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Аннотация
Введение. В непрерывно развивающемся технологическом социуме педагогу необходимо обладать 
достаточным уровнем технологической культуры, чтобы реализовывать свою деятельность  
в соответствии с требованиями технологической действительности. Оптимизации данного процесса 
способствует организация педагогической практики в соответствии с реальными результатами 
исследований актуальных в конкретный момент аспектов педагогической деятельности. Проблема 
формирования исследовательской компоненты технологической культуры педагога предполагает 
использование средств ее реализации, способствующих непрерывности данного процесса. В качестве 
такового авторами предлагается консалтинговое сопровождение педагогических исследований, которое 
усовершенствовано до уровня технологии. Консалтинговое сопровождение как педагогическая 
технология базируется на ведущих принципах системно-синергетического подхода общенаучного 
уровня в совокупности с андрагогическим и праксеологическим (обеспечивают конкретно-научный 
уровень), компетентностным и контекстным (методический уровень) подходами.
Цель: в статье представлены результаты консалтингового сопровождения исследовательской деятельности 
будущих педагогов — учителей обслуживающего труда. 
Материалы и методы. Консалтинговое сопровождение осуществлялось силами внутренних консультантов 
вуза, объединяющихся в коллективный субъект «консалтер» в составе 2–5 человек. В качестве основной 
формы реализации консалтингового сопровождения используется игротехническое моделирование.  
Для облегчения процесса понимания передаваемых участниками консалтинговых мероприятий смыслов 
применяется схемотехника. Продуктивность консалтингового сопровождения формирования 
исследовательской компоненты технологической культуры будущих педагогов определялась по результатам 
их курсовых работ по различным дисциплинам специального цикла и методами опроса его участников 
(анкетирование, эссе). Для подтверждения достоверности полученных результатов использовались 
следующие методы статистической обработки данных: непараметрические методы (критерии Фридмана, 
Вилкоксона, Манна — Уитни) и параметрический — однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты: консалтинговое сопровождение способствует развитию исследовательских компетенций 
будущих педагогов независимо от начального уровня их компетенций и содержания исследуемой 
сферы. Устойчивости сформированных исследовательских компетенций способствует непрерывность 
консалтингового сопровождения, сочетающая режимы традиционного, онлайн- и офлайн-участия.

http://www.psychinedu.ru
 https://www.elibrary.ru/ZLYWBU
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-2-173-187
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=819412
https://orcid.org/0000-0002-6350-7509
mailto:zvluk@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-0325-9862
mailto:anna--rud@mail.ru
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-2-173-187
 https://www.elibrary.ru/ZLYWBU
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/2686-9527-2022-4-2-173-187&domain=pdf&date_stamp=2022-07-29


Психолого-педагогические аспекты процесса формирования...

174 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-2-173-187

Article

Psychological and pedagogical aspects of the formation process 
of the research component of teachers’ technological culture 

Z. V. Lukashenia1, H. E. Rudneva1

1 Baranovichy State University, 21 Voykov Str., Baranovichi 225404, Republic of Belarus 

Authors
Zoyа V. Lukashenia, SPIN: 1025-0443, ORCID: 0000-0002-6350-7509, e-mail: zvluk@mail.ru
Hanna E. Rudneva, ORCID: 0000-0003-0325-9862, e-mail: anna--rud@mail.ru 
For citation: Lukashenia, Z. V., Rudneva, H. E. (2022) Psychological and pedagogical aspects of the formation process  
of the research component of teachers’ technological culture. Psychology in Education, vol. 4, no. 2, pp. 173–187.  
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-2-173-187 EDN ZLYWBU.
Received 20 February 2022; reviewed 9 March 2022; accepted 11 March 2022.
Funding: The study did not receive any external funding.
Copyright: © Z. V. Lukashenia, H. E. Rudneva (2022). Published by Herzen State Pedagogical University of Russia.  
Open access under CC BY-NC License 4.0.

Abstract 
Introduction. In a continuously developing technological society, teachers need to have a sufficient level  
of technological culture to implement their activities in accordance with the requirements of technological 
reality. The optimization of this process is facilitated by the organization of pedagogical practice in accordance 
with the results of up-to-date research into relevant aspects of pedagogical activity. The problem of forming 
the research component of a teacher’s technological culture involves the use of the means of its implementation, 
contributing to the continuity of this process. By way of the said use, the authors propose consulting support 
for pedagogical research, which has been improved to the level of technology. Consulting support  
as a pedagogical technology is based on the leading principles of the system-synergetic approach of the 
general scientific level in combination with andragogical and praxeological (which provide the specific 
scientific level), competence and contextual (methodological level) approaches. 
Purpose: the article presents the results of consulting support of the research activities of future Home 
Economics teachers. 
Materials and methods: consulting support was carried out by internal consultants of the university, united 
in a collective entity “consulter” consisting of 2–5 people. Game modeling is used as the main form  
of consulting support. Circuitry technique is used to facilitate the process of understanding the meanings 
conveyed by the participants of consulting events. 
The productivity of consulting support for the formation of the research component of the technological 
culture of future teachers was determined by the results of their coursework in various disciplines of a special 
cycle and by the methods of interviewing its participants (questionnaire, essay). To confirm the reliability 
of the results obtained, the following methods of statistical data processing were used: nonparametric methods 
(Friedman, Wilcoxon, Mann — Whitney criteria) and parametric — one-factor analysis of variance.
Results: Consulting support contributes to the development of future teachers’ research competencies, 
regardless of the initial level of their competencies and the content of the field under study. The continuity 
of consulting support, combining the modes of traditional, online and offline participation, contributes  
to the stability of the formed research competencies.
Conclusion: The obtained results of the consulting support of the process of forming the research component 
of the future Home Economics teachers’ technological culture confirmed the productivity of the consulting 
support. 

