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Abstract. The concept of “quality of life” came into scientific circulation relatively recently, about the middle of the last 
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ВВЕДЕНИЕ
В педагогических науках понятие «качество жизни» 

используется достаточно часто. Исследуя работы, в ко-
торых данная категория является ключевой, мы увиде-
ли, что наиболее часто она употребляется как феномен, 
основным атрибутом которого является здоровье [1,2].

Не менее распространенным оказывается подход в 
определении качества жизни, в рамках которого исполь-
зуется какой-либо критерий этого феномена в совокуп-
ности с критерием «здоровье» [3,4]. Особенно это харак-
терно для более узких направлений педагогики, напри-
мер такой как безопасность жизнедеятельности.

Третий, наиболее распространенный подход к опре-
делению понятия «качество жизни» в педагогических 
науках – это системное его определение. Так, например, 
Л.М. Федоряк определяет качество жизни как совокуп-
ность нескольких подсистем: «Ведущими, системоо-
бразующими в сложной системе «качество жизни» яв-
ляются подсистемы: качество человека, его физическое 
и нравственное здоровье, познавательная активность и 
продуктивная деятельность» [5].

Такая концепция развивается и во многих других 
исследованиях по педагогике: «… качество жизни сту-
дента, - отмечает Е.А. Богачева, - «… это степень удов-
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летворенности потребностей и интересов индивида на 
каждом уровне развития своей жизни» [6].

Иными словами, педагогический аспект исследова-
ния феномена качества жизни заключается в том, что его 
содержание раскрывается с позиции субъекта педагоги-
ческого процесса. Ученые-педагоги используют данную 
категорию как понятие, разработанное в других научных 
направлениях, адаптированное к педагогическому про-
цессу. Возникает вопрос: насколько правомерен такой 
подход? Может ли педагогика разработать собственную 
концепцию качества жизни или только адаптировать ее 
путем интеграции содержания и смысла этого понятия 
из других научных областей?

МЕТОДОЛОГИЯ
Чтобы понять может ли педагогика разработать педа-

гогическую концепцию «качества жизни», необходимо 
изучить существующие основные подходы к определе-
нию этого понятия в основных областях научного зна-
ния. Для достижения поставленной цели необходимо 
использование методов аналитического обзора научной 
литературы, анализа, сравнения, обобщения. Для иссле-
дования педагогических моделей «качества жизни» не-
обходимо обращение к методу диалектики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Категория «качество жизни» имеет достаточно ши-

рокий спектр изучения и применения. Она является 
предметом изучения социальной медицины [7,8], соци-
альной философии [9], социологии здоровья [10], соци-
альной экономики [11-20] и т.д.

Если обратиться к истории возникновения исследо-
ваний феномена качества жизни, то можно видеть, что 
они берут начало еще в работах по античной философии 
Сократа, Платона, Аристотеля и др. [21,22].

Наиболее важными механизмами достижения до-
стойного уровня качества жизни в работах древних фи-
лософов считалось просвещение и добродетель. Можно 
видеть, что просвещение как один из основных форм 
добродетелей определяет качество жизни, по мнению 
философов прошлого.

Несколько иной взгляд на добродетель как критерий 
качества жизни можно найти в работах философского 
прагматизма [23].

В этих работах в качестве ключевых позиций опре-
деляющих качество жизни указывается образование и 
уровень развития государства, обеспечивающего до-
стойную жизнь граждан.

В русской философской мысли качество жизни опре-
делялось в большей степени с позиции духовной состав-
ляющей человека. Однако при этом, например, в трудах 
И.А. Ильина отмечалось, что качество жизни определя-
ется развитием всех сторон общественной жизни: хозяй-
ством, культурой, политикой, образованием и воспита-
нием, профессиональной деятельностью [24].

Такая позиция развивалась в дальнейшем в отече-
ственной социальной философии, где качество жизни 
определись как уровень развития общественной систе-
мы в целом.

Обобщая философский подход к определению по-
нятия «качество жизни», можно видеть, что основны-
ми критериями здесь являются факторы социальной и 
личной организации человека. Поэтому с этих позиций 
модель качества жизни может быть представлена как 
диалектическое отношение субъективной и объектив-
ной составляющей данного феномена. Как философская 
категория, качество жизни выражает субъективное от-
ношение удовлетворения материальных и культурных 
потребностей людей, объективно предоставляемых со-
циальными системами. Педагогический аспект в этом 
случае является одним из элементов системы, конкре-
тизирующий содержание педагогической подсистемы 
качества жизни.

Изучая педагогические исследования, посвященные 
разработке категории «качество жизни» мы увидели, 
что одним из немаловажных элементом в них является 

показатель здоровье. Такой подход не является чисто 
педагогическим. Он берет свое начало в экономических 
науках, где здоровье субъекта экономической деятель-
ности – это показатель экономического благополучия 
социальной системы. Однако экономисты, разрабатывая 
данный критерий, исходили из концепций, представлен-
ных в рамках медицинских наук [25,26].

Анализируя эти и многие другие работы, посвящен-
ные построению модели качества жизни в рамках эко-
номических и медицинских исследований, мы увидели, 
что основными критериями в них называются заболе-
ваемость, смертность, уровень доходов и безработицы. 
Данные концепции в большей степени ориентированы 
на оценку функционирования человека в рамках соци-
альной системы, нежели на субъективное переживание 
им собственного качества жизни. 

Что касается использования данных подходов в пе-
дагогических науках, то можно видеть, что в таких ис-
следованиях категория «здоровье» перекрывает практи-
чески полностью содержание понятия «качество жизни» 
[27-34]. Действительно, именно здоровье определяет 
возможность человека полноценно участвовать в соци-
альной жизни, получать определенные блага и исполь-
зовать их на собственное развитие. Задача педагогики и 
заключается в том, чтобы научить человека здоровьес-
берегающим технологиям. Медицина может обеспечить 
профилактические меры по сохранению здоровья и вос-
станавливающие меры при его утрате. Экономика по-
зволяет оценить показатели качества жизни, расставить 
их по приоритетам согласно определенным условиям 
жизни. И только педагогике отводится роль в разработ-
ке методик, позволяющих в ходе социализации образо-
вывать, обучать и воспитывать индивида как человека, 
умеющего сохранять собственное здоровье.

Однако, это не единственная задача педагогики в 
построении моделей качества жизни. Как мы уже от-
мечали, в состав критериев данного показателя входит 
степень удовлетворенности человека в материальных 
и культурных потребностях, предоставляемых обще-
ством. И в этом случае задача педагогики – научить че-
ловека адекватно оценивать данный показатель.

Важнейшим компонентом качества жизни являет-
ся такой критерий, как образ жизни. Этот показатель 
включает в себя социальную активность, ценностное от-
ношение к основным социальным институтам, регули-
рующим социальные отношения людей (брак, семья, ре-
лигия, наука, образование и т.д.). И в этом случае место 
педагогики вполне определено – ее задача сформировать 
правильное отношение человека к социальной системе, 
в которой ему предстоит социализироваться.

Проблема построения в педагогике самостоятельных 
концепций качества жизни обусловлена необходимо-
стью соотнесения их с новыми моделями информацион-
ной социализации личности, новыми формами инфор-
мационной корпоративной культуры в медицине и обра-
зовании [35,36]. У педагогики есть такая возможность, 
т.к. она сформировала свой специфический подход к 
изучению данного феномена, обладает своим категори-
альным и методологическим аппаратом, позволяющим 
проводить разработки методик формирования качества 
жизни, соответствующего требованиям современного 
общества. 

 ВЫВОДЫ:
1. Анализ и обобщение содержания основных кон-

цепций «качества жизни» в различных научных на-
правлениях, показали что категория «качество жизни» 
определяется в целом как спектр таких жизненных цен-
ностей, которые характеризуют потребности человека, 
условия его существования, удовлетворенность в полу-
чаемых благах.

2. Изучение педагогических моделей качества жизни 
показало, что в основном они строятся на основе моде-
лей, предлагаемых другими науками. Однако специфика 
именно педагогических концепций заключается в том, 
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Грязнова Елена Владимировна, Агеева Елена Львовна, Батракова Наталья Валерьевна и другие 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ... 

что они не разрабатывают критерии качества жизни, а 
разрабатывают методики их достижения.

3. Еще одной специфической особенностью участия 
педагогических наук в разработке концепций качества 
жизни следует назвать только им предоставленную воз-
можность развернуть модель достижения определенно-
го качества жизни с позиции субъект-субъектных отно-
шений в рамках социализации личности.

Таким образом, полученные результаты исследова-
ния позволяют определить направление следующего его 
этапа в области построения педагогической модели ка-
чества жизни, а именно модели, основными элементами 
которой будут выступать механизмы социализации - об-
разование, обучения и воспитание, формирующие куль-
туру человека.
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Аннотация. В рамках реализации «Специальной программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года» в современном обще-
стве все большее значение приобретает образование взрослых людей предпенсионного возраста как часть системы 
непрерывного образования. Оно предоставляет взрослому человеку возможность адаптироваться к изменяющимся 
условиям, компенсировать нехватку полученных ранее знаний, реализовать свои потребности и интересы, помогает 
преодолеть ощущение неопределенности и неуверенности, почувствовать себя защищенным от многих проблем 
сегодняшней жизни. В статье рассмотрены психологические особенности людей предпенсионного возраста, рас-
крыты факторы, препятствующие включению этих лиц в образовательную деятельность, особенности их обучения. 
Представлен опыт организации обучения лиц предпенсионного возраста на базе Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения профессиональной образовательной организации «Магнитогорский технологический 
колледж им. В.П. Омельченко», а также результаты изучения их мотивации. В исследовании приняли участие слу-
шатели, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки («Кондитер», «Повар», «Парикмахер», 
«Портной»). В результате было установлено, что среди мотивации обучения преобладает стремление овладеть про-
фессиональными знаниями, а также в дальнейшем работать по выбранной профессии.
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Abstract. Within the framework of the “Special program of vocational training and additional vocational education of 

citizens of pre-retirement age for the period up to 2024” in modern society, the education of adults of pre-retirement age as 
part of the system of continuous education is becoming increasingly important. It gives an adult the opportunity to adapt to 
changing conditions, to compensate for the lack of previously acquired knowledge, to realize their needs and interests, helps 
to overcome the feeling of uncertainty and uncertainty, to feel protected from many problems of today’s life. The article 
deals with the psychological characteristics of people of pre-retirement age, revealed the factors that prevent the inclusion 
of these persons in educational activities, especially their training. Experience of the organization of training of persons of 
pre-retirement age on the basis of the State budgetary educational institution of the professional educational organization 
“Magnitogorsk technological College is presented. V. p. Omelchenko”, as well as the results of the study of their motivation. 
The study involved students enrolled in professional retraining programs (“Confectioner”, “Cook”, “Hairdresser”, “Tailor”). 
As a result, it was found that among the motivation of training prevails the desire to acquire professional knowledge, as well 
as in the future to work in the chosen profession.

Keywords: andragogy, gerontological, adult education, adult education, pre-retirement age adults approaching retire-
ment age, especially education of people close to retirement age, the difficulties of adult education.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В ближай-
шее время России предстоит решить задачу достижения 
высоких темпов роста экономики при сокращающемся 
населении, в том числе экономически активной его ча-
сти. Такая неблагоприятная демографическая ситуация 
усугубляется процессом старения населения. Так, в 
России в 2005 году численность людей старше трудо-
способного возраста составляла 31,7% от общей числен-
ности населения, в 2012 году – 35% процентов, а в 2025 
году по прогнозам Росстата достигнет около 40% [1]. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в России насчиты-
валось 37362 тыс. человек старше трудоспособного воз-
раста. В связи с принятием нового пенсионного законо-
дательства Федеральным законом 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» выделена категория людей предпенси-
онного возраста, которых в первую очередь коснется из-
менение сроков выхода на заслуженный отдых: женщин 
до 60 лет, мужчин до 65лет [2]. 

Конечно, представленный закон изменит жизнь на-
селения страны, обострит проблемы трудоустройства 

людей предпенсионного и пенсионного возрастов. При 
этом нужно сказать, что социальная общность «третьего 
возраста» для бизнеса, государственных и муниципаль-
ных структур, общества в целом – это важнейший ресурс 
осуществления экономических и социальных реформ, а 
наиболее значимым источником роста ее человеческого 
капитала и развития всех основных форм жизненной ак-
тивности выступает образование [3]. 

Отметим, что не только в России, но и во многих 
странах наблюдается тенденция старения населения. По 
данным ООН доля граждан старше 60 лет в мире состав-
ляет 12,7 %, в Европе 24,5%. К 2050 году по прогнозу 
ООН эти цифры увеличатся до 21,5% и 34,2%. Такая де-
мографическая ситуация находит отражение в развитии 
образования взрослых, возникает новое направление 
– образование людей предпенсионного и пенсионного 
возраста [4]. Также Государственной программой РФ 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы определено 
постепенное увеличение количества занятого населения 
в возрасте 25-65 лет [5]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
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шенных раньше частей общей проблемы. Анализ много-
численной психолого-педагогической литературы пока-
зывает, что вопросам образования взрослых людей по-
священы изыскания многих авторов, в частности, Н.Н. 
Васягиной [6], О.В. Дроновой и А.И. Жолнерик [7], С.И. 
Змеева [8], С.Н. Испуловой и Е.В. Олейник [9;10], О.В. 
Калмыковой [11], С.В. Лебединской [12] и др. [13-15].

Различные аспекты проблемы образования людей 
предпенсионного возраста отражены в работах Т.А. 
Безенковой [9; 16], Н.В. Ванюхиной [17], М.А. Вар-
ламовой и О.В. Синявской [18], И.М. Гибовой [19], В.Г. 
Доброхлебова [2], Г.Е. Зборовского и П.А. Амбаровой 
[3], С.В. Кривых [4], Д.М. Рогозина [20], Л.А. Лесиной 
[21], Е.В. Малеко [22; 23], А.С. Соколовой [24], М.В. 
Степановой [25-27] и др.

Педагогика – это достаточно разветвленная система 
наук, в которой совершенно отдельное место принад-
лежит андрагогике, занимающейся теоретическими и 
практическими вопросами образования взрослых лю-
дей. Следует отметить, что существует особый раздел 
андрагогики – это геронтогогика, занимающаяся вопро-
сами образования пожилых людей.

Рассматривая проблему обучения людей предпенси-
онного возраста, нельзя не остановиться на некоторых 
психологических особенностях данной возрастной кате-
гории. Для начала следует отметить, что людей предпен-
сионного возраста (мужчин от 55 до 59 и женщин от 50 
до 54 лет) в 2018 году было свыше 10 млн. человек [28]. 

Проблема выхода личности на пенсию отражается во 
многих исследованиях психологов, педагогов, социоло-
гов, но общепринятых научных выводов, отражающих 
ее не сформулировано. Так, например, Н.А. Цветковая 
указывает, что многие воспринимают выход на пенсию 
как проблему, пенсия воспринимается ими как негатив-
ный жизненный этап [29]. Несомненно, процесс старе-
ния индивида всегда сопровождается изменением отно-
шения ко многим жизненным событиям и социальным 
явлениям, замедлением познавательных психических 
процессов, таких как, память, внимание, мышление, 
падением социальной активности, ухудшением само-
чувствия личности, проявлением недовольства собой и 
окружающими, неуверенностью, недоверием к окружа-
ющим. Отметим, что данные изменения выражены в раз-
ной степени у людей пожилого возраста, многие из них 
сохраняют свои способности и личностные особенности 
практически неизменными [30].

Достаточно часто у людей предпенсионного возрас-
та существуют трудности с адаптацией к новым ценно-
стям, нормам, являющихся отражением актуального со-
стояния общества, что может приводить к конфликтам с 
окружающими [31, с.275].

Рассматривая модель психического развития в пред-
пенсионном возрасте, следует обратить внимание на 
следующие моменты: 

во-первых, основное социальное окружение – это се-
мья, работа, друзья, окружающие; 

во-вторых, главные задачи возраста – снижение роли 
профессиональной деятельности и карьерного роста, 
создание и развитие межличностных отношений вне се-
мьи, формирование терпимого отношения к смерти; 

в-третьих, основные резервы развития – знания и 
умения, имеющие опору на умственные возможности 
человека; 

в-четвертых, кризисом данного возраста – кризис 
стагнации [32].

По мнению Г.Е. Зборовского и П.А. Амбаровой, 
люди пенсионного и предпенсионного возраста являют-
ся достаточно проблемной социальной группой, ключ к 
разрешению многих противоречий, связанных с жизне-
деятельностью социальной общности «третьего возрас-
та» – образование [3].

Так, Н.В. Ванюхина указывает, что «необходимость 
стимулирования активной жизни пожилых людей по-
средством их обучения является одной из самых акту-

альных тем современных научных исследований в обла-
сти геронтологии, андрагогики и социального обучения 
взрослых» [17, с. 49].

Как отмечает М.В. Степанова, человек старше 55 лет 
считает, что невозможно охватить весь массив знаний 
даже в своей отрасли, здесь вновь встает задача научить-
ся учиться, но касается она чаще всего работы в инфор-
мационных средах с помощью компьютерной техники 
[25].

Обучение взрослых людей, а тем более людей пред-
пенсионного возраста, всегда имеет определенные труд-
ности, как внешние, так и внутренние. Рассмотрим фак-
торы, препятствующие включению людей предпенсион-
ного возраста в образовательную деятельность:

1. Психофизиологические (внутренний барьер в от-
ношении способности к обучению).

2. Социально-психологические (страх позиции уче-
ника).

3. Социальные (бессмысленность наращивания обра-
зовательного потенциала).

4. Психолого-педагогические (отсутствие понимания 
необходимости образования через всю жизнь) [25].

Содержание образования для людей предпенсионно-
го возраста должно: 

а) основываться на программе активизации людей, 
которая содействовала бы их участию в жизни общества; 

б) показывать устаревание знаний и отражать необ-
ходимость их обновления для более успешной адапта-
ции пожилого человека к изменяющимся условиям жиз-
ни; 

в) развивать у человека стремление к личностному 
росту в течение всей жизни [27].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью нашего исследования явилось изучение опыта 
организации обучения людей предпенсионного возраста 
в рамках реализации «Специальной программы профес-
сионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенсионного возрас-
та на период до 2024 года» на примере г.Магнитогорска, 
а также мотивации обучения слушателей.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
рамках реализации «Специальной программы профес-
сионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенсионного воз-
раста на период до 2024 года» (далее – Программа), ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2018 г. № 3025-р, с целью 
содействия занятости граждан предпенсионного воз-
раста путем организации обучения для приобретения 
или развития имеющихся знаний, компетенций и навы-
ков, обеспечивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке труда, ГБОУ 
ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. 
В.П. Омельченко» объявил набор граждан предпенси-
онного возраста (женщины 51-55 лет и мужчины 56-60 
лет) на профессиональное обучение по следующим ви-
дам программ: «Кондитер», «Повар», «Парикмахер», 
«Портной». Заметим, что финансовое обеспечение ме-
роприятий Программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных на реализа-
цию соответствующих мероприятий в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография». 

В колледже существует специализированный центр 
компетенций и многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций, на базе которого проходят под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации 
взрослое население, в том числе сотрудники социаль-
ных партнеров колледжа. На базе специализированный 
центр компетенций проходит реализация программы по 
обучению граждан предпенсионного возраста. Данное 
направление реализуется с сентября 2019 года.

