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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Проблема молодежной политики и социальной миссии образования 

всегда находятся в центре внимания каждого человека и человечества в 

целом и приобретают особую остроту в переходные периоды, 

характеризующийся изменениями общественных отношений 

(экономических, политических, правовых, нравственных и иных). 

Цифровизация меняет правила нашей повседневной жизни, нашей 

карьеры, всей нашей экономики и общества. Мы не только наблюдаем этот 

быстрый переход, но и обеспечиваем его. 

Возможности, предоставляемые цифровыми технологиями для 

трансформации социально-гуманитарного пространства беспрецедентны. 

Внедрение цифровых технологий ведет к размыванию границ в области 

образования и открывает новые перспективы для экономического, 

социального и культурного обмена государств Евразийского региона, а 

также для роста региональной и глобальной конкурентоспособности. 

Исключительно важную роль в процессе развития общества играет 

социальная миссия образования, благодаря которой материальные и 

духовные ценности, знания, опыт, традиции передаются новому поколению 

людей, обеспечивается трансляция культурного достояния общества, 

происходит наращивание интеллектуального потенциала социума, 

обеспечивается изменение менталитета личности и общества в новых 

условиях жизнедеятельности. 

В данномсборнике материалов международной научно-практической 

конференции и молодежного форума раскрыты такие аспекты молодежной 

политики и социальной миссии образования в эпоху глобализации и 

цифровизации, как: современные угрозы виртуального пространства; 

экономические проблемы в обществе в условиях современных глобальных 

преобразований; психология современности: вызовы неопределенности, 

сложности и вариативности; непрерывное педагогическое образование: 

тенденции, возможности, перспективы; технологии воздействия на 

ценности современной молодежи; воспитание человека в обществе и 

образовании в условиях современных глобальных преобразований; 

развитие социального партнерства и общественных инициатив: тенденции, 

возможности, перспективы. 
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Включенность будущих педагогов в решение аналитико-рефлексивных 

задач и организация для них педагогического интенсива направлены на 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся к решению 

професиональных задач. Предложенные педагогические условия, в целом, 

имеют практико-ориентированный характер и способствуют развитию 

профессиональных компетенций, аналитического, критического и 

рефлексивного мышления, умения взаимодействовать с другими участниками 

образовательного процесса и работать в команде. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье проведено исследование технологии 

«перевернутого обучения», выделены преимущества и проблемы ее 

применения в работе учителя иностранного языка. Предложены авторские 

рекомендации по применению исследуемой технологии при обучении 

иностранному языку. 

Ключевые слова: технология обучения, перевернутое обучение, 

перевернутый класс, интерактивные технологии, учитель иностранного языка. 

 

В связи с технологизацией всех сфер жизни и реформированием 

системы образования, профессиональная подготовка будущих специалистов, 

умеющих мыслить критически, анализировать большие объемы информации, 

генерировать идеи и владеющих новыми интерактивными технологиями, 
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выходит на новый уровень своего развития. В связи с этим существенно 

меняется и подготовка будущих учителей иностранного языка, делая акцент 

на овладении студентами новых интерактивных технологий обучения. 

Современный учитель иностранного языка не может руководствоваться 

лишь традиционными технологиями и методами обучения, он должен «идти в 

ногу со временем», следовать требованиям Федерального государственного 

стандарта, согласно которому, внедрение инновационных технологий 

способствует улучшению качества образования и предоставляемых 

образовательных услуг, рациональной организации учебного процесса, 

повышению навыков самостоятельной работы, мотивации учащихся, и как 

следствие – улучшения процесса усвоения материала, высокой 

результативности образовательного процесса. Применение интерактивных 

технологий обучения особенно актуально среди нынешних студентов, 

которые склонны мыслить контентно, клипово, со сниженным уровнем 

рефлексии, концентрации памяти и внимания [1]. 

Одной технологий обучения иностранному языку, имеющих высокий 

образовательный и развивающий потенциал, является технология 

«Перевернутый класс». Эта образовательная технология считается 

относительно новой в педагогической практике и по сравнению с зарубежным 

образованием практически не применяется в российских образовательных 

учреждениях. 