Keywords: technological culture, teacher, research activity, pedagogical research, gamification in education, 
game modeling, consulting, consulting support, circuit technique

Заключение: полученные результаты консалтингового сопровождения процесса формирования 
исследовательской компоненты технологической культуры будущих учителей обслуживающего труда 
подтвердили его продуктивность.

Ключевые слова: технологическая культура, педагог, исследовательская деятельность, педагогические 
исследования, геймификация в образовании, игромоделирование, консалтинг, консалтинговое 
сопровождение, схемотехника 
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Введение
Основной движущей силой развития чело-

вечества в современном мире являются обра-
зованные, грамотные люди. Их уровень про-
фессионализма, предопределяя благополучие  
и безопасность общества, обеспечивает успехи 
и результаты его развития. В силу данных об-
стоятельств на современного педагога возлага-
ется ответственность за развитие человеческой 
цивилизации в технологически постоянно из-
меняющемся социуме. Трансформация сложив-
шегося технологического уклада предполагает 
соответствующий уровень технологической 
культуры педагога, в составе которой значимой 
для данной публикации является исследова-
тельская компонента. Достаточный уровень ее 
сформированности способствует реализации 
педагогической деятельности с учетом резуль-
татов углубленного изучения закономерностей 
педагогического процесса, общепризнанных 
теоретических положений, определяющих кон-
текст его осуществления.

Педагогическая система в перманентной 
ситуации неопределенности функционирования 
является для современного педагога стабильно 
привычной. Преобразование ее на основе соб-
ственных результатов исследования восприни-
мается педагогом как неотъемлемый компонент 
профессиональной деятельности, содержащий 
проблемы психолого-педагогического типа. 
Процесс их разрешения требует соответствую-
щих компетенций, место которым нами предо-
пределено в составе технологической культуры 
(ТК) педагога.

Соответственно, объектом нашего исследо-
вания является процесс формирования техно-
логической культуры педагога (в том числе 
будущего); предметом — исследовательская 
компонента (ИК) в ее составе, точнее — про-
цедура ее формирования, включающая средства 
и условия.

В качестве основного механизма формиро-
вания исследовательской компоненты техноло-
гической культуры (ИКТК) будущего педагога 
нами предлагается консалтинговое сопрово-
ждение данного процесса, которое представля-
ется нами как педагогическая технология.

В данной публикации цель исследования 
предопределена выявлением психолого- 
педагогических аспектов консалтингового со-
провождения процесса формирования ИКТК, 
способствующих его продуктивности. Дости-
жению поставленной цели, по нашему предпо-
ложению, будет способствовать решение сле-
дующей последовательности задач:

1) уточнение сущности исследовательской 
компоненты в составе дефиниции «тех-
нологическая культура педагога»;

2) уточнение сущности, структуры и по-
следовательности осуществления кон-
салтингового сопровождения процесса 
формирования ИКТК;

3) выявление влияния консалтингового со-
провождения на динамику формирования 
ИКТК педагога;

4) определение условий продуктивного 
осуществления консалтингового сопро-
вождения процесса формирования ИКТК.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В рамках решения первой из поставленных 
нами задач — выявления функции исследова-
тельской компоненты в составе технологической 
культуры педагога — считаем целесообразным 
конкретизировать наше понимание данной 
дефиниции.

Мы согласны с мнением ученых, что техно-
логичность педагогической деятельности соот-
носима с философией педагогического действия 
(Сластенин 1997). Соответственно, технологи-
ческая культура педагога должна в себя включать 
совокупность целей, правил и норм, обеспечи-
вающих традиционные образцы деятельности 
педагога, способность к возобновлению которых 
отражают входящие в нее ценностные ориента-
ции (Опарин 2003).

В силу того, что в качестве субъекта педаго-
гической деятельности нами исследуется буду-
щий учитель трудовой и технологической под-
готовки школьников, считаем необходимым 
учет трактовки понимания дефиниции «техно-
логическая культура педагога» специалистами 
данного направления (П. Р. Атутов, О. А. Кожи-
на, Е. М. Муравьев, В. П. Овечкин, В. Д. Симо-
ненко, Ю. Л. Хотунцев и др.). В их понимании 
технологическая культура — это важная сфера 
общей культуры человечества, отражающая  
на каждом историческом этапе его развития 
цели, характер и уровень преобразующей твор-
ческой деятельности людей, осуществляемой 
на основе достижений науки и техники, этики 
производственных отношений (Хотунцев 2017). 