Заметим, что ресурсный центр колледжа располагает 
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материально-технической базой, в целом обеспечиваю-
щей освоение представленных выше видов программ с 
учетом современных производственных технологий и 
оборудования. Данная база соответствует требованиям 
охраны труда, действующим санитарно-гигиеническим, 
эстетическим и противопожарным правилам и нормам. 
Колледж располагает двадцатью оборудованными учеб-
но-производственными мастерскими, в которых органи-
зуются занятия учебной практики.

В рамках реализации представленных направлений 
подготовки мы провели анкетный опрос слушателей и 
выявили, что в качестве причин получения ими образо-
вания явились следующие:

1. Желание работать или найти новую работу (75%).
2. Жизненные обстоятельства (12,6%).
3. «На всякий случай» (8,2%).
4. Удовольствие от процесса обучения (4,2%). 
Итак, мы видим, что у людей в качестве основного 

мотива получения образования присутствует желание 
трудиться. Многие уверены, что полученное образова-
ние им обязательно пригодится, даже если они не устро-
ятся на работу по выбранной профессии. Решая пойти 
учиться, люди предпенсионного возраста, с одной сто-
роны стремятся расширяют свой кругозор, углубляют 
знания в той или иной сфере, с другой стороны, полу-
чают востребованную профессию, по которой могут 
трудиться.

Также мы отметили, что возрастные слушатели на за-
нятиях проявляют активность, что и отличает их от сту-
дентов юношеского и зрелого возрастов, которых моти-
вируют к учению родители, руководство.

«Возрастные студенты» отмечают, что им нравится 
учиться (100%) по новым для них направлениям подго-
товки, занятия вызывают интерес и большинство из них 
(79,2%) хотели бы устроиться на работу по выбранным 
профессиям. 

Результаты диагностики по адаптированной нами 
под предпенсионный возраст методике «Мотивация об-
учения» [30] показали следующее.

По фактору «Приобретение знаний» средний балл, 
полученный слушателями, оставил 7,9 (максимальное 
значение по фактору– 12,6 баллов), что говорит о сред-
нем уровне.

По фактору «Овладение профессией» средний балл – 
9,2 (максимальное значение по фактору – 10 баллов), что 
констатирует ярко выраженное стремление слушателей 
предпенсионного возраста овладеть профессиональны-
ми знаниями.

По фактору «Получение документа об образовании» 
средний балл – 4,2 (максимальное значение по фактору 
– 10 баллов), т.е. целью опрошенных является не полу-
чение документа об образовании, а само образование.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В результате проведен-
ного исследования было установлено, что у возрастных 
слушателей, обучающихся по таким видам программ, 
как «Кондитер», «Повар», «Парикмахер», «Портной» до-
минирующими являются мотивы, связанные с желанием 
работать. Конечно, это связано с тем, что многие из них 
являются безработными на данный момент. Также среди 
мотивации обучения преобладает стремление овладеть 
профессиональными знаниями, а не просто получение 
документа об образовании. Проходя профессиональную 
переподготовку, имея возможность трудоустроиться по-
сле обучения, люди предпенсионного возраста влива-
ются в социум города, что способствует преодолению 
развитию активности личности и повышению качества 
жизни пожилых людей. Дальнейшее раскрытие про-
блемы образования людей предпенсионного возраста 
следует рассматривать в контексте профессионального 
образования в системе среднего профессионального об-
разования, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, а также использования образователь-
ных технологий, снимающих трудности, с которыми 

сталкиваются люди пожилого возраста в современной 
образовательной ситуации.
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ной направленности будущих инженерно-технических специалистов средствами дисциплины «английский язык». 
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вуза, в том числе и иностранному языку. И оно должно сформировать у студентов определённую способность к 
межличностному общению, ознакомить с деятельностью инженера, обусловленную профессионально-нравствен-
ной направленностью его деятельности и её значимости в культуре техногенной цивилизации.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Трансформация нравственных ценностей российского 
общества вызывает поиск новых форм и методов про-
фессионально-нравственного воспитания студентов тех-
нического вуза для формирования структуры потребно-
стей, образа жизни и поведенческих установок студен-
чества. Студент в процессе воспитания становится нрав-
ственным и его способность отличать справедливость от 
несправедливости, нравственные поступки от безнрав-
ственных и т.п. является результатом воспитания.

Моральные черты студентов определяются внутрен-
ней потребностью личности реализовывать этические 
требования и мотивируют социально-профессиональ-
ную деятельность, стимулируя к систематичным дей-
ствиям будущих специалистов технического профиля 
согласно своим нравственным установкам и моральным 
требованиям общества [1; 2].

Анализ последних исследований и публикаций, рас-
сматривающих аспекты этой проблемы позволили нам 
выявить совокупность психолого-педагогических усло-
вий, предоставляющих результативные пути формиро-
вания профессионально-нравственных качеств студен-
тов в ходе учебно-образовательной деятельности:

- мотивационные, в качестве организации благопри-
ятного мотивационного поля учебно-воспитательной де-
ятельности в техническом вузе;

- информационно-методические, как постоянное 

обеспечение студентов информацией о нравственных 
нормах и роли нравственных качеств в ходе исполне-
ния профессиональных функций во время аудиторных и 
внеучебных занятий;

- учебно-воспитательные, для установления прин-
ципов организации воспитательной работы и руковод-
ства ими в практической деятельности вуза, таких как 
гуманизм, диалогизм, нравственная устремленность, 
моральный выбор, рефлексивная направленность; для 
формирования единой нравственно-смысловой среды; 
для сотрудничества преподавателей и студентов в рам-
ках образовательно-воспитательной деятельности, со-
действующего общности целей и способов получения 
положительного результата;

- социально-профессиональные, для привлечения 
работодателей, специалистов и представителей обще-
ственности, имеющих опыт практической работы по 
формированию нравственных качеств студентов.

Мы полагаем, что выполнение совокупности пси-
холого-педагогических условий будет продуктивным, 
если в техническом вузе организована социально-гума-
нитарная микросреда, побуждающая интеллектуальную, 
эмоциональную, духовно-нравственную активность сту-
дентов и рассматривающая социокультурные реалии, а 
также специфичность профессиональной деятельности 
инженерно-технических работников.

Культурологический аспект воздействия социально-
гуманитарной микросреды на студентов реализовывает-
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ся через применение средств:
- традиционных, включающих нормативные знания 

ближайшего окружения (семьи и т.д.);
- институциальных, охватывающих общественный 

опыт, осваиваемый через взаимодействие образователь-
но-воспитательной системы вуза с профессиональной 
средой;

- рефлексивных, подключающих постижение личной 
принадлежности к профессиональной общности и мо-
ральную ответственность личности.

Эти средства содействуют формированию професси-
онально-нравственных качеств студентов, опираясь на 
запас знаний об окружающем мире, о профессиональ-
ной среде, о значении личности как в обществе, так и в 
процессе исполнения профессиональных обязанностей, 
приобщая к нравственным ценностям, формируя спо-
собности к моральному выбору [3].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Теоретический анализ морально-этического кодекса 
современного работника инженерно-технического про-
филя, анализ форм и методов профессионально-нрав-
ственного воспитания студентов в учебном процессе 
технического вуза, вскрытые проблемы формирования 
нравственных качеств студентов Дагестанского государ-
ственного технического университета, а также выявлен-
ная совокупность условий, содействующая эффектив-
ности формирования профессионально-нравственных 
качеств будущих инженерно-технических работников, 
позволили нам выйти на проектирование целесообраз-
ной педагогической системы [4]. Основой данного про-
ектирования является системное развитие нравственных 
качеств личности путем применения педагогических 
средств нравственного обучения и воспитания, интегри-
рованных в учебный процесс преподавания иностранно-
го языка в техническом вузе, учитывая требования со-
циально-профессиональной среды (рис.1).

Рисунок 1 - Пути формирования профессионально-
нравственной направленности инженерно-технических 

специалистов

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов Проблема выявления различных факторов успеш-
ного обучения иностранному языку рассмотрена во 
многих работах, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Основу теоретико-методологической конструкции обу-
чения иностранным языкам составляют концепции от-
ечественных психологов В.А. Артемова, Б.В. Беляева 
и И.А. Зимней, рассматривающие психологические во-
просы обучения иностранным языкам.

Многие исследователи (А.А. Алхазишвили, В.А. Ар-
темов, Ю.А. Веденяпин, Г.К. Воеводская, И.В. Зимняя, 
Г.Н. Оловянникова, Е.Д. Петрова, Л.А. Свешникова и 
др.), занимающиеся данной проблематикой, учитывали 
только частные задачи, такие как составления тестов и 
т.п., прогнозируя успешность обучения иностранному 
языку в вузах. Изучение всех факторов, воздействую-
щих на обучаемость и зависимость обучаемости ино-
странному языку от их разнообразных комбинаций в 
каждом отдельном случае выступает значимой психоло-
го-педагогической проблемой.

Не менее существенной проблемой является опреде-
ление критериев успешной обучаемости данному учеб-
ному предмету, но она разработана в меньшей степени, 
чем выявление факторов. Для решения этих проблем 

предварительно определим задачу обучения иностран-
ному языку. 

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев полагают, что учить 
надо умению выражать мысль иноязычными средства-
ми, а не развивать мышление на иностранном языке [5]. 

В настоящее время согласно требованиям ФГОС 
возросло внимание исследователей к изучению самой 
личности студента, развивающейся в процессе любой 
деятельности, в том числе и иноязычной речевой [6-15]. 
Следовательно, предстает необходимость определения 
понятия самого объекта обучения, содержащего его ос-
новные признаки, при обучении иностранных языков. 

В данном контексте значима целостная концепция 
И.А. Зимней, характеризующаяся как личностно-дея-
тельностная и являющаяся продолжательницей научных 
школ В.А. Артемова и Б.В. Беляева, интегрируя и разви-
вая все самое значимое, что было сформулировано ими.

Личностно-деятельностный подход к обучению ино-
странным языкам И.А. Зимней опирается на следующие 
положения современной психологии обучения: 

1) любые конкретные практические цели обучения 
иностранному языку устремлены на личностное разви-
тие студента через данный учебный предмет; 

2) в педагогическом процессе по иностранному язы-
ку активно взаимодействуют и сотрудничают два субъ-
екта, главным из которых с точки зрения целей обучения 
является учебная группа, как коллективный субъект, а 
преподаватель выступает программирующей и направ-
ляющей стороной; их взаимодействие – равнопартнер-
ское, обоюдно заинтересованное в решении учебных за-
дач, сотрудничество при выполнении своей собственной 
роли; 

3) весь учебный процесс должен рассматриваться как 
процесс организации учебной деятельности и управле-
ния этой деятельностью; 

4) речевая деятельность на иностранном языке вы-
ступает объектом обучения. Она рассматривается как 
речевая деятельность индивида, субъекта деятельности, 
конкретной личности [5, С. 203-205].

Следовательно, сегодня сформированы теоретиче-
ские основы для перехода при преподавании иностран-
ных языков с языка как системы и речи на речевую ино-
язычную деятельность.

Проблемы обучаемости иностранному языку уча-
щихся средней школы рассмотрены в диссертационном 
исследовании Л.В. Марищук, указывающей на недоста-
точную разработанность критериев успешной обучаемо-
сти в школе. Автор отмечает, что в программной доку-
ментации по иностранному языку нет термина «знать», 
рассматриваются термины «уметь», «овладеть» и «по-
нимать», но нет четкого указания на то, что, же все-таки 
надо знать учащимся [16].

Чтобы усовершенствовать процесс обучения ино-
странному языку и адекватно оценить успеваемость 
необходимо различать понятия: «слушание», «чтение», 
«говорение», «письмо» как виды речевой деятельности, 
утверждает И.А. Зимняя, что сделает преподавание ино-
странного языка более управляемым и контролируемым, 
т.к. у преподавателя появляется больше характеристик 
речевой деятельности. 

Для согласования иноязычных способностей с осо-
бенностями психических процессов, исследователи рас-
сматривали вербальное общение через слово и письмо 
при изучении мышления (И.А. Зимняя, Г.Г. Сабурова, 
Ю.А. Самарин, А.И. Яцикевичус), восприятия (Н.С. На-
заренко, Э.Г. Фролова) и памяти (Ю.А. Веденяпин, Г.Г. 
Городилова, М.М. Гохлернер, Г.В. Ейгер, И.А. Зимняя, 
Н.С. Магин, Н.Б. Новикова, С.Д. Толкачева). Кроме 
того, важны также работы о непроизвольной памяти 
А.А. Смирнова и П.Я. Гальперина, о значимости опера-
тивной памяти Ю.А. Веденяпина и Л.П. Меркулова. 

При изучении иностранного языка немаловажен 
мнемический компонент. Считается, что изучение язы-
ка включает только заучивание и сверхзаучивание, все 
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остальное безрезультатно, поэтому многие педагоги и 
психологи думают, что основным фактором успешного 
изучения иностранного языка является хорошая память. 
И.А. Зимняя также, рассматривая индивидуально-пси-
хологические факторы, воздействующие на результа-
тивность владения иностранным языком, указывает, что 
значимым среди них является память, что подтвердили 
и результаты опроса большого количества преподавате-
лей иностранного языка. Так «хорошая память» высоко 
оценивается при успешности в изучении иностранного 
языка. Исследования американских ученых подтвержда-
ют зависимость способности к обучению от продуктив-
ности мнемической функции. На сегодня нет единого 
мнения на этот счет, хотя многие исследователи не пере-
оценивают роль памяти.

Взаимоотношение структуры и разных видов памяти 
с результативностью изучения иностранного языка не-
однозначны, как выявило исследование А.Т. Алыбиной, 
в котором она привела доказательства, что одной из со-
ставляющих лингвистических способностей предстает 
устойчивая мнемическая готовность к удержанию язы-
ковой формы высказывания. То есть, лучше обучаются 
иностранному языку не студенты, обладающие хорошей 
памятью, а студенты, имеющие стабильное, неосознан-
ное указание на сохранение языковой формы речевого 
материала [17].

А.Т. Алыбина в другом исследовании указывает, что 
следует распознавать проявления механической и логи-
ческой памяти, различающиеся способами запоминания 
[18]. Так, механическое запоминание выполняется через 
простое повторение, нередко многократно; при логиче-
ском запоминании используются специальные приемы 
осознания материала. А.Т. Алыбина считает, что у сту-
дентов первого курса, чем лучше навыки логического 
запоминания, тем яснее выражаются лингвистические 
способности, но у способных студентов старшекурсни-
ков показатели механического запоминания тоже воз-
растают. Но механическая память не относится к глав-
ному компоненту анализируемой структуры, т.к. форми-
руется не у всех учащихся и не на всех этапах отвечает 
иноязычным способностям и поэтому она не может 
быть компенсирована другими компонентами. Но А.Т. 
Алыбина все же, признает ведущую роль памяти в из-
учении иностранного языка.

А.Н. Леонтьев утверждает, что «психические функ-
ции и являются не чем иным, как переодетыми спо-
собностями» [19, С. 6]. Учитывая выше сказанное, мы 
можем предположить, что студенты, имеющие более 
значительный уровень развития мнемической функции, 
легче и быстрее осваивают иностранный язык, чем те, у 
кого она сформирована недостаточно. 

Это находит подтверждение и у Б.Г. Ананьева: 
«Несомненно, в студенческом возрасте имеются наи-
большие возможности развития; именно в этом воз-
растном диапазоне расположены сензитивные периоды, 
которыми еще недостаточно воспользовались при обу-
чении... » [20, С. 105]. 

Значима точка зрения Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко 
указывающих, что при индивидуальном развитии или 
онтогенезе человека имеет место повышение степени 
обучаемости.

Конкретизируя выше сказанное, мы выявили необхо-
димую последовательность упражнений в разрабатывае-
мом тренинге для развития иноязычных способностей в 
зависимости от сложности:

1. Применение последовательности коммуникатив-
ных упражнений, в основе которых лежат алгоритмы, 
способствующие развитию памяти и эффективности об-
учения.

2. Использование упражнений на построение про-
должительных причинно-следственных цепочек и по-
становку мысленных экспериментов, сосредоточенных 
на развитии логического мышления. 

3. Выполнение упражнений на снятие акцента с мо-

торной памяти на образную и тренинг образной памяти, 
в которых мнемотехнические задания выстроены на базе 
специальных методов.

4. Проведение последовательности упражнений, со-
средоточенных на формировании объемного воображе-
ния и на умении фиксировать внимание.

Результаты исследования по усовершенствованию 
исполнительно-корректировочных компонентов тре-
нинга показали, что основным свойством мнемического 
действия в качестве системного образования выражает-
ся не временем закрепления и типизации, а временем по-
иска и выделения путем понимания систем связей, соот-
ветствующих структуре иноязычных способностей.

Следуя выявленным путям формирования профес-
сионально-нравственной направленности инженерно-
технических специалистов средствами дисциплины «ан-
глийский язык», выстроим соответствующую педагоги-
ческую систему.

Педагогическая система формирования профессио-
нально-нравственных качеств студентов Дагестанского 
государственного технического университета является 
взаимодействием, таких стандартных структурных ком-
понентов как целевой, содержательный, технологиче-
ский, диагностический, рефлексивно-управленческий, 
целостного педагогического процесса, рассчитываю-
щего на осуществление стратегии, тактики и техники 
развития нравственных качеств будущих специалистов 
технического профиля.

Данную педагогическую систему мы понимаем как 
образование, максимально направленное к субъективно-
му опыту студента, его установкам на овладение профес-
сиональными знаниями, умениями и на формирование 
профессионально-нравственной основы специалиста.

Мы считаем, что для целенаправленного формирова-
ния нравственных качеств студентов технических вузов 
при создании продуктивной педагогической системы 
обязательным является применение методов самовос-
питания, содействующих развитию самостоятельности 
в получении знаний. 

В учебно-воспитательном процессе мы опираемся на 
личностно-деятельностный подход, учитывая мнение 
Ю.К. Бабанского, что «нравственное развитие личности 
включает формирование нравственных потребностей: 
потребности в труде, в общении, в освоении культурных 
ценностей, в развитии познавательных способностей и 
т.п. Эти потребности развиваются в реальном опыте де-
ятельности и отношений… В процессе многообразной 
деятельности формируются социально полезные навыки 
поведения, нравственные привычки, устойчивые отно-
шения» [21, С. 62].

Целью педагогической системы является выявление 
логики формирования нравственных качеств будущих 
инженерно-технических специалистов и пути её реали-
зации. Учебно-воспитательный процесс воздействует 
субъективно и объективно на содержание обучения и 
формы работы преподавателей и обеспечивает харак-
терные закономерности обучающего и воспитательного 
характера.

Отличительной особенностью структурных и функ-
циональных компонентов педагогической системы 
предстает подвижность и динамичность в связи со стре-
мительными трансформациями научных, технических и 
технологических параметров технической сферы [22]. 

Содержательный компонент настоящей педагоги-
ческой системы выступает стержневым средством все-
стороннего развития студента, его профессионального 
и личностного роста, формирования будущего специ-
алиста технического профиля в качестве руководителя 
и организатора коллектива. При этом содержание обу-
чения будущих инженерно-технических специалистов 
Дагестанского государственного технического универ-
ситета приводится в соответствие с возможностями сту-
дентов. 

Следует подчеркнуть, что содержательный компо-
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нент технического университета включает: направлен-
ность учебного процесса на воспитание профессиональ-
но-нравственных качеств будущего специалиста; фор-
мирование знаний, умений, навыков; развитие мораль-
ных качеств личности.

