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tarian interpretation of the mediator as a mediator in the settlement of disputes and conflicts, the diluted requirements 

of the professional standard for higher education of the mediator and the inability to use human resources among the 

BA graduates for mediation. It is proposed to introduce the universal competence «Ability and readiness for media-

tion» into the GEF3++ vocational training for Humanities and Education students. The paper considers the structure 

of this competence and the content of the cognitive, emotional-evaluative and motivational components of readiness 

for professional activity in the field of mediation. The paper also contains the results of the approbation of the elec-

tive module «Fundamentals of Mediation» and techniques of modeling the readiness for mediation on the basis of the 

competence approach, the theory of attitudes and ideas of a restorative strategy of responding to conflict and criminal 

situations. 

Keywords: mediation; humanitarian worldview; untirepressive philosophy and methodology of mediation; social 

unrest decrease; socio-humanitarian practices; professional standard of mediator; competency-based approach; com-

petence; mediation readiness; additional professional education; bachelor’s competence ability; humanities. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей информатики как важнейшей составляющей профессиональной компетентности учителя. 

Актуальность развития ИКТ-компетентности учителя в области робототехники определяется внедрением 

данного предмета в школу, что требует соответствующей подготовки педагогических кадров. Целью статьи 

является представить эффективные методы и приемы развития ИКТ-компетентности в процессе изучения 

образовательной робототехники студентами педагогических вузов. На основе анализа нормативных доку-

ментов, определяющих требования государства, общества и работодателей к подготовке учителя авторы 

определяют общую структуру ИКТ-компетентности учителя, которая положена ими в основу разработки со-

держания и методики преподавания образовательной робототехники в вузе. Предложены методы и приемы 

формирования основных компонентов ИКТ-компетентности будущих учителей в процессе изучения робото-

техники. Для каждого компонента ИКТ-компетентности на занятиях по образовательной робототехнике при-

ведены примеры заданий и критерии их оценки. Совокупность оценок по каждому из компонентов позволит 

сделать вывод об уровне ИКТ-компетентности студентов и при необходимости внести коррективы в предла-

гаемую методику. Представленные материалы могут быть использованы в педагогической деятельности 

преподавателей педагогических вузов направления «Педагогическое образование» профилей обучения «Ин-

форматика и ИКТ», «Физика и информатика», «Информатика и математика». 
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В условиях развития информационно-коммуника-

ционных технологий учащиеся способны самостоя-

тельно получать знания из различных источников 

(интернета, средств массовой информации и др.). В 

связи с этим роль учителя как транслятора знаний во 

многом заменяется ролью организатора и наставника 

деятельности обучающихся. Информатизация обра-

зования создает дополнительные возможности для 

становления личности будущего учителя. 

Результаты подготовки студентов в вузе в обла-

сти информационно-коммуникационных технологий 

характеризуются с помощью ИКТ-компетентности, 

под которой понимается вид педагогической компе-

тентности, позволяющей эффективно осуществлять 

профессионально-педагогическую деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий [1, с. 8]. Нормативные требования к про-

фессиональной ИКТ-компетентности учителя пред-

ставлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей работников образования, ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартах обще-

го образования (ФГОС). Общая структура ИКТ-

компетентности учителя представлена на рис. 1. 

Знания, умения и навыки, входящие в состав 

ИКТ-компетентности, начинают формироваться в 

школьном возрасте, а развиваются в процессе обуче-

ния в вузе. Совершенствование в данной области 

происходит на протяжении всей деятельности специ-

алиста за счет приобретения жизненного и профес-

сионального опыта. Рассмотрим особенности фор-

мирования основных компонентов ИКТ-компетент-

ности будущих учителей на примере изучения робо-

тотехники. 
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Рисунок 1 – Структура ИКТ-компетентности учителя 

Будущие учителя информатики должны не только 

уметь работать с робототехническими наборами и 

уметь программировать их, но и владеть эффектив-

ными педагогическими приемами обучения школь-

ников, а также знать место изучения элементов робо-

тотехники в школьном курсе информатики. Сочета-

ние научных основ робототехники и методики их 

преподавания школьникам получило название «об-

разовательная робототехника» [2]. 

Как правило, образовательная робототехника в 

педагогических вузах изучается как дисциплина по 

выбору [3], в связи с чем ее содержание и трудоем-

кость зависит от структуры учебного плана в данной 

образовательной организации. 