Согласно позиции педагогов (Н. Ю. Борисо-
ва, Е. А. Дубицкая, Л. И. Духова, Л. С. Подымова) 
в отношении трактовки данного понятия, тех-
нологическая культура как интегральное лич-
ностное образование включает:

1) гуманистические ценности педагогиче-
ского процесса (определяют смыслопо-



Психолого-педагогические аспекты процесса формирования...

176 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-2-173-187

лагание и личностную направленность 
операционального состава педагогической 
деятельности);

2) инвариантные педагогические умения 
(визуализируют технологию педагогиче-
ской деятельности, способствуя перево-
ду ее операционального состава на тех-
нологический уровень);

3) индивидуально-творческий стиль педа-
гогической деятельности (раскрывает 
концепцию ее смысла и творческого во-
площения) (Подымова, Сластенин 2016).

С учетом мнения И.  А.  Колесниковой,  
считающей, что технологическая культура пе-
дагога предполагает соединение духовного  
содержания педагогической деятельности  
с совершенной формой ее реализации (Колес-
никова 2003), «технологическая культура  
педагога» в нашем понимании является синер-
гизированным личностным образованием,  
базирующемся на гуманистически и экологиче-
ски направленной совокупности целей, норм  
и правил, которые определяют меру и способ 
творческой самореализации педагога в практи-
ке технологизации осуществляемых им про-
цессов.

При конкретизации нашего понимания ис-
следовательской компоненты в составе техно-
логической культуры педагога мы руководству-
емся мнением по данному вопросу ряда 
исследователей (В. А. Адольф, Б. Г. Ананьев, 
В. А. Болотов, М. А. Данилов, А. А. Деркач, 
А. Н. Журавлев, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, 
И. Я. Зимняя, В. В. Краевский, И. А. Колеснико-
ва, Н. В. Кузьмина, В. В. Лаптев, А. К. Маркова, 
А. А. Пинский, Н. Н. Плотникова, Е. В. Попова, 
В. А. Сластенин, В. В. Сериков, А. П. Тряпицына, 
И. Д. Фрумин, М. А. Чошанов, О. Н. Шахматова, 
В. Д. Шадриков и др.), которые характеризуют 
исследовательские компетенции как функцио-
нальную и личностную готовность педагога  
к осуществлению исследовательской деятель-
ности по преобразованию реализуемых обра-
зовательных процессов (Колесникова 2003; 
Подымова, Сластенин 2016; Сластенин 1997). 
Согласно мнению исследователей, данная ин-
тегральная характеристика личности педагога 
предполагает наличие у него способностей  
к адекватной оценке исследуемой ситуации (ее 
целей, задач, норм и т. п.) с позиций собственных 
и общезначимых ценностей (Колесникова 2003; 
Сластенин 1997).

Исследовательская компонента в составе 
технологической культуры педагога может быть 
нами представлена как интегративное личност-
ное образование, включающее совокупность 

технологически организованных компетенций 
по методам и способам исследовательской де-
ятельности в целях поиска знаний для решения 
задач по получению желаемого образователь-
ного результата, который соответствует цен-
ностям современного образования и не проти-
воречит миссии образовательного учреждения.

Согласно заявленной выше задаче, считаем 
целесообразным уточнить наше понимание 
консалтингового сопровождения процесса фор-
мирования ИКТК, которое нами позициониру-
ется как технология. Начальным понятием 
данной дефиниции является термин «консалтинг», 
который в нашем исследовании трактуется как 
процесс и результат реализации консалтинговой 
(управленческой) функции. Консалтинг в об-
разовательной сфере имеет особенности, обу-
словленные спецификой рассматриваемой об-
ласти (Василенко 2010; Шабалина, Лаврентьев, 
Крылов 2020; Phillips, Trotter, Phillips 2015).  
К сожалению, считаем необходимым отметить 
сложившуюся тенденцию оказания консалтин-
говых услуг образовательными учреждениями 
их внешним потребителям при игнорировании 
потребности в таких услугах структурных под-
разделений данных учреждений, их конкретных 
педагогов и специалистов (Аринушкина, Бахтин, 
Довбыш, Тормосова 2018; Зуева, Сергеев 2020; 
Опекунов, Меметова 2020).

В качестве основного управленца мы опре-
деляем педагога образовательного учреждения, 
который управляет преподаванием, учением  
и взаимосвязанностью этих двух процессов.  
Мы считаем, что именно рядовой педагог более 
всего нуждается в непрерывном консалтинговом 
сопровождении непосредственно на рабочем 
месте (Лукашеня 2019, 78). Продуктивное кон-
салтинговое сопровождение профессиональной 
практики педагога, в т. ч. процесса ее исследо-
вания, позволяет преобразовать его объектив-
ные профессиональные компетенции в систему 
индивидуальных норм, регулирующих его про-
фессиональную деятельность как ее субъекта.