В содержание обучения педагогического процесса 
разработанной педагогической системы входит: сущ-
ность базовых нравственных понятий; знания истории 
и традиций России; формирование знаний, навыков и 
умений дружеского взаимоотношения и практическое 
исполнение нравственных категорий; формирование у 
студентов способности самостоятельно определять цели 
учебной, профессиональной и общественной деятельно-
сти; обучение методам разрешения проблемных ситуа-
ций; знание методики анализа результативности своей 
работы и приемов коррекции деятельности.

Для успешного формирования нравственных качеств 
будущего специалиста ДГТУ применяется технология 
продуктивной учебно-воспитательной деятельности в 
виде совокупности методологических, организацион-
ных и методических предписаний, обуславливающих 
использование педагогического инструментария: под-
бор, компоновку и порядок. Данная технология устанав-
ливает организацию образовательно-воспитательного 
процесса Дагестанского государственного технического 
университета.

Рефлексивно-управленческий компонент содержит 
показатели и критерии эффективности управления фор-
мированием нравственных качеств на основных прин-
ципах рефлексивного управления, где управление пред-
ставляет целеустремленное влияние на педагогическую 
систему с целью ее развития, упорядочения, совершен-
ствования и сохранения новой специфики. При этом вы-
бор правильной методики управления данной системой 
влияет на успешность её результата. Управление си-
стемой формирования нравственных качеств студентов 
организовано на самоуправлении, т.к. растет «включен-
ность» старост студенческих групп, профессорско-пре-
подавательского состава, управления технического вуза 
в процесс управления жизнедеятельностью коллектива 
Дагестанского государственного технического универ-
ситета.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Формирование навы-
ков иноязычного профессионально-делового общения 
студентов ДГТУ достигается за счет модульной органи-
зации учебного процесса, в основе которого лежит меж-
личностное общение, развивающее коммуникативную 
компетенцию, состоящую из следующих компонентов: 
языковой, профессиональной, межкультурной и мульти-
медиа. 

Выполненное исследование не претендует на пол-
ный анализ данной проблемы. Актуальным представля-
ется углубленная проработка отдельных компонентов 
при формировании профессионально-нравственных ка-
честв студентов технического вуза при преподавании 
иностранного языка.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторое особенности подготовки специалистов в ВУЗе, в частности 

формирование у студентов самоконтроля. Актуальность темы вызвана постоянным увеличением доли самосто-
ятельной работы и сокращением аудиторной работы в учебных планах вызов. Как следствие такая интенсифи-
кация обучения ведет к необходимости формирования навыков самоконтроля уже в первых семестрах обучения. 
Самоконтроль рассматривается как важнейший метод и этап самостоятельной работы студента в процессе обуче-
ния, необходимый как как при аудиторных занятиях, так и при внеаудиторных. Новизной данной работы является 
описание и систематизация на основе анализа современной научной литературы по теме информации по основным 
аспектам рассматриваемой проблемы. Дано определение понятия «самоконтроля», описаны уровни и методы его 
формирования. Предложены и описаны этапы формирования самоконтроля студентов: от внешнего контроля к 
оценке и контролю одногруппников и, наконец, самоконтролю. Определена необходимость самоконтроля в про-
цессе подготовки студента к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: самоконтроль, самооценка, самосовершенствование, формирование самоконтроля, уровни 
формирования самоконтроля.

THE PROBLEM OF FORMATION OF SELF-CONTROL OF STUDENTS 
IN THE PROCESS OF STUDYING AT THE UNIVERSITY

© 2020
Maltсeva Svetlana Miсhailovna, Candidate of Philosophy, Associate Professor

of the Department of Philosophy and Theology 
Balashova Elena Sergeevna, candidate of philosophy, associate Professor 

of the Department of universal history, classical disciplines and law 
Мinin Nizhny Novgorod State Pedagogical University

(603005, Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanov St., 1, e-mail: balashova.l.s@gmail.com)
Bogacheva Anna Valeryevna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 

of the Department of teaching Russian as a native and foreign language 
Nizhny Novgorod state linguistic University. N. A. Dobrolyubova

(603155, Russia, Nizhny Novgorod, 31A Minina str., e-mail: bogachova_a_v@mail.ru)
Kotova Alena Valeryevna, student

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
(603005, Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanov St., 1, e-mail: kotovaalena2001@yandex.ru)

Abstract. The article deals with the main features of training specialists at the University, in particular the formation of 
students ‘ self-control. The relevance of the topic is caused by the constant increase in the share of independent work and the 
reduction of classroom work in the curricula of the University. As a consequence, this intensification of training leads to the 
need to develop self-control skills in the first semesters of training. Self-control is considered as the most important method 
and stage of independent work of the student in the learning process, necessary both in classroom and extracurricular activ-
ities. The novelty of this work is the description and systematization based on the analysis of modern scientific literature on 
the topic of information on the main aspects of the problem. The definition of “self-control” is given, the levels and methods 
of its formation are described. Stages of formation of self-control of students are offered and described: from external control 
to an assessment and control of classmates and, at last, self-control. The necessity of self-control in the process of preparing 
a student for professional activity is determined.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В со-

ответствии с требованиями государственных образо-
вательных стандартов последнего поколения учебные 
планы в университетах сегодня формируются с учетом 

Maltсeva Svetlana Miсhailovna, Balashova Elena Sergeevna, Bogacheva Anna Valeryevna and others
THE PROBLEM OF FORMATION OF SELF-CONTROL OF STUDENTS ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 25

педагогические
науки

существенной доли самостоятельной работы студентов. 
Самообучение, самовоспитание, самореализация, само-
контроль, самооценка - необходимые условия успешно-
го прохождения образовательного процесса [1]. Кроме 
того, направление профессиональной подготовки в вузе 
становится практико-ориентированным и, следователь-
но, возрастает роль самостоятельной деятельности сту-
дентов[2-10]. Уровень самоконтроля становится основ-
ным критерием профессиональной грамотности специа-
листа. Без самоконтроля не может быть компетентности. 
Важным аспектом учебной деятельности студента явля-
ется самоконтроль и самооценка, когда результаты об-
учения определяются и оцениваются им самим. Кроме 
того, в отличие от контроля, осуществляемого препода-
вателем для проверки знаний, умений и навыков, само-
контроль должен проводиться студентом в ходе всего 
процесса его обучения. 

Задача современных высших учебных заведений со-
стоит не только в том, чтобы создать основу для даль-
нейшего развития студента, научить принимать реше-
ния, развить способность самостоятельно оценивать 
себя, понимать содержание своей деятельности, но так-
же находить пути, методы и средства её реализации для 
последующей передачи их другим[11-17]. 

Таким образом, современное высшее образование 
должно развивать у студентов способность к самокон-
тролю и самооценке в любой деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью работы являет-

ся рассмотрение самоконтроля как важнейшего метода 
и этапа самостоятельной работы студента в процессе об-
учения, необходимой как как при аудиторных занятиях, 
так и при внеаудиторных.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Авторы стоят на позициях системного под-
хода и используют диалектико-метафизический прин-
цип. Работа описывает и систематизирует на основе ана-
лиза современной научной литературы по теме данные 
по основным аспектам проблемы самоконтроля. Дано 
определение понятия «самоконтроля», описаны уровни 
и методы его формирования. Предложены и описаны 
этапы формирования самоконтроля студентов: от внеш-
него контроля к оценке и контролю одногруппников и, 
наконец, самоконтролю.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Необходимо начать развивать навыки самоконтро-
ля и самооценки своей деятельности в университете с 
первого года обучения и выполнять эту работу в различ-
ных видах образовательной деятельности и на разных 
этапах образовательного процесса. Целенаправленная и 
систематическая работа по формированию самоконтро-
ля положительно влияет на усвоение знаний, обеспечи-
ваемых программой, активизирует творческую деятель-
ность и независимость мышления, которая во многом 
определяет как осмысление программного материала, 
так и способности студентов регулировать самих себя и 
стимулирует их профессиональное развитие.

«Самоконтроль сложное и многогранное явление, 
что находит свое отражение в том многообразии под-
ходов к определению его сущности, которое сейчас 
существует в научно-педагогической литературе» [18; 
С. 164]. Самоконтроль — это и проверка собственными 
средствами себя самого, своих компетенций, результа-
тов собственной работы, и корректировка замеченных в 
результатах отклонений. Структуру самоконтроля мож-
но представить следующим образом:

- постановка цели, выбор методов достижения пред-
полагаемого результата;

- определение недостатков и причин их возникнове-
ния;

- внесение исправлений в дальнейший ход деятель-
ности;

- самостоятельный анализ и оценка конечного ре-

зультата работы.
Думается, в структуру следовало бы добавить анализ 

оценки результата другими людьми, взгляда на работу 
со стороны. Умение трезво выслушать и здраво отреаги-
ровать на замечания также необходимо в процессе каче-
ственного самоконтроля.

Также Л.М. Алиева и З.Н. Измайлова в процессе осу-
ществления самоконтроля предлагают учитывать: «пси-
хологическую готовность студентов к осуществлению 
самоконтроля; умение осознавать и конкретизировать 
конечную цель;  владение приемами самопроверки;  вла-
дение приемами самооценки; умение осуществлять ана-
лиз недостатков и определение мер по их устранению» 
[19;С. 49].

Действия самоконтроля, имеющие специфические 
функции, занимают особое место в структуре образо-
вательной деятельности при подготовке специалистов 
в университете: они закрепляют отношение студентов 
к себе как к создателю этой деятельности, в результа-
те чего их внимание к решению образовательной про-
блемы является профессиональным и всегда направлено 
на достижение конечного результата, к которому нужно 
стремиться. Сегодня итогом профессиональной под-
готовки в университете является профессионализм вы-
пускника ВУЗа[20].

Принимая во внимание деятельность, совершаемую 
студентом с целью самоконтроля, можно выделить сле-
дующие уровни сформированности самоконтроля: 

1) Полное отсутствие контроля. Студент не замечает 
и не исправляет возникающие ошибки, вообще слабо по-
нимает суть выполняемых действий. В таком случае он 
не способен исправить ошибку не только сам, но и даже 
при указании на нее преподавателя.

2) Непроизвольное внимание. Контроль неосознан-
ный и прерывистый. Студент поверхностно понял схему 
действий, контролирует выполнение скорее бессозна-
тельно.

3) Добровольное внимание. Студент ошибается при 
выполнении нового задания, но при замечаниях спосо-
бен устранить ошибки и объяснить их причины. 

4) Актуальный контроль на уровне добровольного 
внимания. Студент следует четко осознаваемой схеме. 
Ошибки возникают очень редко и исправляются самим 
студентом часто уже в ходе выполнения. Однако, стал-
киваясь с нестандартным заданием, требующим друго-
го подхода, он беспомощен и не может отклониться от 
прежней схемы.

5) Потенциальный рефлексивный контроль. С по-
мощью преподавателя студент регулярно безошибочно 
выполняет стандартные и нестандартные задания. Он 
контролирует свои действия непосредственно в ходе вы-
полнения задания. Во время разговора с преподавателем 
он уверенно защищает результаты, используя в качестве 
аргументов научные и методы.

6)Актуальный рефлексивный контроль. Студент не 
только может контролировать соответствие осуществля-
емых по общему шаблону, но и изменять этот шаблон 
при изменении критериев задания. Часто он может вно-
сить эти изменения до решения проблемы, опережая со-
бытия в своей голове. Работа студента выполняется на 
высоком уровне без помощи преподавателя.

7) Диалектическое единство критического и творче-
ского мышления. Студент может не только контроли-
ровать соответствие осуществляемой работы по обще-
му шаблону, но и может воспринимать любую инфор-
мацию творчески, а также критиковать её. Благодаря 
творческому мышлению создаются новые идеи, а через 
критическое мышление выявляются их недостатки [21, 
С. 137].

В самом начале обучения самоконтролю препода-
вателю следует  ознакомить обучающихся с предлага-
емыми методиками применения самоконтроля в своей 
работе. Затем следует обратить внимание на наиболее 
эффективные методики и приемы, на целесообразность 
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выбора варианта в определённых случаях, на активность 
их применения[22]. Стимулируют развитие самоконтро-
ля студентов комплексное использование разнообраз-
ных методов и приемов:

- «передача дополнительной информации об изуча-
емом материале в виде исторических ссылок, фактов, 
связанных с другими науками;

- моделирование нестандартных ситуаций;
- сочетание практических заданий в педагогике, част-

ных методах психологии, философии, социологии, с це-
лью создания целостности и логической гармонии;

- проведение студенческих конференций и олимпи-
ад;

- подготовка и представление рефератов, докладов на 
семинарах;

- проведение деловых игр;
- ознакомление с искусством, благодаря которому 

можно развить умение и желание заменить несколько 
понятий одним;

- внедрение в процесс обучения электронных кон-
сультаций и пособий» [19, С. 50].

Во время обучения в университете студенты должны 
иметь возможность постоянно улучшать свои навыки 
самоконтроля, поскольку конечной целью организации 
системы самоконтроля является передача этой функции 
студентам, чтобы самоконтроль не был назван «угро-
зой» педагогического контроля, но стал нормой в учеб-
ном процессе.

Одним из видов контроля является взаимоконтроль. 
Это ситуация, когда оба партнера по коммуникации за-
интересованы в обратной связи (преподаватель - сту-
дент, студент - студент). Во время взаимного контроля 
каждый из участников процесса может вносить изме-
нения в дальнейшую работу, изменяя ранее использо-
ванные действия новыми, более продуктивными[23,24]. 
Взаимоконтроль и контроль являются фундаментом 
при формировании самоконтроля как механизма само-
регуляции человека в ситуации взаимодействия и со-
вместной образовательной и педагогической деятельно-
сти. Формирование реального самоконтроля студентом 
своих результатов возможностей наиболее эффектив-
но, когда они сами участвуют с преподавателями в со-
вместных образовательных и оценочных мероприятиях. 
Процесс перехода от внешних форм контроля к само-
контролю обычно состоит из 3-х этапов:

1) ведущая роль внешнего контроля, когда критерии 
оценочной деятельности определяет преподаватель.

2) привлечение студентов к самостоятельному фор-
мулированию критериев оценки, а затем и  оценочной 
работе в условиях их совместной учебной деятельности, 
когда студент выполняет контрольно-оценочные функ-
ции вместо преподавателя по отношению к своим одно-
группниками.

3) взаимный контроль студентов становится базой 
для перехода к самоконтролю.

В результате навыки, сформированные у студента 
при учете единых критериев, норм и требований, зара-
нее известных всем участникам образовательного про-
цесса, создают адекватную самооценку[25,26], стимули-
рует рост доверия и взаимопонимания всех заинтересо-
ванных лиц[27], вырабатывает навыки планирования и 
согласованных действий[28], а также способствует уста-
новлению дружеских и профессиональных отношений 
друг с другом и с преподавателем[29].

Целенаправленная организация обучения, включе-
ние самоконтроля, взаимоконтроля, контроля одногруп-
пников в общую учебную и педагогическую деятельно-
сти способствуют повышению образовательной актив-
ности и росту успеваемости студентов, их побуждений 
и профессиональной направленности, формированию их 
профессионализма и социально значимых качеств лич-
ности.

Выводы исследования. Таким образом, привлечение 
студентов к самоконтролю и его развитие вносит пози-

тивный вклад в становление профессионализма будущих 
специалистов. Важной формой проявления активности 
индивида в процессе обучения является самоконтроль, 
который занимает главное место среди обязательных ус-
ловий для формирования навыков. Способность контро-
лировать свою собственную работу и, на этой основе, 
корректировать ее, является одним из проявлений неза-
висимости, которая нужна студентам для приобретения, 
углубления и расширения знаний. 

На сегодняшний день накоплен огромный опыт в 
изучении психологических основ самоконтроля, его 
физиологической природы, педагогических проблем 
самоконтроля, места и роли самоконтроля в развитии  
способностей студентов, возможности для улучшения 
самообразовательной деятельности студентов, влияние 
на активацию студентов, способы использования само-
контроля в процессе обучения программе[30,31].

Изучение психолого-педагогической литературы по-
казывает, что проблема самоконтроля за приобретением 
знаний, умений и навыков возникла вместе с потребно-
стью в получении новых умений и знаний. Эта проблема 
не утратила своей актуальности и продолжает заострять 
внимание психологов и педагогов.
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Аннотация. В представленной статье анализируются результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
коммуникативной компетентности и социометрического статуса старшего дошкольника. На сегодняшний день 
проблема коммуникативного развития современных дошкольников является актуальной в связи с возросшим де-
фицитом навыков общения и взаимодействия, а также их разнообразными дефектами. Непосредственное общение 
современных детей друг с другом обедняется, вытесняется виртуальным взаимодействием. Развитие коммуника-
тивных способностей детей возможно благодаря сотрудничеству и принятию со стороны сверстников в условиях 
дошкольного образования. В группе каждый имеет свой статус, который во многом зависит от коммуникативного 
развития дошкольника. В настоящем исследовании выборка испытуемых составила 64 человека. Апробация крите-
риев диагностических методик осуществлялась в пилотажном исследовании. Авторами отмечается, что существу-
ют эффективные способы развития коммуникативной компетентности с учетом социометрического статуса ребен-
ка, при этом взаимосвязь между этими переменными всегда прямопропорциональна. Следовательно, необходимо 
целенаправленно развивать и формировать как коммуникативные навыки, так и статусное положение в группе, 
поскольку в дошкольном возрасте на эту социально-психологическую характеристику влияют в большей степени 
значимые взрослые, то есть родители и педагоги. Так же представлены и проанализированы психолого-педагогиче-
ские условия эффективного формирования коммуникативных навыков и умений. 

Ключевые слова: дошкольник, коммуникативная компетентность, коммуникативное развитие, формирование 
коммуникативных навыков и умений, общение со сверстниками, социометрический статус, педагогическая ситуа-
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Abstract. The article analyzes the results of an empirical study of the relationship of communicative competence and so-

ciometric status of the senior preschool child. To date, the problem of communicative development of modern preschoolers 
is relevant due to the increased shortage of communication and interaction skills, as well as their defects. Direct communi-
cation of modern children with each other is impoverished, replaced by virtual interaction. Development of communicative 
abilities of children is possible thanks to cooperation and acceptance from peers in the conditions of preschool education. In 
the group, everyone has their own status, which largely depends on the communicative development of the preschooler. The 
total sample of subjects was 64 people. Approbation of criteria of diagnostic techniques was carried out in the pilot study. 
The authors note that there are effective ways to develop communicative competence taking into account the sociometric 
status of the child, while the relationship between these variables is always directly proportional. Therefore, it is necessary 
to purposefully develop and form both communication skills and status in the group, since in preschool age this socio-psy-
chological characteristic is influenced to a greater extent by significant adults, that is, parents and teachers.

Keywords: preschool child, communicative competence, communicative development, formation of communicative 
skills and abilities, communication with peers, sociometric status, pedagogical situation.

ВВЕДЕНИЕ. Ускоряющийся темп жизни, высокая 
занятость родителей, повышенная эмоциональная на-
пряженность, увлеченность гаджетами, Интернетом, 
сетевыми играми, приводят к значительному снижению 
общения детей, а также нарушению гармонии в межлич-
ностных отношениях, как следствие, – серьезным труд-
ностям в общении со сверстниками у многих дошколь-
ников. Многие дети не умеют координировать действия 
с партнером по общению, сопереживать и радоваться, 
выражать сочувствие, симпатию.