Прежде всего, среди ученых нет четкого представления, что такое 

технология «Перевернутый класс». Так, Т.Ю. Павельева считает это 

технологией [2], М.В. Воронина – педагогическим подходом [3], 

Н.А. Белашевская – компонентом смешанного обучения [4], О.К. Мельникова 

и А.А. Благовещенская – методом обучения, разновидностью смешанного 

обучения [5]. В нашем исследовании мы будем придерживаться мнения, что 

«Перевернутый класс» – технология обучения. Поэтому, считаем 

целесообразным рассмотреть данную технологию и предложить свои 

рекомендации ее применения на занятиях по иностранному языку. 

Концепция переворачивания преподавательской и учебной 

деятельности впервые появилась в США в 2000 г. благодаря ученым 

Дж. Бэргману и А. Сэмсу и подразумевает учебный процесс, когда действия, 

традиционно происходящие в классе, переносятся за его пределы и наоборот. 

Существуют как приверженцы этой технологии (А. Самс, Дж. Бергман, 

К. Дэниелс [6] и др.), так и критики (Л. Бишоп, М. Верлегер [7]), которые 

считают этот процесс не более чем реорганизация преподавательской 

деятельности, которая приводит к увеличению интерактивной групповой 

деятельности и, как следствие расширение учебной программы. 

Привлекательность перевернутого обучения кроется в способности 

следовать определенным методам обучения, таким как: проблемно-

ориентированное обучение, активное обучение, совместное обучение. 

Благодаря данной технологии, учащиеся получают базовые знания, которые 
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затем применяются в интерактивных задачах на занятиях, для получения 

определенных навыков.  

По мнению родоначальников (А. Сэмс, Дж. Бергман, К. Дэниелс, 

Б. Бэннет и др.) «перевернутое обучение» или «флипповое» (от англ. Flipped 

learning) является педагогическим подходом, при котором непосредственный 

учебный материал сначала изучается индивидуально, а затем перемещается в 

пространство группового обучения, в динамическую, интерактивную среду, в 

которой учащиеся применяют полученные в ходе индивидуального изучения 

знания и творчески подходят к предмету, в тоже время учитель руководит всем 

этим учебным процессом [6].  

Ученые выделяют 4 составляющие «Ф-Л-И-П-А»: 

F – flexible environment – гибкие условия. Перевернутое обучение 

позволяет использовать различные режимы обучения. Учителя имеют 

возможность физически перестроить свое учебное пространство под 

определенный урок или «юнит» для групповой или самостоятельной работы. 

Они создают гибкие пространства, в которых учащиеся выбирают, когда и где 

им учиться, в свою очередь учитель проявляет гибкость в сроках обучения и 

оценивании учащихся.  

L – learning culture – изучение культуры. В традиционной модели, 

ориентированной на учителя, он является главным источником информации. 

Модель перевернутого обучения намеренно переключает обучение на подход 

с ориентацией на учащегося, а время в классе посвящено более глубокому 

изучению тем и созданию широких возможностей для обучения. В результате 

учащиеся активно участвуют в построении своих собственных знаний. 

I – Intentional content – преднамеренный контент. Учителя выбирают 

какой материал следует преподать, какой материал учащиеся должны изучить 

самостоятельно. Учитель использует «преднамеренный контент» для 

максимизации времени обучения в классе. 

P – Professional educator – профессиональный педагог. Роль учителя, 

применяющего «флипповое» обучение более важна, нежели приверженца 

традиционного обучения. Первые постоянно наблюдают за своими 

учениками, предоставляют им обратную связь, оценивают их работу [6]. 

Несмотря на общее понимание перевернутого обучения, использование 

данной технологии – трудоемкая задача. Некоторые учителя могут считать, 

что они уже давно используют данную технологию на занятиях по 

иностранному языку при работе с «домашним чтением» в классе и 

ограничиваются лишь обсуждением прочитанного, выполнением упражнений 

по тексту. В таком случае подача материала должна сопровождаться 

разработкой аудио/визуальных материалов для развития когнитивных 

навыков более высокого порядка. Предоставление целенаправленных 

качественных материалов для подготовительных занятий требует опыта 

использования таких технологий как скриншоты с видео или инструменты для 

подкаста, с помощью которых возможно создание привлекательных 

видеороликов и онлайн-ресурсов. Как видим, все усилия учителя должны быть 
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направлены на разработку подобных заданий, что приведет к более 

качественному взаимодействию, способности объединять учащихся и 

учителей для обмена идей на основе взаимности и поддержки. Таким образом, 

при использовании технологии «Перевернутый класс», мы можем говорить об 

автономности и высокой степени мотивации и интереса учащихся. Однако 

следует также учитывать разный уровень подготовки учащихся, поэтому 

перед учителем стоит также задача создания пространства для более 

интерактивного обсуждения в разных группах с заданиями, рассчитанными на 

разный темп обучения.  