Технология консалтингового сопровождения 
процесса формирования ИКТК нами трактует-
ся как научно обоснованная доступная для 
воспроизведения и тиражирования система 
совместных действий (операций) и коммуника-
ций консалтера и клиента, гарантирующая раз-
работку проекта изменений в профессиональной 
практике педагога на основе полученных в ис-
следовании данных, реализуемого в режиме 
управляемости и учета человеческих и техни-
ческих ресурсов. Данная технология нами  
апробирована в процессе подготовки учителей 
обслуживающего труда в Барановичском  
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государственном университете (БарГУ), на базе 
филиала кафедры педагогики и социально- 
гуманитарных дисциплин (СГД) БарГУ, на ка-
федре педагогики Смоленского государствен-
ного университета.

Консалтинговое сопровождение процесса 
формирования ИКТК реализуется собственны-
ми силами профессорско-преподавательского 
состава БарГУ (консалтинговая служба вуза) 
для формирования качественных изменений  
в профессиональных компетенциях будущих 
специалистов. В качестве консультанта высту-
пает коллективный (два-пять человек) субъект 
«консалтер», который формируется конкретно 
для каждого консалтингового мероприятия  
из состава консалтинговой службы вуза, где  
на добровольных началах объединены педагоги, 
прошедшие специальную игротехническую под-
готовку (Лукашеня 2020).

В рамках нашего исследования мы учитыва-
ем труды, посвященные различным аспектам 
реализации управленческой функции в образо-
вательной деятельности: Л. И. Боженковой, 
М. В. Вавилова, Н. А. Гнездиловой, Л. П. Кня-
женко Е. В. Могилевской, А. П. Позднякова, 
И. В. Терентьевой, О. Г. Тринитатской и др. 

Значимыми для организации и осуществле-
ния консалтинговой деятельности являются 
идеи и выводы ученых, занимающихся иссле-
дованием консалтинга, в том числе в образова-
тельной сфере (Н. В. Василенко, С. Бисвас, П. Блок, 
И. В. Дужак, П. А. Капустин, М. Кин, Л. А. Кош-
ман, М. Коуп, Д. А. Крылов, М. В. Литовченко, 
Б. Минто, И. Расиел, Д. Твитчелл, И. Д. Чечель, 
С. Шиффман, Э. Эдершайм и др.) (Василенко 
2010; Лаврентьев, Крылов 2019; Лукашеня 2020); 
влиянием его на опыт клиента (С. Парих); воз-
можностями предоставления консультационных 
услуг онлайн (Л. Купчински, Т. В. Соснина и др.); 
анализом оценки его последствий (Д. Троттер, 
Дж. Филлипс и др.) (Garza, Mundy, Kupczynski 
2018; Phillips, Trotter, Phillips 2015).

Являясь педагогической технологией, кон-
салтинговое сопровождение за счет учета ре-
сурсов на уровне подсистемы «клиент» способ-
ствует развитию всей организационной системы 
«образовательное учреждение» (эффект синер-
гии) (Топеха 2020; Цветков 2017).

Соответственно, в качестве методологиче-
ского основания технологии консалтингового 
сопровождения нами рассматриваются уста-
новки системно-синергетического подхода 
общенаучного уровня в совокупности с андра-
гогическим и праксеологическим (обеспечива-
ют конкретно-научный уровень), компетент-

ностным и контекстным (методический уровень) 
подходами.

В процессе организации и осуществления 
консалтингового сопровождения трансляция 
знания переходит в разряд вспомогательной 
процедуры, уступая место совместной мысли-
тельно-имитационной деятельности участников 
консалтингового мероприятия (Лаврентьев, 
Крылов 2019; Lukashenia, Sianiuta 2020).

В последние годы наиболее востребованной 
формой консалтингового сопровождения об-
разовательных процессов является смешанный 
режим его реализации, сочетающий традици-
онные консалтинговые мероприятия в учебных 
аудиториях с индивидуальным офлайн-сопро-
вождением и дискуссиями на онлайн-площадках 
(Garza, Mundy, Kupczynski 2018).

Организация и методы исследования
В рамках данной публикации нами проана-

лизирован опыт консалтингового сопровожде-
ния процесса формирования ИКТК будущих 
учителей обслуживающего труда в БарГУ.  
В одиннадцати консалтинговых мероприятиях 
на протяжении трех лет участвовали студенты 
восьми групп (всего 131 человек) факультета 
педагогики и психологии в рамках выполнения 
курсовых работ по дисциплинам специального 
цикла. С участниками консалтинговых меро-
приятий осуществлялась постоянная обратная 
связь в форме эссе и анкетирования.

Для подтверждения достоверности полученных 
результатов использовались следующие методы 
статистической обработки данных: непараметри-
ческие методы (критерии Фридмана, Вилкоксона, 
Манна — Уитни) и параметрический — однофак-
торный дисперсионный анализ.