Дошкольный период имеет особое значение для раз-
вития и становления личности человека, формирования 
отношения к себе и окружающим. Это жизненно важ-
ный период в развитии ребенка: формируются основы 
физического, психического здоровья, закладываются 
особенности эмоционального, социального и культур-

ного поведения [1-11].
Отношение к другим людям, общение с ровесни-

ками является основной частью человеческой жизни и 
очень весомо для становления личности дошкольника, 
его внутреннего мира. Данная тема является актуальной, 
так как сегодня мы наблюдаем очень много негативных 
явлений (жестокость, повышенная агрессивность, от-
чужденность и др.) среди подростковой среды. Однако 
эти качества и поведенческие паттерны зарождаются 
именно в дошкольном возрасте. 

Одна из ведущих потребностей ребенка дошкольно-
го возраста – общение, которое приобретает внеситуа-
тивную и личностную форму. Это общение формирует-
ся на основе личностных мотивов, побуждающих детей 
к коммуникации, и на фоне различных видов деятель-
ности: трудовой и познавательной. Оно имеет самостоя-
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тельное значение для ребенка и не является аспектом его 
сотрудничества со взрослым [Лисина]. Общение преоб-
разуется в потребность не только в доброжелательном 
внимании, но и в переживании. В этом возрасте увели-
чивается число конфликтов со сверстниками. Дети зани-
мают разное положение среди сверстников.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
Проблему генезиса общения и развития коммуника-
тивных способностей дошкольников изучали: Л.Я. 
Коломинский, Л.Н. Галигузова. М.И. Лисина, Е.О. 
Смирнова, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппен-
рейтер и др. Большой вклад в изучение общения до-
школьников внесла М.И. Лисина, разработавшая кон-
цепцию взаимосвязи общения и психического развития, 
личностного становления ребенка дошкольного возраста 
и роли взрослых и сверстников в развитии общения и от-
ношений. С какой бы стороны ученые не рассматривали 
проблему общения дошкольников, все они указывали на 
важность отношений с окружающими, а их нарушение 
является одним из показателей отклонений в развитии 
ребенка [12].

Общение со сверстниками оказывает влияние на лич-
ность дошкольника. В условиях общения со сверстника-
ми ребенок постоянно сталкивается с необходимостью 
применять на практике усвоенные нормы поведения по 
отношению к другим людям, адаптировать эти правила 
к разнообразным ситуациям и формам образа, а также 
выполняет роль, которую играет в группе.

В дошкольном возрасте активно развиваются комму-
никативные качества личности: эмпатия, доброта, непо-
средственность, открытость, инициативность и др. [13-
16]. Кроме того, формируются коммуникативные дей-
ствия и умения: организаторские (умение инициировать 
общение, игр, лидерство в какой-то деятельности, вла-
дение организаторскими способностями); перцептив-
ные (умение воспринимать и понимать других людей, 
признание мнения другого); оперативные (свободное 
владение вербальным и невербальным общением, под-
держание и удержание контакта в течение длительного 
времени) [17].

Одним из показателей коммуникативной компетент-
ности дошкольников является их социометрический 
статус в группе сверстников. Актуальность его изучения 
обусловлена прежде всего тем, что ребенок длитель-
ное время проводит в стенах дошкольной организации. 
Положение ребенка в группе является основополагаю-
щим в выстраивании взаимоотношений у детей 6-7 лет. 
Кроме того, место в группе сверстников и соответству-
ющее отношение к этому месту оказывают влияние на 
формирование личностных свойств ребенка.

Понятие «социометрический статус» ввел Я. Морено. 
Автор рассматривал его как позицию человека в соци-
альной группе, а систему межличностных отношений 
определял как совокупность эмоциональных, деловых 
и интеллектуальных связей членов этой группы. Статус 
индивида в группе – это реальная социально-психоло-
гическая характеристика его положения в системе вну-
тригрупповых отношений, степень реальной власти над 
другими участниками [18].

Внедрение социометрического метода исследова-
ния в России связано с именами Е.С. Кузьмина, Я.Л. 
Коломинского, В.А. Ядова, И.П. Волкова и других ис-
следователей.

И.В. Фокина и О.К. Соколовская утверждают, что 
социометрический статус – это свойство личности как 
элемента социометрической структуры занимать в ней 
определенное пространственное положение, то есть 
определенным образом соотноситься с другими элемен-
тами [19].

И.Г. Дорошина считает, что социометрический ста-
тус – это положение человека в системе межличностных 
отношений и определяется количеством выборов и пред-
почтений, которые каждый член группы получает по 
результатам социометрического опроса. Социализация 

связана со статусом личности в системе социальных и 
межличностных отношений. Цели личности и особен-
ности их реализации в группе во многом определяются 
групповыми нормами и требованиями, т. е. групповые 
ценности могут влиять на развитие личности членов 
группы. Положение человека в системе личностных от-
ношений в группе зависит от двух систем факторов: ка-
честв личности и особенностей группы, на него также 
влияют общение, совместная деятельность в группе, сте-
пень принятия индивидом групповых норм и ценностей 
[20, с. 128].

А.А. Волков и Е.А. Зеркалова считают, что социо-
метрический статус – это показатель принятия и любви 
других членов группы, показывающий числовые показа-
тели принятия индивида в группу [21].

Не всегда формирование коммуникативных навыков 
у дошкольников проходит успешно, дети могут испы-
тывать трудности в общении из-за отсутствия необхо-
димых навыков, неразвитости психических процессов, 
неблагоприятной обстановки в семье и других факторов 
[22]. Необходимо учитывать негативные личностные ка-
чества детей, проявляющиеся к старшему дошкольному 
возрасту: агрессивность, тревожность, негативизм, зам-
кнутость, конфликтность, которые, по мнению ряда ав-
торов, наблюдаются все чаще. Именно эти личностные 
особенности влияют на статус в группе сверстников.

Анализ исследований и различных методических 
рекомендаций свидетельствует о том, что в процессе 
развития коммуникативной сферы дошкольников опре-
деленным педагогическим потенциалом обладают сле-
дующие средства:

– игра, которая является одним из ведущих средств 
воспитания и формирования коммуникативных умений 
и навыков. Во время игры дети учатся взаимодейство-
вать с окружающим миром, со взрослыми и со сверстни-
ками. Их словарный запас увеличивается, развивается 
грамматический строй речи. Через игру дети знакомятся 
с правилами поведения, приобретают основные комму-
никативные навыки, качества, необходимые для уста-
новления общения со сверстниками и другими людьми 
[23].

– конструирование и художественно-эстетическая 
деятельность: в процессе рисования, лепки или аппли-
кации ребенок не только проецирует свое отношение к 
сверстникам и взрослым, он учится сотрудничать с дру-
гими детьми, создавать совместные работы, договари-
ваться и обсуждать результаты [24].

– трудовая деятельность: выполняя элементарные 
трудовые обязанности, дети общаются, учатся догова-
риваться, обсуждать свои достигнутые победы или не-
удачи в самообслуживании, чувствуют себя равноправ-
ными членами детского общества [25].

– чтение и обсуждение сказок: в сказках можно най-
ти полный перечень человеческих проблем и образные 
способы их решения. Слушая сказки в детстве, человек 
накапливает определенный опыт жизненных ситуаций. 
Работа со сказками начинается с ее анализа и дальней-
шего обсуждения. После прочтения сказки и ее анализа 
устанавливается связь с реальными жизненными ситуа-
циями, что помогает детям, на примере сказки, быстро 
находить выходы из различных ситуаций и способы вза-
имодействия с другими людьми [26].

– ежедневное общение детей и взрослых по интере-
сам или в связи с предстоящей совместной деятельно-
стью. Взрослый становится образцом для подражания 
для ребенка. Глядя на то, как взрослый действует в той 
или иной ситуации, ребенок вырабатывает представле-
ния о том, как действовать, что говорить в определенные 
моменты [27].

Помимо указанных средств развития коммуникатив-
ной компетентности дошкольника в системе педагоги-
ческих средств особое место занимает педагогическая 
ситуация, определяемая как неотъемлемая часть педа-
гогического процесса, совокупность условий и обсто-
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ятельств, посредством которых педагог контролиру-
ет процесс обучения и включает ребенка, побуждая к 
подтверждению или изменению своего поведения. Его 
возможности в решении задач формирования коммуни-
кативных умений связаны с тем, что он позволяет пере-
вести знания ребенка об умении в практическую форму, 
осознать связь знаний и навыков общения с реальной 
жизнью детей, способствует актуализации потребности 
в общении с окружающими, позволяет обогатить опыт 
общения с другими людьми, и тем самым влиять на ста-
тус ребенка в группе.

Е.В. Волченкова считает, что педагогическая си-
туация как средство воспитания, обучения и развития 
ребенка – это совокупность условий и обстоятельств, 
составляющих часть педагогического процесса, посред-
ством которых педагог, взаимодействуя с учениками, 
решает определенные педагогические задачи [28]. К си-
туациям педагогического значения в нашем случае Н. 
Бордовская и А. Реан относят такие, как:

– ситуации взаимодействия (ситуации помощи и вза-
имопомощи, выбора, конфликтные ситуации, ситуации 
общения и др.)

– ситуации отношения (ситуации требований, выра-
жения веры и доверия, ограничения, проявления невни-
мательности, сопереживания, подчинения и веры и т.)

– ситуации, создающие позитивную мотивацию (си-
туации стимулирования, успеха, самоуважения и др.)

– ситуации освоения новых способов действия (ситу-
ации быстрого переключения в работе и общении, игро-
вые ситуации, учебные ситуации и др.) [29].

Таким образом, эффективность развития у детей 
коммуникативных умений зависит не только от разных 
видов деятельности детей, но и от тех ситуаций обще-
ния и взаимодействия, в которые, ситуативно или це-
ленаправленно, педагог погружает их, способствуя ре-
шению различных коммуникативных задач. А то, как 
развита коммуникативная сфера дошкольника, с каким 
вектором направленности эмоций она сопровождается, 
влияет на оценку и установку статуса ребенка в группе 
сверстников [30].

Кроме того, в качестве предполагаемых факторов 
развития коммуникативной компетентности дошколь-
ника мы определяем: особенности развития личности 
ребенка, а именно наличие коммуникативных потреб-
ностей, выраженность эгоцентрических потребностей, 
уровень развития самооценки, познание себя и успеш-
ность социализации через самокатегоризацию.

МЕТОДЫ. В экспериментальном исследовании взаи-
мосвязи социометрического статуса дошкольника и его 
коммуникативного развития приняли участие 64 ребен-
ка подготовительной группы дошкольного учреждения 
в возрасте 6-7 лет. В выборке испытуемых 35 девочек 
и 29 мальчиков. Ребята очень дружелюбны по отноше-
нию друг к другу, мальчики всегда помогают и уступают 
девочкам. Дети активные, веселые, но есть дети прово-
цирующие конфликты. Дети эмоционально адекватно 
реагируют на педагогическое воздействие (замечания, 
организацию), детей можно заинтересовать любой дея-
тельностью. Особенность поведения обусловлена тем, 
что не было постоянного, систематического педагогиче-
ского воздействия (часто менялись воспитатели). 

Для диагностики были выбраны методики: соци-
ометрия Дж. Морено, «Изучение понимания эмоцио-
нальных состояний людей, изображенных на картинке» 
(модификация Никишиной В.Б.), методика «Зеркало на-
строений» (О.В. Дыбина, С.Е. Анфисова, А.Ю.Кузина, 
И.В. Груздова) и методика диагностики способностей 
детей к партнерскому диалогу (А.М. Щетинина).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Итоги проведения социометрической 
процедуры показали следующее. 18% детей – «предпо-
читаемые» – это те дети, которые находятся в группе 
в атмосфере любви и поклонения, с ними всегда хотят 
играть. Таких детей ценят за внешние данные, обаяние, 
быстрое реагирование в разных ситуациях, за уверен-

ность. «Принимаемые» (56%) – это простые и откры-
тые для общения, им доверяют, с ними советуются. 
«Пренебрегаемые» – 17% – непринятые в игру, они ча-
сто чувствуют равнодушие или неприязнь одногруппни-
ков. Чаще всего это драчуны, задиры, с ними не хотят 
играть именно из-за этого. «Изолированные» (9%) – это 
тихони, которых не видно и не слышно, они не участву-
ют в общих играх, отказываются от всего, что им пред-
лагают, если такой ребенок не пришел в детский сад, его 
отсутствия могут не заметить. Причинами изолирован-
ности может являться: редкое посещение детского сада, 
негативное отношение воспитателя к ребенку, неопрят-
ный внешний вид и т.д. Указанные факторы влияют на 
характер взаимоотношений ребенка со сверстниками, 
выбор партнера по общению и, как следствие, на социо-
метрический статус ребенка. 

Таким образом, в относительно небольшой группе 
детей можно увидеть представителей всех слоев соци-
ометрической мишени. Отметим, что дети, которые от-
носятся к «изолированным», между собой также не кон-
тактируют и не взаимодействуют, но у них наблюдается 
стремление к общению с представителями всех осталь-
ных слоев, то есть и с «предпочитаемыми», и с «прини-
маемым», и с «пренебрегаемыми».

Анализ результатов диагностики по методике 
«Изучение понимания эмоциональных состояний лю-
дей, изображенных на картинке» показал, что среди 
«принимаемых» больше всего детей, у которых низкий 
уровень понимания эмоционального состояния людей. 
Они не смогли по картинке определить, как себя чув-
ствует человек, изображенный на ней, и ответить, как 
догадался об этом. Эти дети также не смогли объяснить, 
что делают персонажи картинок: ссорятся, не обращают 
внимания друг на друга и т. д., также были сложности 
с пониманием того, кому из изображенных на картин-
ке хорошо, а кому – плохо. Среди «изолированных» до-
школьников больше детей, у которых выявлен средний 
уровень понимания эмоционального состояния людей, 
так как они смогли определить чувства героя картинки, 
но не смогли рассказать, по каким признакам они это 
поняли. Дети этой группы четко определили, что люди 
делают – ссорятся или дружат, но были сложности с раз-
личением, кому плохо, а кому хорошо. Высокий уровень 
понимания эмоционального состояния людей показали 
большинство «предпочитаемых». Дети этой группы без-
ошибочно ответили на все вопросы, определили чувства 
и состояния героев, изображенных на картинке, смогли 
объяснить как догадались об этом, в связи с чем уровень 
понимания эмоционального состояния людей у них вы-
сокий.

У большинства «предпочитаемых» и «изолирован-
ных» дошкольников выявлен низкий уровень умения 
понимать настроение других людей по вербальному и 
невербальному поведению, то есть они затруднялись в 
определении эмоциональных состояний сверстника или 
определяют это неверно, при произнесении фразы не 
могут передать различные эмоциональные состояния. 
Среди «пренебрегаемых» больше всего дошкольников, 
которые имеют средний уровень умения по вербальному 
и невербальному поведению понимать настроение дру-
гих людей, так как в процессе диагностики определили 
эмоциональные состояния с помощью взрослого, фразу 
произносили эмоционально, но выражение чувств при 
этом было не всегда понятно. А среди «принимаемых» 
дошкольников больше детей, у которых выявлен высо-
кий уровень такого умения, так как смогли самостоя-
тельно правильно определяет эмоциональные состояния 
сверстника в момент произнесения фразы и с помощью 
речи, мимики, телодвижений правильно передали чув-
ства и состояния.

Детей, которые умеют спокойно слушать партнера, 
легко договариваться, больше среди «принимаемых», а 
среди «предпочитаемых» больше детей, которые иногда 
перебивают, иногда спорят, раздражаются в общении, а 
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среди «изолированных» больше детей, которые не уме-
ют слушать. Не умение договариваться продемонстри-
ровали больше детей среди «пренебрегаемых» и «изо-
лированных». К легкой эмоционально-экспрессивной 
пристройке в совместной деятельности более способны 
«предпочитаемые» дошкольники, пристраиваются с тру-
дом (иногда с помощью взрослого) больше «пренебрега-
емые», совсем не могут пристроиться «изолированные» 
дошкольники. Среди «предпочитаемых» способность 
к эмоционально-экспрессивной пристройке выражена 
больше, чем у остальных.

ВЫВОДЫ. Не смотря на имеющиеся разработанные 
авторские программы по развитию коммуникативной 
компетентности среди старших дошкольников, мы про-
анализировали и реализовали ряд психолого-педаго-
гических условий, отвечающих, на наш взгляд, более 
эффективному развитию коммуникативных навыков 
и умений, а также целенаправленному формированию 
статусных отношений в детской группе. На основании 
полученных результатов мы сделали вывод, что в такой 
ситуации лучше применять комплекс развивающих за-
нятий, задачами которых являются: 

1) развитие желания вступать в контакт со сверстни-
ками и взрослыми; 

2) воспитание уважительного и доброжелательного 
отношения друг к другу; 

3) развитие умения взаимодействовать; 
4) формирование умения распознавать эмоции дру-

гих, сопереживать, овладевать своими чувствами, 
5) выражать свои потребности с помощью вербаль-

ных средств; 
6) с помощью игры, представления, спектакля доно-

сить знания о нормах и правилах поведения в общении;
7) знакомить и дополнять знания об окружающей 

социальной действительности.
Анализируя и обобщая полученные результаты эм-

пирического исследования, мы можем сделать следую-
щие выводы:

1. Коммуникативная компетентность в старшем до-
школьном возрасте определяется степенью популярно-
сти ребенка в группе сверстников и проявляется в готов-
ности реализовывать позитивные стратегии в общении 
со взрослым и сверстниками, в степени включенности 
и эмоциональной близости в отношениях с членами се-
мьи, общительности, любознательности, социальной 
адекватности поведения, ярко выраженном интересе к 
авторитетному взрослому, отсутствие закрытости и от-
гороженности.

2. Фактором становления коммуникативной компе-
тентности в сфере общения со сверстниками выступает 
развитие децентрации, наличие в структуре мотиваци-
онно-потребностной сферы детей старшего дошкольно-
го возраста коммуникативных, познавательных и аль-
труистических потребностей.

3. Фактором становления коммуникативной компе-
тентности в сфере общения со сверстниками выступает 
преобладание позитивных стратегий общения (оказание 
помощи, внимание, желание сделать приятное другому, 
совместная деятельность) со взрослыми и со сверстни-
ками, что является подтверждением первого вывода.

4. Высокий уровень самооценки и высокая степень 
структурированности идентичности детей дошкольного 
возраста выступают факторами, определяющими ста-
новления коммуникативной компетентности в сфере 
общения со сверстниками.

