует накоплению интеллектуального 
и инновационного капитала, необходимого для обеспечения конкурен-
тоспособности как самих специалистов, так и предприятия в целом. 

Так, например, в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 
разработана система наставничества будущих и начинающих педаго-
гов. К ее особенностям относятся следующие: 

− школа является площадкой для педагогической практики бу-
дущих педагогов; 

− осуществляется индивидуальное сопровождение начинающе-
го учителя наставником как в преподавании школьного предмета, так 
и в организации образовательного процесса; 

− в школе организована интернатура для начинающих педа-
гогов (совместная деятельность группы наставников и группы нас-
тавляемых). Это яркий пример наставничества в метапредметном на-
правлении; 

− ведется наставничество для педагога в проектной деятельно-
сти обучающихся. Это связано с тем, что сопровождение проектной  
и исследовательской деятельности обучающихся представляет свои 
трудности для начинающего педагога. 

Такое распределение наставнической деятельности позволяет 
всесторонне и объективно вести работу по сопровождению начинаю-
щего педагога. Командная работа наставников с возможностью разде-
ления функционала по направлениям определяет возможность повы-
шения качества наставничества. 

Таким образом, уделяя важную роль наставничеству и созданию 
эффективных организационно-педагогических условий сопровож-
дения начинающего педагога в условиях изменяющихся требований  
в системе обучения, образовательная организация повышает профес-
сиональные качества педагогов и сохраняет кадровый состав. 
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