Результаты и их обсуждение
В настоящее время наблюдается тенденция 

актуализации спроса на управляемое развитие 
конкретных творческих способностей, значимых 
для конкретных видов профессиональной дея-
тельности. В частности, признается образова-
тельная природа «необразовательных» деятель-
ностей (игра или проектирование). Нам близка 
данная позиция, поскольку опыт использования 
в консалтинговом сопровождении игромодели-
рования позволяет нам констатировать, что 
геймифицированная подобным образом иссле-
довательская деятельность студентов-клиентов 
продуктивно реализует образовательную функ-
цию (вывод с учетом мнения 126 чел., или 96,2% 
респондентов). Внутри игромоделирующей 
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деятельности предписаны нормы поведения, 
механизмы формирования исследовательских 
навыков, личностного развития участников  
и их самосовершенствования.

Соответствуя тенденциям геймификации 
карьерного роста специалистов, игромодели-
рование является ведущей формой реализации 
технологии консалтингового сопровождения 
ИКТК. Студентам-клиентам, имеющим отно-
сительно одинаковый уровень исследовательских 
компетенций (чему в немалой степени способ-
ствует обучающая фаза консалтингового сопро-
вождения), предоставляются возможности 
продуктивных изменений в профессиональном 
и личностном аспекте через использование как 
личностного опыта (прошлое — исследования 
в рамках выполненных курсовых работ), так  
и инсайта (будущее). Реконструкция опыта  
в решении предлагаемых студентами-клиента-
ми проблем, содержание которых не всегда со-
впадает с обсуждаемой в группе проблемой, яв-
ляется обязательным этапом игромоделирования.

Консалтинговое сопровождение как проце-
дура оказания помощи предполагает организа-
цию игротехнической деятельности по обучению 
участников видам и формам исследовательской 
деятельности. Консультирование осуществля-
ется с применением рефлексии, через осознание 
каждым участником консалтингового сопрово-
ждения необходимости действовать по-новому. 
Вариант решения чаще всего оформляется  
в форме сценария реализации и предполагает 
обязательное проигрывание новой деятельности 
в виде игромодельного события.

Подчиняясь нормам игромоделирования, 
студенты-клиенты имеют возможность проана-
лизировать ситуацию с позиции «над ней» через 
объективацию субъективных представлений 
других участников. При этом непроизвольно 
идет анализ собственных идей и прогнозов 
через восприятие их как бы со стороны, которые 
существенно (по признанию 96,2% респондентов) 
корректируются и изменяются, причем не всег-
да в сторону компромисса (мнение 62 чел., или 
47,3% опрошенных).

Игромоделирование подчинено цели, которая 
разработана консалтерами в соответствии  
с аналитикой содержания, структуры и процессов 
предполагаемой исследовательской деятельности 
как целостности. В процессе моделирования 
участвуют «сценарист» и «режиссер». Первона-
чально они могут быть из числа консалтеров,  
а впоследствии (по мере научения) — из числа 
участников, занимающих в игромоделировании 
позиции «актера» и «зрителя».

При этом, по мнению участников консалтин-
говых мероприятий (признание 97 чел. или 74,0% 
респондентов), критически важным является 
наличие и поддержание образа коллективной 
цели, разделяемой всеми участниками. Это воз-
можно при условии ее совместной разработки 
в формате wiki-форсайтов, которые с учетом 
всех факторов, влияющих на обсуждаемую си-
туацию, фиксируют выработанный по догово-
ренности участников образ цели.

Сам процесс совместной деятельности  
по выработке коллективного wiki-форсайта цели 
является для участников консалтинговых ме-
роприятий образовательным пространством 
получения новых компетенций в индивидуаль-
ном режиме (мнение 74,0% участников). Данный 
факт свидетельствует о реализации индивиду-
ального подхода в консалтинговом сопрово-
ждении ИКТК. Личные цели каждого участни-
ка консалтингового сопровождения как 
индивида синхронизируются с теми возмож-
ностями, которые есть в пространстве совмест-
ной коллективной геймифицированной деятель-
ности, направленной на обсуждение реальных 
трудностей в практике осуществления педаго-
гических исследований.

Консалтинговое мероприятие по формиро-
ванию ИКТК реализуется чередованием груп-
повой и коллективной форм работы. Группы 
формируются в составе от двух до девяти чело-
век, объединившихся как по собственному ус-
мотрению, так и по рекомендации консалтеров. 
Число групп зависит от общего количества 
участников консалтингового мероприятия  
(не менее двух). Коллективная форма осущест-
вления консалтинга по формированию ИКТК 
предусматривает визуализацию продуктов игро-
технического моделирования, которые вырабо-
таны каждой группой.