5. Межличностные отношения имеют особенности, 
которые реализуются в процессе общения в зависимости 
от различных факторов, в частности, от оценок воспита-
теля (например, «Я выбираю Матвея, потому что Ольга 
Петровна его всегда выбирает»); а также от внешней 
привлекательности. Этот факт отчасти можно объяснить 
известным в социальной психологии эффектом воспри-
ятия, когда физически привлекательным детям, как са-
мими дошкольниками, так и взрослыми, приписываются 

положительные качества и намерения. 
6. Межличностные отношения сверстников старшего 

дошкольного возраста зависят от взаимной симпатии, 
общих интересов, половой принадлежности. Эти фак-
торы в равной степени свойственны людям разных воз-
растных групп. В частности, ярким примером домини-
рования аттракционной составляющей (симпатия и при-
влекательность) является тот факт, что многие дети при 
оценивании сверстников проявляют очевидную при-
страстность, то есть завышают оценки своим друзьям и 
занижают другим детям.
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Аннотация. В современных условиях проблемы повышения качества образования, формирования психических 
познавательных процессов у интеллектуально одаренных обучающихся приобретает особую актуальность. В связи 
с этим, статья посвящена вопросам выявления гендерных особенностей в формировании самоактуализации ин-
теллектуально одаренных подростков как важной психолого-педагогической проблеме. На основе использования 
современных инновационных подходов к обучению идет активный поиск технологий повышения качества обра-
зовательного процесса на основе индивидуальных качеств личности обучающегося, среди которых важное место 
занимает самоактуализация. Самоактуализация интеллектуально одаренных подростков следует рассматривать как 
особый вид умственных способностей, которые выражаются в умении продолжать творческую работу за пределами 
требуемого, отклоняться в процессе своей мыслительной деятельности от традиционных правил и генерировать 
всевозможные оригинальные идеи, находить разнообразные варианты их практического применения и решения ин-
теллектуальных задач. К их числу относятся критическое мышление, воображение, самостоятельность в учебно-по-
знавательной деятельности, мотивация различных этапов осуществления творческой работы и т.д. Только навыки 
самоактуализации, умение работать сосредоточено, не отвлекаясь, длительное время, повторяя многократно одни 
и те же действия и находя в этом оригинальную конструктивную систему, обеспечат совместимость учащегося и 
данного вида творчества. Для решения обозначенной проблемы следует разработать и реализовать новые образова-
тельные технологии, отвечающие требованиям государственных образовательных стандартов третьего поколения. 
Внедрение инновационных технологий, основанных на процессах самоактуализации и самосовершенствования, 
оказывает влияние на интеллектуальное развитие подростков. Осуществленный в этом направлении учебно-по-
знавательный процесс поможет избежать невнимательности, неудовлетворенности и попустительства со стороны 
подростков в процессе выполнения творческой работы.

Ключевые слова: самоактуализация, гендерные особенности, интеллектуально одаренные подростки, творче-
ский подход, мировосприятие, инновационные технологии, продуктивность мыслительной деятельности, самосо-
вершенствование, интерактивные формы обучения.
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Abstract. In modern conditions, the problems of improving the quality of education, the formation of mental cognitive 

processes in intellectually gifted students are of particular relevance. In this regard, the article is devoted to the identification 
of gender and age characteristics in the formation of self-actualization of intellectually gifted adolescents as an important 
psychological and pedagogical problem. To solve this problem, educational programs should be developed in accordance 
with the new state educational standards. Based on the use of modern innovative approaches to learning, there is an active 
search for technologies to improve the quality of the educational process based on the individual personality traits of the 
student, among which self-actualization plays an important role. Self-actualization of intellectually gifted adolescents should 
be considered as a special kind of mental abilities, which are expressed in the ability to continue creative work beyond what 
is required, deviate from traditional rules in their own thinking and generate all sorts of original ideas, find various options for 
their practical application and solving intellectual problems. These include critical thinking, imagination, independence in 
educational and cognitive activity, the motivation of the various stages of creative work, etc. Only skills of self-actualization, 
the ability to work are concentrated, without being distracted, for a long time, repeating the same actions many times and 
finding in it the original constructive system, will ensure the compatibility of the student and this type of creativity. The 
introduction of innovative technologies based on the processes of self-actualization and self-improvement influences the 
intellectual development of adolescents. The educational and cognitive process carried out in this direction will help to avoid 
inattention, dissatisfaction and the connivance of adolescents in the process of performing creative work.

Keywords: self-actualization, gender and age features, intellectually gifted adolescents, creative approach, world per-
ception, innovative technologies, mental performance, self-improvement, interactive forms of education.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В по-
следнее время в системе образования проблема гендер-
ных особенностей в формировании самоактуализации 
интеллектуально одаренных подростков рассматривает-

ся не только как решение задач творческой направлен-
ности, но и как действенный рычаг решения сложных 
процессов, связанных с удовлетворением потребностей 
одаренных юношей и девушек. Безусловно, проблема 
самоактуализации интеллектуально одаренных подрост-
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ков рассматривается учеными как способность к само-
развитию и самосовершенствованию личности подрост-
ка. В данном аспекте выделяются гендерные различия 
в самоактуализации у одаренных подростков процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий. «Самоактуализацию личности, как отмечает 
А.Ю. Василенко, следует рассматривать как особый 
стиль жизни и мировосприятия, приверженность бытий-
ным ценностям развития, творчества, продуктивности, 
самопознания и самосовершенствования, красоты, по-
нимание экзистенциальной ценности времени» [1].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В настоящее вре-
мя многие исследователи (Е.С. Журба, А.Х. Мухтарова, 
С.К. Нартова-Бочавер, О.В. Силина, Т.Л. Шабанова и др.) 
понимают самоактуализацию с точки зрения тех аспек-
тов личности, которые являются предметом или объек-
том их научных интересов [2; 3; 4]. Так, в частности, в 
понимании самоактуализации С.К. Нартова-Бочавер на 
первый план выдвигает поведенческий аспект, а именно, 
нравственное поведение личности [3, с. 86]. На основе 
экспериментального исследования, в котором принима-
ли участие 13-15-летние подростки она доказала, что са-
мореализация происходит в том случае, когда индивид 
не только декларирует, но и демонстрирует альтруисти-
ческое поведение. По мнению другой группы исследо-
вателей (А.В. Гладков, О.И. Ваганова, М.П. Прохорова), 
самоактуализация побуждает подростков раскрывать 
неизвестные границы своих способностей и заставляет 
их смотреть на мир под другим углом, с другой точки 
зрения, служит надежной основой для самостоятельно-
го решения жизненно важных проблем. В повседневной 
жизни человек сталкивается с различными непредвиден-
ными обстоятельствами, когда ему приходится искать 
решения серьезных неожиданных проблем. Поэтому 
очень важно развивать способности к самоактуализации 
среди молодого поколения, так как обладая когнитивны-
ми способностями, они легко могут справляться со мно-
гими проблемными ситуациями [5, с. 274-277].

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). В последнее время в психологической науке на-
блюдается повышенный интерес к самоактуализации 
личности, рассматриваемой во множестве аспектов. 
Самоактуализацию, согласно определению А.Х. Мух-
таровой, можно рассматривать как механизм и как про-
цесс развития личности [6]. А отсутствие самоактуа-
лизации личности и ее мотивации не только не ведет, 
но и препятствует личностному росту. Руководствуясь 
концепцией Г.А. Пичугина [7], который утверждает, что 
одним из путей самоактуализации является реализация 
творческих способностей, можно утверждать, что суть 
самоактуализации заключается в стремлении человека 
к возможно более полному выявлению и развитию сво-
их личностных возможностей. Но все его респонденты 
были взрослыми людьми с уже относительно зрелыми 
личностными свойствами. Поэтому целью нашего ис-
следования было выявление более ранних возрастных 
границ процесса самоактуализации и ее связи с творче-
скими способностями у одаренных юношей и девушек. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Понятие самоактуализации синтетично, оно включает в 
себя всестороннее и непрерывное развитие творческого 
потенциала человека, максимальную реализацию всех 
его возможностей, адекватное восприятие окружающе-
го мира и своего места в нем. В одной из своих работ 
Р.А. Мухамедьяров определяет самоактуализацию как 
«...стремление к самоосуществлению, точнее, тенден-
цию актуализировать то, что содержится в качестве 
потенций. Эту тенденцию можно назвать стремлением 
человека стать все более и более тем, кем он способен 
стать» [8]. Не менее интересные данные были получе-

ны Т.В. Башкиревой и А.В. Башкиревой, показывающие 
гендерные особенности самоактуализационного процес-
са у спортсменов. Авторы пишут: «Для мальчиков цен-
ности морали являются значимыми только будучи со-
пряженными с ценностями достижения, с перспектива-
ми самоактуализации в практической сфере. Девочкам 
характерны разведение обсуждаемых ценностей и от-
четливая ориентация на одну из них, чаще – альтруисти-
ческое самопожертвование» [9].

Особняком стоят экспериментальные исследова-
ния процесса формирования самоактуалзации ода-
ренных подростков (О.А. Андриенко, И.М. Кусраева, 
М.А. Петровская и др.) [10-16] Хотя актуализация их 
познавательных способностей достаточно стабильна, 
однако имеют место трудности личностной самореа-
лизации интеллектуально и творчески одаренных ис-
пытуемых разных возрастов. Это проявляется на опре-
деленных этапах социализации в области самооценки 
(Е.В. Ильина, А.А. Пытина), интересов, мотивации [17]. 
Остается невыясненным вопрос, влияют ли гендерные 
установки на специфику самореализации, в частности, 
каковы эти отличительные характеристики, и как они 
проявляются у одаренных детей в процессе самоактуа-
лизации?

С этой целью мы предприняли исследование, где при-
нимали участие юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, 
идентифицированные как интеллектуально одаренные 
(по тестам), в количестве 24 человек, и учащиеся того 
же возраста в количестве 33 человек, обучающиеся в той 
же школе (Школа-гимназия «Диалог» г. Владикавказа). 
Таким образом, мы получили две группы испытуемых: 
одаренные (среди которых 13 юношей и 11 девушек) и 
ординарные (12 юношей и 21 девушка). Всего в исследо-
вании приняли участие 25 юношей и 32 девушки.

Нами выполнен анализ, прежде всего, различия 
в самоактуализации, затем различия в креативности. 
Нашей задачей было проследить связь самоактуализа-
ции с творческими параметрами в обеих выборках ис-
пытуемых. Для выявления самоактуализационных ха-
рактеристик мы применили CAT – (автор Э. Шостром), 
тест К. Томаса (конфликтный образ действий) и тест 
Б. Дарки (основные тенденции агрессивного поведения). 
Для выявления креативной составляющей самоактуали-
зационного фонда мы использовали тест Торренса. В 
случае с ординарными испытуемыми набор диагностик 
сохранен тот же, кроме методик из коммуникационной 
сферы (мы их заменили другими, тоже коммуникатив-
ной направленности) – методика Вассермана (социаль-
ная фрустрация) и Q-сортировка Стефансона (основные 
тенденции поведения в группе). Заранее оговоримся, что 
и у одаренных, и у ординарных САТ был положительно 
связан с коммуникативными параметрами.

Итак, прежде всего, рассмотрим гендерные особен-
ности в развитии креативности интеллектуально ода-
ренных юношей и девушек. В целом, как показывают 
полученные данные, девушки опережаютюношей по 
всемпоказателям теста. Для подтверждении полученных 
различий мы применили Т-критерий Стьюдента. Все 
они оказались значимыми в скорости, флексибельности 
и разработанности. Как можно объяснить полученные 
результаты?

По всей вероятности, это можно объяснить опережа-
ющим половым созреванием девушек. К этому возрасту 
девушки значительно взрослее своих сверстников-маль-
чиков. Перед ними не так остро стоит проблема первых 
шагов на пути взросления. Поэтому их силы как бы 
«освобождены» от подростковых проблем и могут быть 
перенаправлены на творческие цели. Это подтверждают 
и наши наблюдения. Юноши в процессе работы над те-
стом недостаточно серьезно приняли задачу, девушки 
же спокойно и сконцентрировано выполняли задания. 
Кстати, девушки визуально выглядят значительно стар-
ше своих одноклассников.

Далее, нами были изучены гендерные различия в са-
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моактуализации у одаренных юношей и девушек. У тех 
и других примерно равный процент самоактуализаторов 
(23% и 27% соответственно). Но у юношей явно домини-
руют невротические тенденции (31% и 9%). Это можно 
объяснить тем, что юноши созревают позднее и поэтому 
могут переживать проблемы возрастного характера, а 
девушки показывают большую зрелость [2].

В целом, гендерных различий в самоактуализации 
одаренных не было обнаружено, что подтверждает 
Т-критерий Стьюдента: полученные коэффициенты не 
достигают уровня достоверности. Спонтанность по CAT 
оказалась связана со скоростью по Торренсу, в отличие 
от ординарной выборки испытуемых, где не было обна-
ружено связи самоактуализационных характеристик с 
креативными показателями. Что касается ординарных, 
то самоактуализирующиеся личности присутствуют как 
в мужской, так и в женской выборке. Но юноши пока-
зывают более низкий процент самоактуализации, чем 
девушки (более чем в 4 раза).

Однофакторный дисперсионный анализ подтвердил 
отмеченные выше различия в самоактуализации. Эти 
отличия обнаружены в следующих показателях теста: в 
самопринятии и синергии.

Чтобы интерпретировать полученные различия, не-
обходимо привлечь к объяснению данные, полученные 
при измерении коммуникативных характеристик: де-
вушки демонстрируют большую независимость и явля-
ются менее фрустрированными, чем юноши. Это облег-
чает для них самоактуализацию, и, наоборот, зависимое 
поведение и, как следствие его высокая фрустрация, 
затрудняют процесс самореализации для юношей, что 
подтверждается большей невротизацией юношей (в 5 
раз) по сравнению с девушками. Те же самые выводы на-
ходят свое отражение в обнаруженных нами различиях 
в самоактуализации, в частности юноши менее успешны 
в самопринятии. Некоторый подростковый «внутренний 
бунт» мешает им воспринимать мир в оттенках и полу-
тонах взрослости. Поэтому в синергии также прояви-
лись значимые различия между полами.

А теперь сопоставим аналогичные результаты 
двух выборок одаренных и ординарных сверстников. 
Одаренные юноши и девушки не обнаружили различий 
в самоактуализации. По-видимому, достаточно развитое 
мышление помогло им понять сущность тех ценностей, 
которые фигурируют в данном тесте. Иначе дело обсто-
ит с творческими способностями. Здесь девушки суще-
ственно отличаются от юношей. Причина этого была 
нами интерпретирована выше. Что же касается различий 
в творческом мышлении у ординарных юношей и деву-
шек, то таковых не обнаружилось, что легко объяснить 
общими данными, где средний показатель (Т-критерий 
= 53.25) не достигает планки одаренности (60).

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Итак, полученные 
данные свидетельствуют о том, что самоактуализаци-
онный процесс разворачивается независимо от уровня 
интеллектуальной одаренности и гендерных особен-
ностей. Как одаренные, так и ординарные испытуемые 
показали практически одинаковый процент самоакту-
ализации (1/4 от всей выборки). Следует отметить, что 
одаренные девушки во всех случаях опережают юношей 
по креативности. Интересно, что если у одаренных не 
существует гендерных различий в самоактуализации, то 
ординарные испытуемые показывают различия в таких 
самоактуализационных характеристиках, как самопри-
нятие и синергия. Что касается различий в креативно-
сти, то сразу же оговоримся, что таковых у ординарных 
испытуемых не обнаружено в отличие от одаренных; эти 
показатели не связаны с самоактуализацией.

Яркие показатели творческого мышления демон-
стрирует группа одаренных подростков. Несколько 
неожиданным явилось для нас различие в творческих 
способностях между юношами и девушками: послед-
ние опережают юношей по всем показателям теста. Мы 

предполагаем, что такое опережение носит временный 
характер. Скорее всего, имеет место несколько запазды-
вающее по сравнению с девушками взросление юношей, 
что связано с локализацией их психических ресурсов в 
сферах, достаточно отдаленных от творчества (половая 
зрелость, освоение новых ролей и т.д.). 
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Аннотация. При внедрении в образовательный процесс компетентностного подхода необходимо четко пони-

мать и структурировать те компетенции, которые предстоит сформировать и развить у обучающихся. Актуализация 
содержательного описания понятия производится в педагогике для наиболее конкретного и четкого анализа сфор-
мированности определенных компетенций. Здесь мы говорим не только о систематизации дескрипторов компе-
тенции – подробное описание каждого из уровней усвоения материала по определенным критериям. Речь идет о 
выделении в структуре понятия компонентов, по которым необходимо отслеживать уровень сформированности 
определенной системы знаний, умений, навыков, мотивации, стремления обучающихся к профессиональной дея-
тельности. Изучая материал, представленный исследователями в области педагогики, мы пришли к выводу о том, 
что содержательная часть одной и той же компетенции может измеряться с помощью разных компонентов, выде-
ляемых в структуре понятия. Большинство авторов придерживаются структуры, состоящей в основном из трех ос-
новополагающих в психологии и педагогике компонентов, таких как: мотивация – основополагающий компонент, 
за счет которой субъект образовательного процесса способен к познавательной деятельности; знания – устойчивая 
характеристика сведений о предмете или явлении в образовательной деятельности обучающегося; навыки – про-
фессиональная деятельность студента.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Описывая 
в своих ранних исследованиях проектно-конструктор-
скую компетенцию, мы говорили о том, что ключевой 
идеей формирования данной компетенции является вос-
питание в будущем специалисте совокупности взаимос-
вязанных качеств личности, задаваемых по отношению 
к определенному кругу, изучаемых предметов и про-
цессов, необходимых для эффективного решения про-
фессиональных задач будущих специалистов в области 
трехмерного моделирования, прототипирования, инфор-
мационных технологий, робототехники, компьютерного 
моделирования и др. [1]. 

Изучая вопрос о структуре понятия «проектно-кон-
структорская компетенция студентов» мы обратились к 
исследованиям М.С. Замятиной и Ф.Д. Рассказова [2]. В 
своей статье «Формирование проектно компетенции в 
педагогической практике» авторы приводят в роли ос-
новных компонентов понятия «проектная компетенция» 
мотивационный, когнитивный и деятельностный компо-
нент. Также ими были выявлены такие компоненты, как: 
рефлексивный, креативный и личностный компонент, 
которые являются значимыми для педагога, но не для 
студентов, которые еще не владеют методическими ос-
новами организации профессиональной деятельности. 

Также, Ф.Д. Рассказов и Д.С. Алиев выделяют такие 
компоненты в своих исследованиях, как: мотивационно-
смысловой, который характеризует наличие у будущего 
специалиста таких мотивов, как интерес к профессии и 
склонность заниматься ей; самораскрытие и самовыра-
жение, обусловленные потребностями личности; само-
сознание личности в условиях профессиональной дея-
тельности (убежденность в собственной пригодности, 
в обладании достаточным творческим потенциалом и 
т.п.); когнитивный компонент, который направлен на 
формирование у студента профессиональных ценностей 
и идеалов, гражданской позиции и нравственно-эстети-
ческого кругозора; деятельностно-практический ком-
понент, который предполагает, что будущий специалист 
может оптимально использовать профессиональные зна-
ния, работать на современных средствах производства; 
сознательно ставить и добиваться решения профессио-
нальных задач. Рассматриваемый компонент требует со 
стороны будущего специалиста реального действия, по-
ступка, поведенческого акта, применения социальной и 
профессиональной норм, выработки профессиональной 
привычки.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью нашего исследования является выявить в струк-
туре понятия «проектно-конструкторская компетенция 
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студентов» [3] основополагающие компоненты, по ко-
торым в дальнейшем мы сможем отслеживать уровень 
сформированности компетенции.

Основываясь на представленном выше материале, 
мы готовы сформулировать три основных компонента, 
а именно:

Мотивационный компонент – стимул студента к 
формированию новой для себя системы знаний и компе-
тенций в области технических наук, трехмерного моде-
лирования и робототехники, основанный на стремлении 
к реализации полученных навыков в таких профессиях 
будущего, как: дизайнер виртуальных миров, архитек-
тор реальности, игропрактик, проектировщик промыш-
ленной робототехники, проектировщик домашних робо-
тов, проектировщик медицинских роботов, проектиров-
щик детской робототехники и других профессий [4].

Когнитивный компонент – включает в себя совокуп-
ность знаний по ведению профессиональной деятельно-
сти в сфере трехмерного моделирования и робототехни-
ки, а так же знания по последовательному введению в 
содержание профессиональной деятельности современ-
ных способов и практик по работе с цифровыми моделя-
ми, 3D печатью и датчиками, а так же программирова-
ния интерфейса роботов. 