Понятие и общая структура ИКТ-компетентнос-

ти, представленная на рисунке 1, может быть осно-

вой для разработки содержания и методики препода-

вания образовательной робототехники в вузе. Рас-

смотрим каждый из компонентов более детально. 

Методы и приемы формирования знаний 

предметной области робототехники 

Образовательная робототехника представляет со-

бой интегративную предметную область, то есть для 

нее характерно соединение нескольких изучаемых 

студентами дисциплин в единое целое и выделение 

ведущей дисциплины. Ведущей дисциплиной для 

изучения образовательной робототехники является 

информатика [4], также для полноценного изучения 

робототехники необходимы знания физики и мате-

матики. Таким образом, при обучении студентов со-

держанию образовательной робототехники, целесо-

образно обеспечивать преемственность знаний, уме-

ний и способов деятельности студентов, полученных 

ими при изучении дисциплин, связанных с робото-

техникой. Например, на занятиях по информатике 

вводить элементы теории автоматического управле-

ния; по физике – изучение принципа действия про-

стых механизмов; по математике – расчеты и графи-

ческое построение траекторий движения автономных 

объектов и др. В свою очередь, комплексные задания 

по робототехнике позволяют обобщить и системати-

зировать полученные знания и умения студентов. 

Приведем примеры комплексных заданий по робото-

технике при работе с образовательным робототехни-

ческим набором Lego Mindstorms Education Ev3 и 

средой программирования Lego Ev3-G. 

1. Сконструировать и запрограммировать робота, 

который сможет объезжать заданную площадь, огра-

ниченную черной линией, и очищать ее, выталкивая 

предметы за ее границы. 

2. Сконструировать и запрограммировать шага-

ющего робота, который сможет автономно передви-

гаться по комнате. 

3. Создать робота-чертежника, который сможет 

передвигать закрепленный маркер и рисовать задан-

ные графики функций. 

Оценивать комплексные задания по робототехни-

ке можно на основе следующих критериев: 

1. Эффективность конструкции собранного робо-

та (использование минимально возможного количе-

ства деталей). 

2. Структурированность и читабельность про-

граммы управления роботом. 

3. Работоспособность программы управления ро-

ботом. 

Важнейшим условием успешного формирования 

знаний в области робототехники является их ком-

плексность и функциональность, предполагающая 

связь полученных знаний с конкретными видами и 

задачами профессиональной деятельности и соци-

альной активности выпускника. 

Методы и приемы формирования 

мотивационно-ценностных ориентаций 

преподавания робототехники 

Формированию мотивационно-ценностных ори-

ентаций студентов способствует их включение во 

внеурочную деятельность: экскурсии в школы горо-

да на уроки учителей по робототехнике, посещение 

соревнований, выставок, участие в форумах по дан-

ной тематике, олимпиадах и конкурсах. 

Эффективным приемом также является включе-

ние в содержание образовательной робототехники 

обсуждение этических вопросов: проблемы искус-

ственного этикета, взаимоотношение человека и ро-

ботизированных систем. На занятиях по образова-

тельной робототехнике нужно знакомить студентов с 

социально-значимыми, полезными моделями робо-

тов и предлагать их сборку. Это могут быть, напри-

мер, захватные механизмы для моделирования дей-

ствия механических рук, подъемные механизмы и их 

использование в «роботах-помощниках», сенсорные 

устройства для помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для оценки мотивационно-ценностных качеств 

личности можно использовать методику изучения 

мотивации успеха студента и методику изучения мо-

тивов учебной деятельности студентов, модифици-

рованную А.А. Реаном, В.А. Якуниным [5]. Анализ 

результатов прохождения методики позволяет оце-

нить степень внутренней и внешней мотивации. При 

доминировании внешних мотивов следует внести 

коррективы в методику преподавания образователь-

ной робототехники, поскольку именно на основе 

внутренней мотивации происходит становление от-

ветственного отношения к учению, готовности и 

способности студентов к саморазвитию и самообра-

зованию. 
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Методы и приемы развития готовности 

самосовершенствования в области 

робототехники, в том числе 

в области методики ее преподавания 

Для того чтобы студенты были готовы к самосо-

вершенствованию в данной области, необходимо, 

чтобы они понимали важность робототехники как 

науки и учебного предмета. Будущие учителя долж-

ны уметь прогнозировать проблемы, которые могут 

возникнуть у них в будущей деятельности, и быть 

готовыми к их решению. Для этого необходимо в 

процесс обучения робототехнике включать такие ак-

тивные методы обучения как мозговой штурм, дело-

вая игра, дискуссия. Например, проведение дискус-

сии по теме «За и против роботов-военных» позво-

лит оценить данную проблему с разных точек зре-

ния, изучить дополнительную литературу; включе-

ние мозгового штурма по теме «Что будет с робото-

техникой в XXII веке?» побуждает студентов к вы-

движению новых идей. 