Для обеспечения понимания участниками 
консалтинга передаваемых сообщений нами 
используется разработанный в методологии 
язык схематических изображений (Анисимов 
2018). Его освоение предусмотрено на специ-
альном занятии обучающей фазы консалтинга, 
где участники консалтингового мероприятия 
учатся фиксировать с помощью общепринятых 
схематических изображений в передаваемом 
тексте авторские смыслы. Удобство и продук-
тивность использования данной формы пере-
дачи смыслов в коммуникации признали боль-
шинство участников (126  чел., или 96,2%) 
консалтинговых мероприятий. При этом многие 
из них (97 чел., или 74,0%) отметили развиваю-
щее воздействие схемотехники.
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При разработке сценария перед консалтера-
ми ставится задача предусмотреть взаимодей-
ствия участников игромодельного события, 
предполагающие их возврат из наработанной  
в группе теоретической модели исследователь-
ской деятельности в ее эмпирическую реализа-
цию. При этом необходим учет коррекционных 
изменений, выявленных на этапе визуализации 
коллективной формы работы. Таким образом, 
осуществляется совмещение у участников двух 
взглядов (до игрового взаимодействия и после), 
чтобы использовать их достоинства в реальной 
исследовательской деятельности.

Игромодельные взаимодействия, увеличивая 
вероятность рефлексивного осознания участ-
никами консалтингового мероприятия анали-
зируемой в исследовании проблемы, содейству-
ют не только сохранению и накоплению прежних 
исследовательских способностей, но и пере-
ходу их количества в качественное развитие, 
соответствующее требованиям исследования 
(Анисимов 2009). Ротационный характер кон-
салтинговых процедур, предопределяя успеш-
ность осуществления каждого предыдущего 
этапа консалтингового сопровождения про-
цесса формирования ИКТК, способствует про-
дуктивности последующего этапа и всего меро-
приятия в целом.

При осуществлении игромодельной деятель-
ности рефлексивного характера по выявлению 
технологических шагов исследования анализи-
руемой проблемы каждый участник консалтин-
гового мероприятия вынужден «достраивать» 
свой модельный конструкт более детальным 
содержанием, чтобы устранить «разрывы»  
в технологической цепочке.

По сути, это совершенно особая квазииссле-
довательская деятельность (Анисимов 2009), 
принципиально отличающаяся от обычных 
действий при усвоении готовой системы по-
нятий, предлагаемой традиционным консуль-
тированием в рамках выполнения курсовых 

работ. Такая деятельность непременно требует 
критического сопоставления ее процесса и ре-
зультата с методами и результатами других 
участников консалтингового мероприятия. 
Консалтинговое сопровождение обеспечивает 
форму коммуникации между участниками игро-
модельного события, создавая условия для реа-
лизации так называемого «обмена деятельностя-
ми» как своеобразной формы их активности.

Согласно результатам проведенного среди 
участников консалтинговых мероприятий ан-
кетирования, консалтинговое сопровождение 
процесса формирования ИКТК предполагало 
востребование у его участников навыков эмпа-
тии, умения поставить себя на место другого, 
увидеть его глазами обсуждаемую ситуацию 
(мнение 124 чел., или 94,7% участников опроса); 
способствовало формированию независимости 
и открытости в суждениях (118 чел., или 90,0%). 
Участники консалтинговых мероприятий от-
метили, что благодаря участию в них они ощу-
тили сформированность механизмов самоор-
ганизации в осуществляемой исследовательской 
деятельности (мнение 124 чел., или 94,7% опро-
шенных), а также в организации учебной дея-
тельности (118 чел., или 90,0%) и в целом жиз-
недеятельности (97 чел., или 74,0%).

Нами были проанализированы показатели 
оценивания результатов исследований, которые 
были получены участниками консалтинговых 
мероприятий в рамках выполнения ими курсо-
вых работ по различным дисциплинам специ-
ального цикла. Далее считаем целесообразным 
представить некоторые из них.

Согласно условиям проводимого экспери-
мента, для изучения воздействия консалтинго-
вого сопровождения на динамику изменения 
исследовательских компетенций студентов 
группы 1 (21 чел.), они принимали участие в трех 
консалтинговых мероприятиях. В таблице 1 
представлены данные по сравнению отметок  
по курсовым работам студентов по дисциплинам 

Табл. 1. Динамика результатов выполнения курсовых работ в зависимости от количества консалтингов

Участники консалтингового сопровождения Среднее Стандартное отклонение
Группа 1 (21 чел.) после первого консалтинга 7,33 1,65
Группа 1 (21 чел.) после второго консалтинга 8,05 1,60
Группа 1 (21 чел.) после третьего консалтинга 8,81 1,17

Table 1. The dynamics of the results of term papers, depending on the number of consulting sessions

Consulting support participants Average Standard deviation

Group 1 (21 people) after the 1st consulting session 7.33 1.65

Group 1 (21 people) after the 2nd consulting session 8.05 1.60

Group 1 (21 people) after the 3rd consulting session 8.81 1.17
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специального цикла после проведения соот-
ветственно, первого, второго и третьего кон-
салтинговых мероприятий.

При анализе динамики роста исследователь-
ских компетенций участников консалтингового 
сопровождения от мероприятия к мероприятию 
нами установлено, что подавляющее большин-
ство сравниваемых переменных-замеров имели 

отличное от нормального распределение, поэто-
му для подтверждения достоверности полученных 
результатов использовались непараметрические 
методы. Поскольку для группы 1 надо было срав-
нить три замера, то мы применили х2r — критерий 
Фридмана (х2r = 31,1; р = 0,00000). На рисунке 1 
представлена диаграмма размаха значений  
отметок студентов по курсовым работам для 

Рис. 1. Диаграмма размаха значений отметок по курсовым работам в зависимости  
от количества консалтингов

Fig. 1. Diagram of the range of marks for term papers depending on the number of consulting sessions
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этой группы соответственно после первого, 
второго и третьего консалтинговых мероприя-
тий.