Содержательно-деятельностный компонент – 
включает в себя способность к планированию трудовых 
процессов, умения эффективно работать с компьюте-
ром, специализированным программным обеспечением 
и оборудованием, с оргтехникой; чтение технической 
документации; ручные навыки; умения грамотно вне-
дрять в свою профессиональную деятельность новые 
способы работы с технологиями робототехники.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Выявленные компоненты необходимы для того, 
чтобы более качественно исследовать закономерность 
в формировании проектно-конструкторской компетен-
ции у студентов на всех этапах ведения исследователь-
ской работы. Однако, если мотивационный компонент 
мы можем замерять с помощью ведущих диагностик 
мотивации (например, «Мотивация и мотивы» А. В. 
Ермолина и Е. П. Ильина [5]), то замерить когнитивный 
и содержательно-деятельностный компонент мы можем 
посредствам внедрения таких методов диагностики, 
как: тестирование, анкетирование, опыт, эксперимент, 
срез, прямое и косвенное наблюдение, метод эксперт-
ных оценок, методы измерения математической обра-
ботки экспериментальных данных, полученных в ходе 
исследования, их системный и качественный анализ [6]. 
Стоит отметить, что педагогические условия, описанные 
в наших ранних исследованиях, были апробированы на 
практике среди студентов колледжа в возрасте с 16 до 
22 лет. Одним из таких условий было внедрение в об-
разовательный процесс дополнительной образователь-
ной программы «3D моделирование и робототехника». 
Именно на этом этапе происходил замер уровня сформи-
рованности проектно-конструкторской компетенции по 
дескрипторам, описанным ниже. 

Для более качественного получения результатов де-
ятельности мы расписали основные дескрипторы про-
ектно-конструкторской компетенции, которые можно 
определить при внедрении педагогических условий ис-
следования.

Для раздела курса по теме «Трехмерное моделирова-
ние» [7] мы выделяем следующие дескрипторы:

Студент должен знать: 
1. Принципы геометрии сетки для построения 3D мо-

дели; 
2. Способы создания и оптимизации UV-развертки;
3. Способы работы с базовыми и smart материалами 

для выполнения базового и продвинутого тектурирова-
ния модели;

4. Основы текстурирования модели;
5. Основы риггинга модели и работы с управляющи-

ми контроллерами;
6. Способы эффективного скининга модели с приме-

нением и настройкой модификаторов скининга;
7. Основные способы рендера статичной и динамич-

ной композиции модели;
8. Способы настройки модели в игровом движке для 

качественного отображения текстур и анимации модели 
в сцене.

Студент должен уметь: 
1. Использовать техники скульптурной лепки, поли-

гонального моделирования, а также моделирования из 
примитивов для создания основной формы модели 

2. Использовать инструменты UV развёртки для про-
ецирования карт на все поверхности модели;

3. Создавать физически корректные материалы и 
адаптировать к заданной стилистике с помощью альфа-
карт и кистей;

4. Выстраивать структуру «предок - потомок» для на-
стройки прямой и инверсной кинематики;

5. Выбирать оптимальный игровой движок и тести-
ровать модель на предмет ошибок, UV и деформации.

Для раздела курса по теме «Робототехника» [8] мы 
выделяем следующие дескрипторы:

Студент должен знать: 
1. Принципы проектирования, сборки и ввода в экс-

плуатацию мобильных робототехнических систем;
2. Управляющее программное обеспечение от произ-

водителя;
3. Методы программирования с использованием 

стандартного программного обеспечения для промыш-
ленной автоматизации;

4. Основные принципы механического, электриче-
ского и электронного технического проектирования;

5. Принципы изготовления и сборки;
6. Принципы и практику безопасного изготовления и 

функционирования.
Студент должен уметь: 
1. Определять требования к оборудованию для под-

держки эксплуатационных характеристик робота;
2. Разрабатывать стратегии для решения задач робо-

тотехники, включая навигацию и ориентацию;
3. Изготавливать детали корпуса мобильного робота;
4. Устанавливать, настраивать и производить все не-

обходимые физические и программные регулировки, 
требуемые для эффективного использования;

5. Осуществлять движение робота, используя функ-
циональные возможности ориентирования и картогра-
фирования;

6. Производить установку датчиков и осуществлять 
их регулировку.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Для отслеживания ког-
нитивного компонента понятия «проектно-конструктор-
ская компетенция» было использовано тестирование на 
выявление знаний в области технологий трехмерного 
моделирования и робототехники. Для формирования 
статистики сформированности содержательно-деятель-
ностного компонента используется итоговая практиче-
ская работа по стандартам демонстрационного экзамена 
WorldSkills Russia по компетенциям: 3D моделирование 
для компьютерных игр и Мобильная робототехника. В 
ходе выполнения работы студентам предстоит проде-
монстрировать полученные в ходе образовательного 
процесса знания, умения и навыки. 

Стоит отметить, что программа подготовки студен-
тов, внедренная в качестве педагогического условия в 
образовательный процесс, была направлена не только на 
формирование проектно-конструкторской компетенции, 
но и на подготовку студентов к участию в специализи-
рованных конкурсах профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia.
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Аннотация. В данной работе представлен анализ профессионально-педагогической компетентности настав-
ников, которые сопровождают семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также особенности 
формирования их компетентности. Наставничество рассматривается как метод социального и психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью эмпирического иссле-
дования выступило определение степени соответствия наставников требованиям профессиональной деятельности. 
Авторами представлен анализ показателей мониторинга обучения и информационно-методического сопровожде-
ния наставников эффективным методам работы с детьми и семьями, нуждающимся в социальном сопровождении 
в рамках реализованного проекта «Семейная площадка: благополучное детство» в комплексных центрах социаль-
ного обслуживания г. Магнитогорска Челябинской области. Теоретически обосновано развитие наставничества, 
способствующего повышению социального уровня семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
в социально опасном положении. В ходе реализации проекта были определены показатели оценки эффективности 
отбора и участия наставников в работе с семьями с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявле-
ны психологические факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности наставника. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что сформированная профессионально-педагогическая компетентность наставников 
способствует эффективному решению проблем детской безнадзорности, повышения социального уровня семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 06 июля 2018 года № 1375-р, приори-
тетным направлением, утвержденным Национальной 
стратегией действий в интересах детей на 2018-2021 
г., заключается в законодательном определении на 
Федеральном уровне понятия и статуса многодетной се-
мьи; расширении комплекса мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей; повышение благосостоя-
ния семей с детьми; обеспечение безопасности детей; 
доступности всестороннего образования – детям; опре-
деление безопасного информационного пространства 

для детей; обеспечении ребёнка и его право на семью 
и многое другое [15]. Одной из важнейших предпосы-
лок эффективного воспитания и становления личности 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
является наличие специально подготовленных специ-
алистов, деятельность которых направлена на организа-
цию профессионально-педагогического сопровождения 
данной категории населения [11, c. 141-145]. В тоже 
время традиционные методы сопровождения семей в 
трудной жизненной ситуации зачастую не дают жела-
емого результата, так как они реализуются в основном 
профессиональным сообществом, которое воспринима-
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ется семьей и детьми более дистанцированно и рассма-
тривается как инструмент государственного контроля и 
воздействия [12, с. 89-97].

Задачей настоящей статьи было выяснить особен-
ности формирования профессионально-педагогиче-
ской компетентности наставников в работе с семьями 
и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции и социально-опасном положении, в рамках проекта 
«Семейная площадка: благополучное детство», реализу-
емого Управлением социальной защиты населения ад-
министрации г. Магнитогорска. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Методологической основой исследования стали: 

авторское исследование особенностей формирования 
психолого-педагогических компетенций наставников, 
диагностическое исследование степени соответствия на-
ставников требования профессиональной деятельности, 
мониторинг уровня сформированности профессиональ-
ных знаний, умений и навыков личностных и професси-
ональных качеств.

Объектом нашего исследования в рамках проекта 
«Семейная площадка: благополучное детство» являются 
психолого-педагогические компетенции наставников, 

Выборку исследования составили 104 человека, во-
лонтеров из числа представителей общественности и 
частных предпринимателей города Магнитогорска. 
Исследование проводилось в комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения города Магнитогорска 
Челябинской области. 

Материалами исследования являются результаты 
письменного опроса, а также диагностических методик 
изучения социально-психологических условий и кри-
териев эффективности наставнической деятельности. 
Исследование включает три группы методик. Первая 
– анкетирование, которое позволяет выявить соци-
ально-психолого-педагогическую компетентность на-
ставников. Вторая группа методик позволяет выявить 
ценности наставника, доминирующие в общей профес-
сиональной направленности, и репертуар его ролевых 
позиций во взаимодействии с коллегами и клиента-
ми социальной службы (Тест М. Рокича «Ценностные 
ориентации») [9]. Третья - позволяет определить уро-
вень эмпатийности и коммуникативности наставни-
ков (Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. 
Юсупова; Методика «Определение общей эмоциональ-
ной направленности личности» Б.И. Додонова, опрос-
ник на эффективность общения) [10, с. 50-56].

Основной целью реализуемого проекта явились про-
филактика социального сиротства, сохранение и вос-
становление семейного окружения ребенка, сокращение 
детского и семейного неблагополучия через формирова-
ние социально-нормированного поведения, обеспечение 
интеграции детей в позитивное устойчивое социальное 
окружение, сплочение местного сообщества. Отметим, 
что через убеждение и личный пример, моральная под-
держка и укрепление веры в свои силы и возможности, 
вовлечение в интересную деятельность в ситуации лич-
ного или тесного взаимодействия семьи с другой семьей 
(наставником), ребенка с наставником, семей со специ-
алистом-наставником – всё это способствуют социаль-
но-одобряемому образу жизни и профилактике соци-
ального сиротства [14, с. 87-91]. Наставничество, в этом 
случае, можно рассматривать как метод социального и 
психолого-педагогического сопровождения детей и се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Одной из актуальных проблем является отсутствие 
или незнание своих потенциальных возможностей, 
скрытых резервов у семьи, родителей и детей, которые 
они могли бы использовать при выходе из трудной жиз-
ненной ситуации [3]. Поэтому многие семьи несостоя-
тельны социально и педагогически, что обуславливает 
ситуацию ослабления семьи в содержании и воспитании 
ребенка [13, с. 119-126]. Зачастую родители из данных 
семей ввиду занятости не имеют возможности прини-

мать участие в различных мероприятиях системы про-
филактики (участие в работе клубов, занятия с психо-
логами и другими специалистами), не знают потенциала 
учреждений системы профилактики в получении соот-
ветствующей помощи. Данная программа предполага-
ет проведение ранней профилактической работы с раз-
личными семьями по месту жительства через создание 
«Школ ответственного родительства» в учреждениях 
социального обслуживания населения, деятельность ко-
торых основана на привлечении специалистов-настав-
ников [4, р. 58-76]. В рамках Школы планируется соз-
дание межведомственных профилактических рабочих 
групп, на территории каждого из районов города, что 
позволит создать механизм социального партнерства 
для оказания помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Цель деятельности межведомственных профилак-
тических групп (далее – МПРГ) – помочь семье само-
стоятельно справиться с возникшими трудностями 
на раннем этапе, в случае необходимости оказать со-
действие в предоставлении различных видов помощи. 
Преимущество МПРГ – это размещение их по терри-
ториальному принципу (на базе образовательного про-
странства города Магнитогорска) – максимально при-
близить к месту проживания семей, с одной стороны. А 
с другой, обеспечить более тесный эффективный кон-
такт специалистов с родителями и детьми в привычной 
для них обстановке. Данная форма работы обеспечит 
доступность получения социальных услуг по месту жи-
тельства, объединит родителей для решения возникших 
проблем, поможет раскрыть их имеющийся потенциал 
по выстраиванию детско-родительских отношений, вы-
работать ответственное гражданское поведение, повы-
сить собственную субъектность в поиске ресурсов для 
решения собственных проблем.

В состав МПРГ входят представители учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, спе-
циалисты отделений социальной помощи семье и детям 
МУ КЦСОН районов, представители общественности. 

Обучение и информационно-методическое сопро-
вождение наставников для семей и детей проводилось 
преподавателями кафедры социальной работы и психо-
лого-педагогического образования «Магнитогорского 
государственного технического университета им Г.И. 
Носова». 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследовательской работы были разработаны 

и внедрены критерии и показатели оценки эффективно-
сти отбора и участия наставников в работе с семьями с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
коммуникативность, социально-психолого-педагогиче-
ская компетентность, эмпатийность ценностные ори-
ентации. Определены психологические факторы, ока-
зывающие влияние на эффективность деятельности на-
ставника, что позволило выявить степень соответствия 
наставников требованиям профессиональной деятель-
ности, а также определить набор методик для системы 
их профессионально-психологического отбора. Основой 
диагностики профессиональной компетентности стало 
изучение социальных, педагогических и психологиче-
ских умений. Наиболее сформированными по резуль-
татам анкетного опроса являются гностические умения 
– познавательные умения в области приобретения не-
обходимых знаний, получения новой информации, вы-
деления в ней главного, обобщения и систематизации 
передового педагогического и собственного опыта, опы-
та новаторов и рационализаторов. 

Высокий уровень сформированности познаватель-
ных умений отмечают у себя 69,2 % респондентов. 
Более половины респондентов 61, 5 %, отмечают у себя 
достаточную сформированность организационных уме-
ний по реализации воспитательного процесса, организа-
ции социально-психологической деятельности целевой 
группы. 46,7 % исследуемых оценивают общепедаго-

Burilkina Svetlana Anatoliyevna, Suprun Nelli Gennadievna
FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 41

педагогические
науки

гические умения по определению конкретных целей 
обучения, выбору адекватных форм, методов и средств 
обучения, конструированию педагогических ситуаций. 
Следующей по уровню сформированности – 42,3 % яв-
ляется группа коммуникативных умений. Также 53,8 
% респондентов отмечают у себя несформированность 
таких умений, как способность по внешнему облику, 
мимике, пантомимике понять душевное состояние кли-
ента; способность эмоционально-волевого воздействия. 
Сформированы в минимальной степени или практиче-
ски отсутствуют прогностические умения по планиро-
ванию успешности воспитательного процесса, анализу 
жизненных ситуаций, построению альтернативных спо-
собов реализации своей деятельности, проектированию 
развития личности и коллектива. В итоге, мы можем 
констатировать, что у испытуемых произошли суще-
ственные изменения в содержательном наполнении про-
фессиональных компетенций.

Результаты исследования ценностных ориентаций 
наставников распределилась следующим образом: наи-
более значимыми выделяются здоровье, семья, обще-
ние, наряду с семьей также выходит ценность жизни. 
Общими для выборки являются особенности, проявля-
ющиеся в более выраженной ориентации на поддержа-
ние физического и психического здоровья, на наличие 
крепкой семьи, хороших и верных друзей, на духовную 
и физическую близость с родными, а также развитие са-
моценности и уверенности в себе. Следующие ценности, 
так же входят в группу приоритетных ценностей настав-
ников, но занимают более низкий ранг в иерархии цен-
ностей: материальное благополучие, ответственность, 
нравственность, свобода, интересная работа и закон-
ность. Таким образом, мы видим, ценностные ориента-
ции наставников сочетают в себе ценности традицион-
ного и современного общества, благоприятные условия 
для создания среды общения и взаимодействия с целе-
вой группы и другими участниками проекта. 

В своей профессиональной деятельности наставни-
ки, прежде всего, реализуют ценности духовного удов-
летворения, достижений, высокого материального по-
ложения и сохранения собственной индивидуальности. 
Для них характерно стремление к наиболее полной ре-
ализации, раскрытию и развитию своих профессиональ-
но-важных способностей. В тоже время они пытаются 
понять смысл выполняемых действий и получают удо-
вольствие, как от процесса, так и от результатов своей 
деятельности.

Изучив коммуникативные и эмпатийные качества 
наставников, мы получили следующие результаты, что 
у большинства респондентов высокий уровень (88,4 %) 
коммуникативных и организаторских склонностей (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 – Анализ диагностики уровня эмпатии по 
методике И.М. Юсупова

уровень баллы % от числа опрошенных
очень высокий 82-90 42,3
высокий 63-81 46,1
средний 37-62 11,5
низкий 12-36 -

Наставники отстаивают своё мнение и добиваются, 
чтобы оно было принято; занимаются общественной 
деятельностью, помогают близким, друзьям, проявля-
ют инициативу в общении, с удовольствием принима-
ют участие в организации общественных мероприятий, 
способны принять самостоятельное решение в трудной 
ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а со-
гласно внутренним устремлениям. Они сами ищут такие 
дела, которые бы удовлетворяли их потребность в ком-
муникации и организаторской деятельности. 

Следующий критерий исследования «Социально-
перцептивный» выявлен у 84,6 % исследуемых, харак-
теризует способность наставников к сопереживанию, 

альтруистической направленности деятельности, со-
действию благополучию окружающих. Наставники не 
только чувствительны к нуждам и проблемам окружаю-
щих, великодушны, но и эмоционально отзывчивы, об-
щительны, быстро находят общий язык с социумом (см. 
таблицу 2).

Таблица 2 – Определение общей эмоциональной на-
правленности по Методике Б.И. Додонова

Эмоции %
Коммуникативные эмоции 88,4
Альтруистические эмоции 84,6
Акизитивные эмоции 80,7
Гностические эмоции 69,2
Эстетические эмоции 57,6
Гедонистические эмоции 53,8
Праксические эмоции 42,3
Глорические эмоции 26,9
Пугнические эмоции 19,2
Романтические эмоции 19,2

В стремлении оказывать помощь наставники быстро 
устанавливают меру воздействия, влияние и контакт с 
другими людьми, способны учитывать их индивидуаль-
ные особенности, во взаимоотношениях проявлять чув-
ство меры и такта, находить нужный тон, быть тактиче-
ски гибкими [8, с. 104-108].

Проведенное исследование показало, что высокий 
уровень соответствия требованиям профессиональной 
деятельности наставников. Выявленный психологиче-
ский портрет наставника включает в себя такие профес-
сионально важные качества, как: эмоционально-волевая 
устойчивость, коммуникативность, ответственность, 
эмпатия, организаторские способности, социальная чув-
ствительность, адаптационный потенциал, мотивация 
достижения, поведенческая регуляция. 

Результатом формирования профессионально-педа-
гогической компетентности наставников было проведе-
ние обучающих тренингов для наставников, для семей 
(волонтеров из числа представителей общественности 
и частных предпринимателей) и детей (волонтеров из 
учащихся старших классов) [2, р. 2788-2799]. Также 
была создана информационно-методическая база для 
дальнейшей работы наставников (разработка анкет, ин-
формационных материалов для наставников, выпуск ме-
тодических материалов: «памяток», буклетов и брошюр 
для родителей и педагогов, направленных на разъясне-
ние влияния супружеских отношений и типа семейного 
воспитания на развитие негативных отклонений в пове-
дении детей и необходимости формирования у ребенка 
стремления к самостоятельному перевоспитанию).

В задачи формирования профессионально-педаго-
гической компетентности наставников входило также 
ознакомление с особенностями взаимодействия с семья-
ми, нуждающимися в помощи, методиками работы, соз-
дание благоприятного социального окружения целевой 
группы; разработка показателей и критериев изменения 
положения семей и детей; создание благоприятной сре-
ды общения и взаимодействия детей целевой группы, 
наставников, других участников проекта; формирование 
среды профессионального общения специалистов, на-
ставников.