Для оценки уровня развития способности студен-

тов к самосовершенствованию можно использовать 

анкету, разработанную на основе методики В.И. Ан-

дреева [6]. Сумма баллов, которую получает студент, 

характеризует уровень его способности к самосо-

вершенствованию и позволяет судить об уровне 

ИКТ-компетентности специалиста и при необходи-

мости вносить коррективы в методику обучения ро-

бототехники. 

Методы и приемы формирования умений 

осуществлять рефлексию 

педагогической деятельности 

в области преподавания робототехники 

Под рефлексивными умениями мы понимаем та-

кие умения, которые позволяют запустить процесс 

последовательных действий от затруднения (сомне-

ния) к его обсуждению с самим собой и поиску вы-

хода из него [7]. 

Для формирования у студентов рефлексивных 

умений рекомендуется в процесс обучения робото-

техники в вузе включать задания, моделирующие 

будущую педагогическую деятельность, например: 

– опишите последовательность своих действий 

при изучении темы «Основные понятия робототех-

ники», «Исполнительные механизмы», «Основы про-

граммирования роботов» и др.; 

– самостоятельно составьте задачу по конструи-

рованию и программированию роботов и определите 

критерии для оценивания эффективности ее реше-

ния; 

– сформулируйте наиболее важные и актуальные 

проблемы в области робототехники; 

– сформулируйте тему проекта по робототехнике 

и опишите этапы его реализации; 

– назовите основные трудности, которые могут 

возникнуть при выполнении заданий, связанных с 

конструированием роботов, по инструкции, изобра-

жению и самостоятельно без использования каких-

либо наглядных материалов; 

– разработайте анкету для выявления потребно-

стей учащихся в изучении робототехники; 

– приведите примеры вопросов, которые позволят 

оценить уровень знаний по теме «Языки и среды 

программирования роботов», «Алгоритмы управле-

ния движением робота», «Управление сенсорами» и 

др.; 

– опишите план развития робототехники в вашей 

школе. 

Включение подобных заданий позволит студен-

там выступать в роли учеников и учителей, оцени-

вать учебный процесс с разных точек зрения и тем 

самым подходить более осмысленно к изучению ро-

бототехники. 

Для оценки уровня развития рефлексивных уме-

ний в данной области на заключительном занятии 

студентам предлагается заполнить ментальную карту 

[8, с. 31], в которой показать основные затруднения, 

которые возникли у них в процессе изучения робото-

техники в вузе. Кроме того, на ментальной карте 

необходимо указать, в чем сложность преподавания 

робототехники (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Пример ментальной карты 

для оценки уровня рефлексивных 
умений студентов в области робототехники 

Способы приобретения опыта 

эффективной деятельности 

в области преподавания робототехники 

Как уже было отмечено выше, полученные на за-

нятиях знания, умения и способы деятельности обя-

зательно должны быть апробированы студентами в 

их профессиональной деятельности. Другими слова-

ми, основной из принципов изучения образователь-

ной робототехники в педагогических вузах заключа-

ется в том, что первоначально студенты изучают 

теоретические и практические основы робототехни-

ки на учебных примерах и анализируют методиче-

ские аспекты ее преподавания в общеобразователь-

ных организациях [9]. Затем, после того как у них 

сформировалось более или менее целостное пред-

ставление об образовательной робототехнике, сту-

денты проводят уроки и внеурочные мероприятия по 

данному курсу для обучающихся общеобразователь-

ных организаций. 

Внеурочные мероприятия могут быть проведены 

в форме мастер-классов, информационного лабирин-

та, квеста и др. 