Аналогично сравнивались результаты участ-
ников консалтингового сопровождения еще 
четырех групп, которые участвовали в двух 
консалтинговых мероприятиях каждая. Про-
демонстрирован рост исследовательских ком-
петенций участников от количества консалтин-
гов, подтвердивший наше предположение о том, 
что участие в консалтинговых мероприятиях 

способствует формированию ИКТК будущих 
учителей обслуживающего труда.

По ходу эксперимента мы сравнили резуль-
таты оценки исследований студентов группы 1 
третьего курса после первого консалтингового 
мероприятия с результатами студентов четвер-
того курса контрольной группы (группа 6–26 че-
ловек), которые не были охвачены консалтин-
говым сопровождением. Статистически данные 
этого этапа эксперимента представлены табли-
цей 2.

Табл. 2. Результаты сравнения показателей выполнения курсовых работ  
в зависимости от участия в консалтинге

Участники консалтингового сопровождения Среднее Стандартное отклонение

Группа 1 (21 чел.) III курс, I консалтинг 7,33 1,65

Группа 6 (26 чел.) IV курс, 0 консалтинг 6,96 1,54

Table 2. The results of comparing the performance indicators of term papers depending on participation in consulting

Consulting support participants Average Standard deviation

Group 1 (21 people) 3rd year of study, I consulting 7.33 1.65

Group 6 (26 people) 4th year of study, 0 consulting 6.96 1.54

Поскольку переменная в группе 1 имеет  
отличное от нормального распределение,  
а в группе 6 близкое к отличному от нормально-
го распределение, для подтверждения достовер-
ности полученных результатов был использован 
U-критерий Манна — Уитни (U = 235; р = 0,42). 

С помощью этого критерия установлено, что 
между отметками по курсовым работам в срав-
ниваемых группах статистически значимых 
различий нет. Визуально данные этого этапа 
эксперимента представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма размаха значений отметок по курсовым работам в зависимости от участия в консалтинге
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Fig. 2. Diagram of the range of mark for term papers depending on participation in consulting 

Диаграмма демонстрирует, что, участвуя 
только в одном консалтинговом мероприятии, 
студенты третьего курса справились с курсо-
выми работами не хуже, чем студенты четвер-
того курса, имеющие опыт выполнения курсовых 
работ, но не участвующие в консалтинговом 
сопровождении. Данный факт еще раз под-
тверждает продуктивность использования кон-
салтингового сопровождения для формирования 
ИКТК педагога.

В рамках проводимого эксперимента нами 
было реализовано пассивное (без написания 
курсовой работы) участие будущих учителей 

обслуживающего труда в консалтинговом со-
провождении, в котором на добровольных на-
чалах участвовали студенты второго курса 
(группа 8, 12 человек). Для выявления эффекта 
пассивного участия в консалтинговом сопрово-
ждении процесса формирования ИКТК педаго-
га мы сравнили результаты этой группы, полу-
ченные по курсовым работам через год после 
пассивного участия в консалтинге, с результа-
тами экспериментальной группы 3 (18 человек) 
и контрольной группы 7 (18 человек) третьего 
курса. Статистически данные этого этапа экс-
перимента представлены таблицей 3.

Табл. 3. Результаты сравнения показателей выполнения курсовых работ в зависимости  
от способа участия в консалтинге

Участники консалтингового сопровождения Среднее Стандартное 
отклонение

Группа 3 (18 чел.) III курс, I консалтинг активный 8,39 0,92

Группа 7 (18 чел.) IV курс, 0 консалтинг 7,17 1,65

Группа 8 (12 чел.) II курс, I консалтинг пассивный 7,17 1,59

Table 3. The results of comparing the performance indicators of term papers depending  
on the method of participation in consulting

Consulting support participants Average Standard deviation

Group 3 (18 people) 3rd year of study, I active consulting 8.39 0.92

Group 7 (18 people) 4th year of study, 0 consulting 7.17 1.65

Group 8 (12 people) 2nd year of study, I passive consulting 7.17 1.59
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Поскольку две из трех переменных имеют 
близкое к нормальному распределение, был 
использован параметрический метод — одно-
факторный дисперсионный анализ (т. к. срав-
нивается более двух групп). На основе его  
результатов (F = 4,28; p = 0,02), мы констатиро-
вали, что отметки по курсовым работам стати-

стически значимо отличаются в двух группах. 
Для уточнения полученных результатов был 
использован апостериорный критерий Дункана, 
который показал, что группа 3 статистически 
значимо отличается от группы 7 (р = 0,03)  
и группы 8 (р = 0, 02). Визуально данные этого 
этапа эксперимента представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Показатели значений отметок по курсовым работам в зависимости от способа участия в консалтинге