Сегодня, на наш взгляд, наставничество невозмож-
но без владения коммуникативными элементами про-
фессионально-педагогической составляющей, такими 
как взаимообучение, соблюдение конфиденциальности, 
выстраивание партнерских, дружеских, доверительных 
отношений и многое другое. Сформированная профес-
сионально-педагогическая компетенция способствует 
эффективному сотрудничеству наставника и его воспи-
танников, помогает мобильно адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям в социуме, мотивирует к поиску 
новых форм взаимодействия, сотрудничества, обучения, 
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обеспечивает развитие критического и самостоятельно-
го мышления. Профессионально-педагогическая компе-
тентность, ведущая в деятельности наставника – транс-
лятора знаний в субъект-субъектных отношениях [5, С. 
54-58]. Она «характеризуется умением воспринимать 
и понимать личность, ее эмоциональное состояние», 
включает «знание правил поведения в коммуникативной 
ситуации; умение управлять своим психическим состоя-
нием, эмоциями» [7, с. 102-104].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Для эффективной работы 

необходимо применять современные социальные прак-
тики и технологии социальной поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, реализуемые в государ-
ственных учреждениях социальной защиты населения 
Российской Федерации, а также реализуемые обще-
ственными добровольческими организациями [16, с. 
267]. Наставническая деятельность на уровне действия 
носит педагогическую направленность [6, с. 27-33]. 
Убеждение и личный пример, моральная поддержка и 
укрепление веры в свои силы и возможности, вовлече-
ние в интересную деятельность, в ситуации личного или 
тесного взаимодействия семьи с другой семьей (настав-
ником), ребенка с наставником, семей со специалистом-
наставником – все это способствуют социально-одо-
бряемому образу жизни и профилактике социального 
сиротства. Наставничество в этом случае можно рас-
сматривать как метод социального и психолого-педаго-
гического сопровождения детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
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Аннотация. Обращение к проблеме кризиса 6-7 лет продиктовано усиливающейся в последнее время тенденци-

ей к возвращению детей в детские дошкольные учреждения после незначительного периода в школе родителями, 
которые замечают болезненное состояние ребенка связанное со школьной дезадаптацией. В этой связи многие ис-
следователи и педагоги практики рекомендуют пересмотреть сроки начала обучения детей в школе с тем, чтобы 
ребенок поступал в школу в возрасте полных семи лет. Другие педагоги замечают значительное усиление нагрузки 
на младших школьников в связи с введением ФГОС и соответствующих форм контрольно-оценочных мероприя-
тий. Такая научная полемика никак не отразилась на образовательной политике в стране в части сроков обучения в 
начальной школе. В связи с этим стала новая научная задача обеспечить первоклассников дополнительными сред-
ствами, снижающими действия факторов вызывающих дезадаптацию детей к условиям обучения в школе. В данной 
статье проведен анализ здоровьеформирующих технологий применимых в семье и школе, предложено дополнить 
их технологией раннего формирования стрессоустойчивости (РФС) с применение спортизации образовательного 
пространства ДОУ и интеграции форм художественного творчества и двигательной активности дошкольников в 
целях профилактики школьной дезадаптации.

Ключевые слова: адаптация, школьная дезадаптация, здоровьеформирующие технологии, технологии раннего 
формирования стрессоустойчивости интеграция художественной творчества и двигательной активности, интеллек-
туальные подвижные и спортивные игры, спортизация образовательного пространства.
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Abstract. The appeal to the problem of the crisis of 6-7 years is dictated by the recent increasing trend towards the re-

turn of children to pre-school institutions after a small period in school by parents who notice the painful state of the child 
associated with school disadaptation. In this regard, many researchers and practitioners recommend that school start dates be 
revised to ensure that the child enters school at the age of seven. Other teachers note a significant increase in the burden on 
younger schoolchildren due to the introduction of GEF and the corresponding forms of monitoring and evaluation measures. 
Such scientific debate did not affect the educational policy in the country with regard to the terms of education in primary 
school. In this regard, a new scientific task has become to provide first-graders with additional means to reduce the effects 
of factors causing the disadaptation of children to school conditions. In this article, an analysis of healthy-forming technol-
ogies applicable in the family and school was carried out, it was proposed to supplement them with the technology of early 
formation of stress resistance (RFS) with the use of disputes of the educational space of the DOE and integration of forms of 
artistic creativity and motor activity of pre-school children in order to prevent school disadaptation.

Keywords: adaptation, school disadaptation, zdorovyeformiruyushchy technologies, technologies of early formation of 
resistance to stress integration art creativity and physical activity, intellectual mobile and sports, sportization of educational 
space.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Период об-
учения в школе представляет собой значимый промежу-

ток в жизни человека, в ходе которого формируется база 
знаний определяющих дальнейший образовательный 
и профессиональный путь человека, актуализируются 

Быстрицкая Елена Витальевна, Григорьева Елена Львовна, Доронин Кирилл Николаевич 
КРИЗИС 6-7 ЛЕТ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)44

pedagogical 
sciences

способности и склонности, формируется личность в кол-
лективе, закладываются основы мировоззрения, убежде-
ний, жизненных принципов. В формировании личности 
школьника значимое место занимает процесс включения 
его в разные виды учебных и творческих коллективов, 
а также освоение им большого числа социально-одо-
бряемых видов деятельности, среди которых значимое 
место занимает собственно спортивная деятельность и 
воспитательная работа физкультурно-оздоровительного 
направления [1]. При этом, средства оздоровительных, 
корректирующих и здоровьесберегающих технологий 
для преодоления кризиса 6-7 лет практически не приме-
няется и их потенциал в решении указанной проблемы 
раскрыт не в полной мере. В частности, малоизученным 
является такой аспект проблемы как: повышение уровня 
физического, психического и социального здоровья об-
учающихся 6-7 лет средствами урочной и вне урочной 
деятельности, как базиса эффективного преодоления ре-
бенком кризиса данного возраста. 

Недооценка значимости системы дополнительного 
образования в формировании конгруэнтного трехком-
понентного здоровья школьника и неверная реализация 
потенциала этой системы приводит к рассогласованию 
развития физической, психической и личностной сфер 
ребенка и как следствие к снижению иммунитета и к 
повышению заболеваемости [2]. Так, например, одни 
родители, стремясь раскрыть и развить максимальное 
количество способностей и талантов ребенка, в момент 
поступления его в школу одновременно организуют 
его занятия в полном количестве кружков и секций. В 
этом случае, последствия для школьной адаптации мо-
гут быть губительными. Так ребенку предстоит единов-
ременно адаптация в учебных, творческих, спортивных 
коллективах и неформальных группах. Кроме того ребе-
нок осваивает принципиально различные виды деятель-
ности, что способствует повышению напряженности 
режима дня [3-6]. Следствием является переутомление 
не успешность некоторых видов деятельности и далее 
демотивация как учебному процессу, так и творческим 
занятиям. Еще боле жестокие последствия в данном 
примере возникают тогда, когда ребенок не обладает 
достаточными способностями и задатками к тем видам 
творческой деятельности, которые включают его роди-
тели [7-10].

Другая крайность родительского отношения ребенка 
в школе состоит в том, что все члены семьи начинают 
помогать ребенку, выполнять некоторые виды работы за 
него, проявлять ложную жалость и освобождать перво-
классника даже от тех видов обязанностей, выполнить 
которые он в состоянии. Последствием в этом случае 
является формирование позднего инфантилизма, и не-
гативное отношение к школе, где ребенка нагружают 
различными видами деятельности. Естественно, как ука-
зывают авторы, адаптация к тем условиям, к которым 
ребенок и его родители относятся негативно, крайне за-
труднительно. Как показывают исследования, именно 
эта вторая из указанных категорий родителей чаще всего 
инициируют возвращение ребенка в ДОУ и повторное 
затем поступление в школу в более взрослом возрасте.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Существует 
рад удачных технологий адаптации первоклассника, 
находящегося в состоянии кризиса 6-7 лет к условиям 
обучения в школе. Среди них: разработанная авторами 
теория проблемного обучения, технология соблюдения 
меры трудности обучения, технология решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ) [11], технология коллективного 
взаимного обучения (КСО) (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко) 
[12], адаптированная к условиям начала обучения ре-
бенка в школе технология эвристического обучения [13, 
14], которая, как и технология ТРИЗ делает процесс об-
учения ярким и интересным, позволяющим проявить в 

учебном процессе разнообразные таланты. По большо-
му счету эти и ряд других адаптационных технологий 
обладают следующими обобщенными характеристика-
ми:

1. Все они начинаются с момента начала обучения 
ребенка и таким образом не обеспечивают преемствен-
ности видов деятельности в системе ДОУ – школа.

2. Все они в большой степени влияют на интеллек-
туальные характеристики его творческие способности 
эмоциональные положительное восприятие обучения в 
школе, но не затрагивают потенциала системы дополни-
тельного образования для формирования физического 
здоровья ребенка как основы успешности любой дея-
тельности.

3. Большая часть из этих технологий реализуется 
в одном постоянном учебном коллективе и не подраз-
умевает возможности в рамках основной деятельности 
расширения социального взаимодействия ребенка с раз-
новозрастными группами лиц.

Как следует из выше изложенного существующие 
технологии профилактики кризисных состояний ребен-
ка в период подготовки к школе и начала обучения в 
школе, затрагивает одну из двух, а не обе ступени об-
разования (ДОУ и школа). Указанные технологии реа-
лизуются, как правило, в одной из форм обучения либо 
в учебной, либо во внеучебной, но не представляют из 
себя интегрированную систему, связанную с формиро-
вание конгруэнтного здоровья школьников. Кроме того, 
указанные технологии, за исключение технологии КСО, 
не позволяют включить ребенка во временные учебные 
и воспитательные группы не зависимые от постоянного 
учебного коллектива, что является одной из значимых 
задач социализации и адаптации ребенка к системе но-
вых социальных ролей и функций. Таким образом, ак-
туальность исследования подтверждается необходимо-
стью новых разработок и технологий адаптации перво-
классников к условиям обучения в школе, основанных 
на известных для ребенка видах деятельности, на прин-
ципах преемственности, ставящих задачей оздоровления 
ребенка и подразумевающих возможность социально 
одобряемого открытого взаимодействия с разновозраст-
ными группами лиц – единомышленников в социально 
одобряемых видах деятельности [15].

Формирование целей статьи. Целью статьи явля-
ются представление технологии раннего формирования 
стрессоустойчивости (РФС) дошкольника и младшего 
школьника и развитие потенциала преодоления ими 
школьной дезадаптации. Для достижения поставленной 
цели авторами был предпринят анализ существующих 
технологий профилактики и преодоления школьной де-
задаптации, в том числе и на занятиях физической куль-
турой. 

Постановка задания. В начале исследования была 
поставлена задача, проанализировать ситуацию с адап-
тацией детей к условиям обучения в школе и характери-
стики уровня проявления кризиса 6-7 летнего возраста в 
указанном процессе. Был проведен мониторинг состоя-
ния адаптированности и дезадаптированности детей ше-
сти семилетнего возраста к условиям обучения в школе 
и выявлено динамическое нарастание тенденции увели-
чение сроков адаптации ребенка к школе и повышение 
остроты симптомов сопутствующих кризису 6-7 летне-
го возраста. Далее требовалась разработка технологии, 
которая способствовала бы преемственности ступени 
образования взаимодействия ребенка с разными груп-
пами лиц и решала одновременно задачи сбережения и 
коррекции здоровья детей. В качестве такой технологии 
была предложена технология раннего формирования 
стрессоустойчивости (РФС). Технология РФС подраз-
умевает сочетание индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся с разработкой и реализацией 
программ деятельности постоянных и временных одно-
возрастных и разновозрастных коллективов. Для про-
ведения, внедрения разработанной технологии были ис-
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пользованы следующие подходы: 
1. Системно-деятельностный, предполагает сочета-

ние в едином образовательном комплексе всех видов 
учебной, творческой, бытовой и спортивной деятель-
ности, нацеленное на гармонизацию не только знаний 
и представлений ребенка, но также их ценностей, це-
лей, интересов, способностей и личностных смыслов. 
Главный постулат здесь: та деятельность, которая позво-
ляет проявить способности и интересы ребенка, также и 
является основой для их развития [17].

2. Коллективный подход к воспитанию, который в 
соотнесении с принципом, выведенным А.С. Макаренко 
об «Опоре на положительное в воспитании», требует 
включения ребенка в докризисный и посткризисный пе-
риоды развития в максимальное количество разнообраз-
ных социально позитивных, в том числе и разновозраст-
ных коллективов. Включение ребенка в такие коллекти-
вы ребенка на основании художественной и спортивной 
деятельности позволяет сформировать у него метопред-
метные умения, позволяющие ему комфортно включать-
ся в новые виды деятельности и гибко, не тревожно и 
не агрессивно реагировать на различные требования раз-
ных субъектов образования [18].

3. Личностно-ориентированный подход, позволяю-
щий формировать индивидуальную траекторию ребен-
ка с учетом индивидуального уникально потенциала 
обучающегося его устойчивых интересов, физических 
способностей, иерархией мотивов и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Этот подход позволяет 
рассматривать систему общего и дополнительного об-
разования, систему семейного школьного воспитания, а 
также систему дошкольного и школьного обучения, как 
интегрированное преемственное образование ребенка 
[19, 20].

Используемые в исследовании методы, методики 
и технологии. В качестве технологий и методов иссле-
дования были применены: сравнительно-сопостави-
тельный анализ данных о представленном феномене, 
опубликованных различными авторами; методы эмпи-
рического исследования, среди которых изучение работ 
учащихся на основании принципов анализа рисуночных 
тестов; анализ результатов применения проективных и 
тестовых методик по проблеме исследования; методы 
математической статистики, подтверждающие не досто-
верность полученных данных. На этапе формирующего 
эксперимента была разработано и реализована техноло-
гия РФС на основании принципов системы «СПАРТ», 
разработанной В.И. Столяровым [16], с применение в 
качестве основных видов деятельности художественно-
го творчества и физической культуры в системе общего 
образования дошкольников и дополнительного обра-
зования младших школьников. В технологию раннего 
формирования стрессоустойчивости входят три этапа:

1. Обследование уровней физического и психическо-
го развития, их социального благополучия, индивиду-
альных особенностей развития и актуализированных ин-
тересов и склонностей. Далее на этом же этапе был из-
учен уровень педагогической грамотности родителей в 
вопросах обучения воспитания и физического развития 
ребенка. Обследование инфраструктуры образователь-
ных организаций и местожительство детей входящих 
в экспериментальную группу, с тем чтобы выявить на-
личие и специфику деятельности центров культурного и 
здорового досуга на базе которых планировалось реали-
зовать отдельные компоненты технологии.

2. Разработан комплекс методов повышающих уро-
вень стрессоустойчивости дошкольников и школьников 
в целях устранения детских страхов и агрессивных про-
явлений. Среди указанных методов:

- Ранняя спортизация системы физического вос-
питания дошкольников («СПАРТианская академия», 
«Братство мяча») и другие виды адаптированных со-
стязаний с включением творческого, музыкального, ху-
дожественного и иных компонентов представленных в 

соревновательном режиме. 
- Гибкая система оценивания результатов спортив-

ной и творческой деятельности сочетающая в себе рей-
тинговую систему (присвоение мест) и номинационную 
систему (присвоение безальтернативных категорий), 
способствует одновременно повышению мотивации 
достижения успеха и снижение тревожности перед воз-
можной неудачей спортивной или творческой деятель-
ности. Ситуация тревожности в этом случае создается 
на основании состязания с применение «перевернуто-
го» личного примера, когда дети становятся достойным 
примером и ориентиром для своих родителей и других 
взрослых в отношении включенности в спортивную и 
творческую деятельность, создает возможность детям 
для не ложного, а истинного взросления. Такой повзрос-
левший ребенок, приходя в школу, проявляет лидерские 
качества и стремится к совершенствованию, чтобы и в 
этом новом для него коллективе стать достойным при-
мером.

- Метод освоения и проявления принципов 
Олимпизма не только в спортивной, но и в иной творче-
ской деятельности – изобразительном искусстве, хорео-
графии, музыке, народных промыслах. Для этого приме-
няются олимпийские традиции и атрибуты, связанные с 
соблюдением указанных принципов. Овладение детьми 
в СПАРТианской академии принципами Олимпизма на 
ранних этапах общего образования, задает координаты 
формирования у них следующих групп социально и лич-
ностно значимых качеств: волевых (самостоятельности, 
инициативности, настойчивости, целеустремленности), 
нравственных (честность, ответственность, дружелю-
бие, доброжелательность), интеллектуальных (любозна-
тельность, аналитические способности, креативность), 
а так же эстетических (любовь к прекрасному, к искус-
ству, гармоничной двигательной активности) [21]. Все 
указанные качества являются социально-одобряемыми 
и повышают уровень стрессоустойчивости дошкольни-
ков и младших школьников.

- Метод проблемного обучения, который реализуется 
в режиме соревнований по различным видам физической 
активности, которые имеют общие черты, например свя-
занные с владение разными мячами, волейбольным, ба-
скетбольным, теннисным и т.д. В этом случае дети ста-
вятся перед специально организованными трудностями 
и барьерами и тогда достижение ими успеха, особенно в 
командном режиме приводит к готовности преодолевать 
проблемы на своем пути. У детей формируется мотива-
ция достижения успеха и целеустремленность.

- Метод дидактической игры, в режиме которой дети 
репетируют свои социальные ролевые функции и обя-
занности в системе школьного обучения. При этом де-
тям разрешается менять роли учеников и учителей по 
нескольку раз за игру. 

- Коммуникативные игры, где дети находятся в ус-
ловиях определенной социальной структурой и выпол-
няют в этой структуре квест-задание. Это позволяет 
дошкольникам воспринять законы среды, принять их 
на бесконфликтном уровне и реализовать в рамках этих 
требований социума своих способностей, многие из ко-
торых, как показала практика, они обнаруживают в ходе 
игры впервые.

- Интерактивные и мультимедийные игры в физиче-
ском воспитании дошкольника и младшего школьника 
(Проект «Спортландия»). Это метод взаимодействия 
всех любителей определенного вида спорта, детей и 
взрослых проживающих на одном микроучастке. Этот 
метод дает возможность мотивировать детей через по-
каз достойных примеров к тому, чтобы они осознанно 
выбрали для себя спортивную секцию, куда могут вклю-
читься еще до начала обучения в школе. Такой ребенок 
приходя в первый класс, где его ожидает совершенно 
иной детский коллектив, иные обязанности и система 
требований не испытывает коммуникативного диском-
форта, поскольку во внеурочное время у него существу-
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ет стабильный коллектив с устоявшейся системой отно-
шений - это коллектив спортивной секции. Кроме того 
собственно спортивные занятия сами по себе повышают 
уровень стрессоустойчивости ребенка в независимости 
от того каким именно видом спорта он занимается.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Разработка и реализация индивидуальной обра-
зовательной траектории ребенка с учетом результатов 
его диагностики и на основании выше представленных 
методов. Каждая траектория включает обязательные 
станции динамической диагностики тех показателей ре-
бенка, которые являются проявлениями определенного 
уровня стрессоустойчивости. В качестве таких методов 
с точки зрения физического здоровья могут выступать 
характеристики физической подготовленности, темпы и 
эффективность овладения двигательными действиями, 
а также показатели соматического здоровья. В качестве 
диагностических методик введения стрессоустойчиво-
сти дошкольников и школьников можно предложить 
адаптированные методики «Дом, дерево, человек», 
«Несуществующее животное» и другие, а также измере-
ния мотивации достижения успеха, уровня тревожности 
и конфликтности ребенка. Для выявления социально-
личностного компонента стрессоустойчивости опреде-
ляются референтные группы ребенка, его социальные 
роли, коммуникативные умения и наличие лидерских 
качеств.