Основные виды деятельности при реализации технологии 

«Перевернутый класс» представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема реализации технологии «Перевернутый класс» 

 

Определим особенности организации учебного процесса будущих 

учителей иностранного языка с использованием технологии «Перевернутый 

класс». 

Видео материал должен быть предоставлен студентам непосредственно 

перед каждым аудиторным занятием и содержать новую лексику и 

грамматику, ознакомление с новыми культурными элементами языка. После 

просмотра студентам предлагается составить ряд вопросов по новому 

материалу в режиме онлайн: на форуме или телеграмм канале, и тут же 

ответить на вопросы других участников дискуссии. Подобная 

времясберегающая практика исключает необходимость педагога 

отписываться лично каждому студенту чтобы ответить на их вопросы. Это 

также увеличивает взаимодействие между студентами и способствует 

социальному обучению среди них. Более того, телеграмм канал позволяет 

обмениваться аудиосообщениями со студентами для тренировки навыков 

"Перевернутый 
класс"

Индивидуальное 
обучение

Асинхронная 
групповая работа: 
лекционные, видео 
материалы; онлайн 

квиз

Синхронная 
групповая работа: 

обсуждение на 
формупе, telegram

канал

Аудиторные 
занятия

Практика языка, 
решение 

проблематики 
изучаемой темы, 
тест на проверку 

усвоенных знаний
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говорения в форме диалога с другими студентами, или интеракции с 

педагогом. 

Асинхронную работу с видео материалом мы видим в изучении 

следующих знаниевых измерений: а) фактические знания (знания 

определенных элементов, терминология); б) концептуальные знания 

(классификации, теории, модели структуры); в) процедуральные знания 

(знания предметно-специфических навыков, критериев, определяющих где и 

как использовать определенные методики); г) метакогнитивные знания 

(знание стратегий) [8]. После предлагается выполнить онлайн квиз для 

проверки понимания студентами видеоматериала. 

Во время аудиторных занятий предлагается провести тест на проверку 

усвоения знаний, что поможет рационально оценить каждого студента после 

изучения конкретной темы. Он может содержать задания, направленные на 

грамматику, чтение, и письмо (сочинение). Во время устного экзамена, 

студенты отвечают на ряд вопросов педагога для проверки их устной языковой 

способности. 

Таким образом, с помощью технологии «Перевернутый класс» на 

занятиях по иностранному языку будут успешно задействованы все 4 вида 

языковой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо. 

Таким образом можем утверждать, что технология «Перевернутый 

класс» является многообещающей интегративной технологии обучения. Она 

имеет большой педагогический потенциал, как для учителя, так и для 

учащегося, поскольку повышает мотивацию, интерес к изучаемому предмету 

и образовательному процессу в целом, увеличивает академические знания и 

навыки, самоорганизацию участников образовательного процесса. Тем не 

менее, применение этой технологии вызывают организационные и 

технические трудности, требующих дополнительного исследования. 
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 Аннотация. В статье рассматривается существующая проблема 

дополнительного образования при формировании личности молодых людей. 

Проводится анализ факторов, отличающих дополнительное образование от 

типового образования. Выделяется ряд проблем дополнительного образования 

существующих на сегодняшний день. Рассматриваются факторы 

взаимодействия ученика и педагога. Актуальность развития личности в сфере 

социальной активности. 
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Проблема формирования личности молодежи в современном обществе 

существовала всегда. Причиной данной проблемы является то, что в 

настоящий момент в нашем государстве существенно изменились условия 

педагогического процесса образования.  

Дополнительное образование реализуют функцию управления и 

совершенствования постоянно изменяющихся способностей творческой 

деятельности и разносторонних интересов молодежи. 

В настоящее время образованность человека определяется путем его 

разностороннего развития как личности, способностью адаптироваться в 

социальном обществе, принятия самостоятельного выбора жизненных 

позиций. Человек должен совершенствоваться, поэтому образовательный 
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