Fig. 3. Grades for term papers depending on the method of participation in consulting 

В соответствии с данными диаграммы, пас-
сивное участие в консалтинговом мероприятии 
менее эффективно в силу отсроченной по вре-
мени реализации деятельности по непосред-

ственному применению полученных компетенций. 
Консалтинговое сопровождение способствует 
росту ИКТК педагога при условии его реализации 
в контекстном непрерывном режиме.
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Таким образом:
1) консалтинговое сопровождение процес-

са формирования ИКТК педагога спо-
собствует росту его исследовательских 
компетенций, личностному и профессио- 
нальному развитию;

2) ИКТК педагога, интегрируясь с его про-
фессиональными компетенциями, спо-
собствует формированию с субъектных 
позиций индивидуального стиля реали-
зации профессиональной практики;

3) имеющий место в технологизированном 
процессе консалтингового сопровожде- 
ния учет ресурсов каждого педагога  
для формирования ИКТК способствует  
синергизированному эффекту роста про-
дуктивности функционирования образо-
вательного учреждения в целом.

Выводы
1) Исходя из трактовки нами технологиче-

ской культуры педагога как синергизи-
рованного личностного образования, 
базирующегося на гуманистически  
и экологически направленной совокуп-
ности целей, норм, правил и способов его 
творческой самореализации педагога  
по технологизации реализуемых про-
цессов, можно утверждать, что исследо-
вательская компонента является одним 
их интегративных элементов ее структу-
ры. Исследовательская компонента  
в структуре технологической культуры 
педагога представлена совокупностью 
технологически организованных компе-
тенций по методам и способам исследо-
вательской деятельности в целях поиска 
знаний для решения задач по получению 
желаемого образовательного результата, 
который соответствует ценностям со-
временного образования и не противо-
речит миссии образовательного учреж-
дения.

2) Консалтинговое сопровождение процес-
са формирования ИКТК предполагает 
его технологизированную реализацию  
на научных принципах системно-синер-
гетического подхода общенаучного уров-
ня в совокупности с андрагогическим  
и праксеологическим (обеспечивают кон-
кретно-научный уровень), компетент-
ностным и контекстным (методический 
уровень) подходами. Благодаря этому оно 
доступно для воспроизведения и тира-
жирования. Консалтинговое сопровож- 

дение процесса формирования ИКТК 
реализуется как система совместных 
действий (операций) и коммуникаций 
консалтера и клиента, гарантирующая 
разработку проекта изменения в про-
фессиональной практике педагога, бази-
рующегося на полученных в исследовании 
данных. Консалтинговое сопровождение 
процесса формирования ИКТК реализу-
ется непрерывно в режиме управляемо-
сти исследовательской деятельностью, 
на основе учета человеческих и техниче-
ских ресурсов. 

3) Консалтинговое сопровождение процес-
са формирования ИКТК способствует 
формированию у его участников целост-
ного системного подхода к решению 
профессиональных проблем, развитию 
социального и эмоционального интел-
лекта, гибкости ума, критического мыш-
ления, креативности. В процессе консал-
тингового сопровождения педагогических 
исследований студентов-клиентов у них 
происходит формирование собственно-
го мнения по существу анализируемых 
проблем, ими принимаются адекватные 
решения. У них формируются умение 
вести переговоры и навыки взаимодей-
ствия с людьми. Консалтинговое сопро-
вождение способствует росту ИКТК 
педагога, если оно реализуется непре-
рывно в активной позиции контекстного 
режима. Продуктивность консалтинго-
вого сопровождения процесса формиро-
вания ИКТК будущего педагога подтверж-
дена на уровне активного участия даже 
в одном консалтинговом мероприятии. 
Эмпирически выявлена оптимальность 
реализации консалтингового сопрово-
ждения процесса формирования ИКТК 
будущего педагога через активное участие 
в двух консалтинговых мероприятиях. 
На эмпирическом уровне установлена 
нецелесообразность пассивного участия 
будущих учителей обслуживающего тру-
да в консалтинговом сопровождении 
процесса формирования у них ИКТК.

4) Консалтинговое сопровождение обеспе-
чит продуктивность процесса формиро-
вания ИКТК педагога при соблюдении 
следующих условий:

• создание консалтинговой службы вуза, 
объединяющей на добровольных началах 
педагогов, прошедших специальную игро-
техническую подготовку;
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• обеспечение условий для непрерывного 
повышения квалификации педагогов 
консалтинговой службы как кадрового 
ресурса вуза;

• использование в качестве консультанта 
коллективного субъекта «консалтер», 
который формируется конкретно для 
каждого консалтингового мероприятия 
из состава кадрового ресурса вуза «кон-
салтинговая служба»;

• использование в качестве ведущей формы 
реализации технологии консалтингового 
сопровождения ИКТК игротехнического 
моделирования (игромоделирования);

• применение схемотехники при осущест-
влении игромодельных коммуникаций;

• использование смешанной формы реа-
лизации консалтингового сопровождения, 
интегрирующей целесообразное сочета-

ние традиционного, офлайн- и онлайн-
режимов.
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