Возможными темами мастер-классов по робото-

технике могут являться: «Простые механизмы», «Ро-

боты-шагоходы», «Эффективное управление движе-

нием мобильного робота» и др. Информационные 

лабиринты по робототехнике можно проводить по 

таким темам: «Устройство колесного робота», «Про-
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граммирование движения робота вдоль черной ли-

нии», «Классификация роботов» и др. В качестве 

«вознаграждения» за проведенный поиск информа-

ции в образовательных квестах [10] по робототехни-

ке могут выступать части инструкции по сборке ро-

ботов или части программных кодов для управления 

роботом. 

Как показывает практика, подготовка и проведе-

ние студентами разных форм урочных и внеурочных 

мероприятий с обучающимися способствует инте-

грации теоретических и практических знаний по ро-

бототехнике и оставляет у всех участников положи-

тельные эмоции. 

Поскольку ИКТ-компетентность является инте-

гральной характеристикой, для итоговой оценки 

уровня ее развития необходимо учитывать все кри-

терии, представленные выше. Совокупность данных 

критериев позволит произвести с научных позиций 

оценку результатов подготовки студентов в области 

робототехники: базовый уровень (студент овладел 

всеми необходимыми знаниями и умениями в соот-

ветствии с планируемыми результатами и умеет 

применять средства образовательной робототехники 

для реализации целей учебно-воспитательного про-

цесса); продвинутый (студент не только овладел 

всеми необходимыми знаниями и умениями, но и 

умеет применять и разрабатывать уроки, внеурочные 

мероприятия и электронные образовательные ресур-

сы по робототехнике, определять целесообразность 

их разработки, осуществлять рефлексию собствен-

ной деятельности и способен к самосовершенствова-

нию в данной области). Полученные сведения явля-

ются необходимым условием для построения инди-

видуальной траектории развития каждого студента в 

области робототехники. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 

формирование ИКТ-компетентности будущих учи-

телей информатики в процессе изучения робототех-

ники представляет собой целенаправленное, после-

довательное продвижение от начального уровня зна-

ний и умений к профессиональному. Сформирован-

ная ИКТ-компетентность позволит выпускникам 

стать специалистами высокой квалификации, спо-

собными обучать робототехнике с учетом новейших 

разработок в области информационных технологий. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема подготовки бакалавров, магистров и аспирантов для работы в 
области сохранения растительного биоразнообразия ex-situ (вне естественных местообитаний) с учетом со-
временных стратегий, принятых мировым научным сообществом. Многолетний анализ эффективности под-
готовки кадров проводился на базе трех новосибирских вузов, где читали лекции научные сотрудники Цен-
трального сибирского ботанического сада СО РАН. Частично привлекались учебные материалы Националь-
ного исследовательского Томского государственного университета, а также опыт подготовки аспирантов по 
направлению 06.06.01 Биологические науки в Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС СО РАН). 

Показано значение дисциплины «Интродукция растений» для вышеперечисленных категорий обучаю-
щихся. Отмечен дефицит полноценной учебной литературы по этой дисциплине и дано обоснование исполь-
зования в учебном процессе конкретного комплекса классических ботанических методик и современных 
способов анализа данных, включающих цифровую обработку изображений и параметров растительных объ-
ектов и препаратов. Охарактеризованы три основных направления интродукционных экспериментов. Под-
черкнуто важное значение сотрудничества высшей школы и академической науки, включающего практику 
студентов в научно-исследовательских лабораториях и Центрах коллективного пользования институтов 
РАН, поскольку это вносит существенный вклад в подготовку молодых ученых, желающих специализиро-
ваться в области сохранения растительного биоразнообразия методами интродукции и биотехнологии. 
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Введение 
Сотрудничество вузов и научных организаций 

имеет в нашей стране многолетнюю и плодотворную 
историю. До настоящего времени для научных со-
трудников (докторов и кандидатов наук) одним из 
мощных стимулов прийти в качестве преподавателей 
в студенческие аудитории является желание увлечь 
своим предметом молодежь, найти тех, кто по окон-
чании университета выберет научную деятельность. 
Учебные занятия таких преподавателей всегда насы-

щены конкретным исследовательским материалом, 
особенно это характерно для естественных наук – 
физики, химии, биологии, экологии. 

В России 2017 год проходил под девизом Года 

экологии. Соответствующий указ, подписанный Пре-

зидентом РФ, в качестве одного из приоритетных 

направлений определил сохранение биологического 

разнообразия, наряду с привлечением внимания обще-

ства к вопросам экологической безопасности нашей 

страны. Очевидно, что многие мероприятия, акции и 