Далее представлены результаты применения техно-
логии РФС в дошкольных образовательных организаций 
и школах Нижегородской области.

Предложенная технология РФС была реализована в 
дошкольных образовательных организациях и школах 
Нижегородской области в течении нескольких учебных 
лет в период 2015-2019 гг. Экспериментальную базу ис-
следования составили ДОУ №134 г. Дзержинск, МДОУ 
№ 108 г. Дзержинск, МБДОУ № 141 г. Дзержинск, 
МБДОУ комбинированного вида «Ивушка» г. Бор, по-
селок Октябрьский, а также школы №.7 г. Бор, №17 и № 
33 г. Дзержинск. Экспериментальная деятельность про-
водилась в экспериментальных группа общей числен-
ностью 627 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Реализация 
технологии осуществлялась в каждой из эксперимен-
тальной группе в течении двух учебных лет. Первый 
год - в подготовительной группе детского сада, второй 
год – в первом классе школ. Также была выделена кон-
трольная группа в составе 114 детей (5 групп детского 
сада и 3 первого класса). В экспериментальной группе 
работа осуществлялась с применением вышеуказанных 
методов в режиме двукратное обращение к технологии в 
неделю в ДОУ, однократное обращение к технологии в 
неделю в первом классе, причем для младших школьни-
ков методы, включенные в технологию РФС, использо-
валось в структуре трех видов деятельности. В учебной 
деятельности эти методы реализовывал классный руко-
водитель, либо педагог по физической культуре на сво-
их учебных занятиях. В рамках физкультурно-оздорови-
тельной деятельности к работе были также привлечены 
школьный медицинский работник, психолог, социаль-
ный педагог и представители попечительского совета. В 
рамках спортивно массовой работы в качестве профес-
сионалов данную технологию поддерживали предста-
вители спортивных федераций и объектов спортивного 
и культурного назначения, действующие спортсмены и 
спортсмены ветераны, а также представители спортив-
ной общественности. 

В контрольной группе деятельность по преемствен-
ности и адаптации ребенка к школе, в период кризиса 
6-7 лет, осуществлялась в штатном режиме, согласно 
стандартным программам утвержденными и одобрен-
ными органами управления образования соответству-
ющего уровня. В качестве критериев подтверждающих 
повышение эффективности преодоления детьми до-
школьного и младшего школьного возраста кризиса 6-7 

лет были избраны следующие:
- снижение уровня тревожности;
- повышение мотивации достижения успеха;
- увеличение уровня притязаний в учебной и в не-

урочной деятельности;
- проявление коммуникативных умений и построе-

ние бесконфликтного общения;
- проявление лидерских и волевых качеств;
- учебная успешность в младшем школьном возрасте;
- спортивная успешность (на основании экспертной 

оценки тренера и учителя ФК);
- повышения уровня соматического здоровья.
Замеры указанных критериев проводились в начале и 

по окончанию каждого учебного полугодия и составили 
динамику из 6 данных. Анализ эффективности деятель-
ности младших школьников проводился с применением 
следующих критериев: уровень притязаний, коммуника-
тивные умения, лидерские и волевые качества, учебная 
успешность, спортивная успешность, состояние здоро-
вья.

Как становиться очевидным из приведенных резуль-
татов исследования здоровьеформирующей технологии, 
направленной на включение ребенка в процесс здо-
ровьесбережения, при согласованности усилий семьи 
и школы, собственно оздоровительной технологии, а 
также технологии развития культуры здоровья с при-
менением воспитательного потенциала семьи и системы 
дополнительного образования, осуществляемые преем-
ственно на протяжении двух учебных лет в качестве со-
провождения протекания кризисного возраста ребенка, 
приносит ощутимые результаты. Так критерии стрес-
соустойчивости, к которым можно отнести снижение 
уровня тревожности и агрессивности, повышение са-
мооценки мотивации и уровня притязаний возросли в 
максимальной степени. Это можно объяснить тем, что 
раннее введение здоровой конкуренции в жизнь детей, 
позволяет не только снизить дезадаптацию, но и подго-
товить их к максимально конкурентноемкому подрост-
ковому возрасту. На втором месте оказались показате-
ли, связанные с взаимодействием и коммуникацией, что 
свидетельствует о значимости включения детей в разно-
образные коллективы, в том числе разновозрастные на 
основе созидания и творчества. Удивительно, но, правда 
в том, что собственно уровень физического здоровья и 
уровень физкультурно-спортивной успешности детей 
при применении авторской технологии, которая напря-
мую относиться к здоровьеформирующей, не изменился 
в достоверных пределах. Объяснение этому феномену 
может быть дано на основании идей о том, что собствен-
но физическое здоровье в большей степени зависит от 
генетических и иных факторов, изменить которые в пе-
дагогическом процессе не возможно.

Выводы исследования.
1. Технология РФС основанная на системно-деятель-

ностном, личностно-ориентированном и коллективном 
подходе к обучению, дополнило арсенал педагогиче-
ских технологий позволяющих преодолеть кризис 6-7 
лет и избежать или снизить остроту школьной дезадап-
тации, так как обладает следующими преимуществами:

- обеспечивает преемственность видов деятельности 
в системе ДОУ – школа;

- включает в себя потенциал системы дополнитель-
ного образования для формирования физического здо-
ровья ребенка как основы успешности любой деятель-
ности;

- подразумевает возможность общения в рамках ос-
новной деятельности расширение социального взаимо-
действия ребенка с разновозрастными группами лиц.

2. В структуру данной технологии входят следующие 
методы:

- ранняя спортизация; 
- гибкая система оценивания результатов спорта;
- метод освоения и проявления принципов 

Олимпизма; 
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- метод проблемного обучения;
- метод дидактической игры;
- коммуникативные игры;
- разработка и реализация индивидуальной образова-

тельной траектории ребенка; 
- метод интерактивных и мультимедийных игр в фи-

зическом воспитании.
Каждый метод своеобразно влияет на повышение 

стрессоустойчивости ребенка и иных качеств, способ-
ствующих успешной адаптации ребенка к обучению в 
школе.

3. Представленные результаты позволяют сделать 
заключения в том, что данная технология может быть 
применима в условиях начальной школы. Перспективой 
исследования является коррекция и насыщение новыми 
методами и содержательным контентом данной техно-
логии для ее применения на рубеже начальной и средней 
школы, которая также совпадает с кризисным (подрост-
ковым) периодом развития ребенка.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. В дальнейшем авторами планируется адап-
тировать технологию РФС к иным кризисным периодам 
развития, а именно к переходу из начальной школы в 
среднее звено и к снижению остроты проявления кри-
зисных явлений, собственно подросткового возраста. 
Для этого технологию необходимо будет насытить ме-
тодами соответствующим ведущим видам деятельности 
в подростковой возрастной группе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы и средства, применяемые при реализации технологии проблем-
ного обучения, в том числе в рамках дисциплины «Педагогические технологии». Цель статьи заключается в раскры-
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соответствующей литературы раскрыты такие понятия, как: «технология проблемного обучения», «методы про-
блемного обучения» и «средства проблемного обучения». Раскрыты методы реализации технологии проблемного 
обучения, например, метод кейсов, метод монологического изложения, эвристический метод изложения, метод про-
ектного обучения и другие. Также автором были определены такие технические средства реализации технологии 
проблемного обучения, как: персональный компьютер и другая электронная техника, учебный кинофильм и сеть 
Интернет. В результате проведенного анализа было выявлено, что методы проблемного обучения направлены на 
разносторонне развитие студентов и формирование у них определённых знаний, умений и навыков, а технические 
средства проблемного обучения позволяют внести в процесс обучения новые структурные элементы.
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technology, including in the framework of the discipline “Pedagogical technologies”. The purpose of the article is to reveal 
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technologies”. The author of the article analyzed various studies devoted to the application of problem learning technology 
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process of writing the article the author highlighted the methods of implementation of technology of problem-based learning, 
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others. Also, the author identified such technical means of implementing the technology of problem learning, as a personal 
computer and other electronic equipment, educational film and the Internet. As a result of the analysis, it was revealed that 
the methods of problem learning are aimed at the versatile development of students and the formation of certain knowledge, 
skills, and technical means of problem learning allow to introduce new structural elements into the learning process.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В ус-
ловиях обновления общества и изменения целей и задач 
среднего профессионального и высшего образования на 
первый план выдвигается разностороннее развитие лич-
ности, в том числе и его интеллекта, способностей про-
являть элементы творчества, умения и навыки мышле-
ния. Обучение реализуется посредством разнообразных 
образовательных технологий.Образовательные техноло-
гии различны на каждом уровне образования. Одним из 
видов образовательных технологий в системе высшего 
и среднего профессионального образования является 
технология проблемного обучения, которая направлена 
на всестороннее развитие личности [1]. Для реализации 
технологии проблемного обучения в настоящее время 
используются различные методы и средства. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-

торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. За последние не-
сколько лет в научной литературе появилось немало ис-
следований, посвященных применению технологии про-
блемного обучения. Описанием технологии проблемно-
го обучения в системе профессионального образования 
занимались такие ученые и педагоги, как: Леонтьев 
А.Н., Давыдов В.В., Рубинштейн С.Л., Выготский Л.С., 
Махмутов М.И., Самойлова Е.А., Карпова Н.А., Скат-
кин М.Н., Коржева М.И., Оконь В., Пичугина Л.В., Куд-
рявцев В.Т., Воробьева Е.В. и другие.

Коржева М.И. считает технологию проблемного об-
учения технологией открытия знаний. Она отмечает, что 
содержательным аспектом реализации проблемного об-
учения в профессиональном образовании выступает в 
основном, диалог – побуждающий диалог, подводящий 
диалог [2].

По мнению Самойловой Е.А. технологии проблемно-
го обучения являются наиболее эффективными при под-
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готовке высококвалифицированных специалистов.
В педагогической литературе встречаются следую-

щие родственные термины и понятия словосочетанию 
«технология проблемного обучения»:

- проблемный подход (Т.И. Шамова) и принцип про-
блемности (В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюшкин), требую-
щие обязательной организации проблемной ситуации;

- проблемные методы (В. Оконь) как пути и способы 
решения педагогических задач;

- проблемное обучение как тип обучения (М.И. 
Махмутов, М.Н. Скаткин), если рассматривать его как 
относительно самостоятельную дидактическую систему 
[3].

Пичугина Л.В. трактует методы проблемного обуче-
ния как методы, которые предполагают подачу нового 
учебного материала через создание проблемной ситуа-
ции, решение которой потребует от студентоввключе-
ние своих интеллектуальных возможностей.

Скаткин М.Н. отмечает, что средства проблемного 
обучения включают в себяразличные объекты и пред-
меты, используемые в образовательном процессе в ка-
честве носителей учебной информации и инструмента 
деятельности педагога и студента для решения проблем-
ной задачи.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-

ется в раскрытии методов и средств, использующихся 
при реализациитехнологии проблемного обученияпри 
изучении дисциплины «Педагогические технологии».

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- определить роль технологии проблемного обучения 
в профессиональном образовании;

- выявить методы и средства, применяемые при реа-
лизации технологии проблемного обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Технология проблемного обучения является такой 

разновидностью обучения, при которой преподаватель, 
систематически создавая проблемные ситуации и орга-
низуя деятельность обучающихся по решению учебных 
проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их само-
стоятельной поисковой деятельности с усвоением гото-
вых выводов науки [4].

Целью проблемного типа обучения выступает не 
только усвоение результатов научного познания, систе-
мы знаний, но и самого пути процесса получения этих 
результатов, формирования познавательной самодея-
тельности обучающегося и развития его творческих спо-
собностей.

Технология проблемного обучения направлена на 
решение таких задач, как: развитие мышления, комму-
никативных компетенций и творческих способностей; 
формирование самостоятельности обучающихся; моти-
вация к процессу обучения; приобщение к исследова-
тельской деятельности и т.д.

В реализации проблемного обучения можно выде-
лить четыре основных уровня [5]:

1.Проблема ставится и решается преподавателем при 
активном обсуждении ее студентами.

2.Проблема ставится преподавателем, а решение сту-
денты должны найти самостоятельно под руководством 
преподавателя. 

3. Проблема определяется студентами, при этом ре-
шение этой проблемы помогает найти преподаватель. 
На данном уровне проблемности у студентов развивает-
ся самостоятельность в формулировке различных задач.

Проблема ставится и решается обучающимися. 
Преподаватель на данном уровне не помогает в поста-
новке задач, обучающиеся самостоятельно ставят перед 
собой задачи, ищут и формулируют решение проблемы.

В процессе решения поставленной проблемы можно 
выделить следующие этапы [6]:

1. Постановка проблемы.
2. Анализ проблемной ситуации.
3. Поиск путей решения проблемы, обоснование 

каждого из предложенных вариантов.
4. Решение проблемы посредством предложенных 

способов.
5. Анализ результата, проверка правильности вы-

бранного способа выхода из проблемной ситуации.
Технология проблемного обучения может реализо-

вываться на практике при помощи различных методов. 
Метод проблемного обучения направлен, в первую оче-
редь, на то, чтобы студент смог самостоятельно скоор-
динировать свою мыслительную деятельность и после-
довательно прийти к правильному решению проблемы 
[7]. 

На практике в настоящее время применяют следую-
щие методы проблемного обучения: 

- эвристический метод изложения – это вид занятий, 
предполагающий логическую цепочку вопросов со сто-
роны преподавателя для студентов, и их творческих под-
ходов к ответам на них [8-11]. Ведение диалога дает воз-
можность проявить себя как личность и преподавателю, 
и студенту;

- исследовательский метод – представляет собой 
сконструированную педагогом методическую системы 
проблемных заданий, адаптирует ее под конкретную 
учебную ситуацию и представляет обучающимся [12]. 
Процесс решения поставленной проблемной ситуации 
осуществляется непосредственно студентами под руко-
водством педагога;

- рассуждающий метод – предполагает демонстри-
рование образца исследования посредством обсуждения 
возможных решений проблемы. Данный метод проблем-
ного обучения реализуется путем проведения лекции с 
постановкой риторических вопросов для привлечения 
внимания студентов;

- программированные задания – представляют собой 
определенные фрагменты учебного материала, которые 
представляются в виде вопрос и соответствующих отве-
тов на них;

- диалогический метод – направлен на развитие по-
знавательной активности студентов;

- метод монологического изложения – основан на 
опытах, проводимых преподавателем для их подтверж-
дения [13]. Информация, преподносимая преподавате-
лем, сопровождается различными схемами, диаграмма-
ми, макетами и техническими средствами обучения;

- метод кейсов – направлен на анализ и решение 
конкретных ситуаций, которые представлены в «кейсе» 
[14-20]. Кейсы, как правило, приближены к реальным 
проблемным ситуациям. Существуют определенные 
правило составления кейсов:описывается проблемная 
ситуация;заданная проблемная ситуация не должна 
иметь однозначного решения;предоставляются кон-
кретные данные, которые позволяют найти решение 
задачи;решение проблемной ситуации должно быть на-
правлено на активное применение различных компетен-
ций;

- метод проектного обучения – направлен на форми-
рование у обучающихся конкретных действий, направ-
ленных на выполнение профессионально-ориентиро-
ванных заданий. Существуют такие виды учебных про-
ектов, как: имитационно-игровые; специализированные 
практико-ориентированные проекты; информационно-
аналитические [21-27];

- метод деловой игры – направлен на развитие про-
фессионального поведения и мышления студентов. 
Деловые игры развивают и закрепляют у студентов на-
выки самостоятельной работы, умение профессиональ-
но мыслить, решать задачи и управлять коллективом, 
принимать решения и организовывать их выполнение. В 
ходе игры у студентов вырабатываются следующие ком-
петенции: анализ конкретного типа задач; сбор и анализ 
требующейся информации; принятие решений при име-
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ющейся недостаточно достоверной информации и др.;
- метод дидактической эвристики – представляет 

собой такой тип образования, при котором сами обуча-
ющиеся и преподаватели создают нестандартные обра-
зовательные продукты. Эвристический метод обладает 
следующими характерными чертами: новая информация 
не предоставляется студентам в «готовом» виде, ее нуж-
но добыть самостоятельно; роль преподавателя заклю-
чается не в предоставлении знаний, а в поиске нужной 
информации посредством различных методов, техник и 
дидактических средств; студентам необходимо самосто-
ятельно рассуждать, решать возникающие проблемные 
ситуации и задачи, в процессе своей деятельности об-
учающиеся анализируют, сравнивают, обобщают и де-
лают выводы;

При организации методов проблемного обучения 
следует брать во внимание следующие условия [28]:

- изучение новой информации должно происходить 
после того, как студенты придут к выводу, что им необ-
ходима данная информация для решения поставленной 
проблемы;

- обучение должно проходить не только в форме те-
оретического обучения, но и посредством выполнения 
практических заданий и лабораторных работ;

- преподаватель должен производить учет уровня 
сформированности соответствующих знаний студентов;

- если решение проблемной ситуации будет слишком 
сложным для студентов, то проблемная ситуация может 
быть разделена на несколько отдельных задач.

В качестве одного из основных средств реализации 
технологии проблемного обучения выступает вопрос. 
При объяснении нового материала преподаватель уме-
лой постановкой вопросов создает противоречивые 
ситуации, которые обостряют у студентов сознание не-
обходимости найти ответ, снимающий противоречие. 
Вопросы бывают проблемные и информационные [29]:

- проблемный вопрос или вопрос с затруднением – 
включает в себя еще не решенную проблему. Данный 
тип вопросов развивают активную мыслительную дея-
тельность студентов;

- информационный вопрос – такие типы вопросов 
задаются преподавателем студентам, чтобы проверить 
степень усвоения ими новых знаний. Информационные 
вопросы не предполагают постановки проблемы, а ори-
ентированы на получение ответа, содержащего уже из-
вестные знаний.

При проблемном обучении особую роль играют так-
же технические средства, к ним можно отнести, напри-
мер [30]:

- персональный компьютер и другую электронную 
технику. Помимо персонального компьютерастудента-
можно отметить: электронную доску, заменяющую в ау-
дитории меловую; электронный учебник; электронную 
почту; обучающие компьютерные игры; чат-переписку 
студентов с преподавателем и друг с другом; систему 
оперативного общения; электронные журналы: науч-
ные, научно-популярные, методические, художествен-
ные, общеобразовательные издания; видеоконференции 
со звуковым и видео-сопровождением; файловые архи-
вы для повторения, закрепления и расширения знаний 
студентов; доску объявлений, регистрационные формы, 
тесты.

- учебный кинофильм. Используя фильм для созда-
ния проблемной ситуации, преподаватель не ограничи-
вается простейшими приемами, а активизирует учебный 
процесс, вносит в него элемент самостоятельной работы 
учащихся, поиска и учебного исследования вопроса, за-
ставляет выполнить различные логические задачи и т.д.

- сеть Интернет. Позволяет организовать и напра-
вить восприятие студентов, делает содержание более 
объективным, выполняет функции источника и меры 
учебной информации в их единстве, стимулирует позна-
вательные интересы студентов, создает при определен-
ных условиях повышенное эмоциональное отношение 

обучающихся к учебной работе, позволяет проводить 
оперативный контроль и самоконтроль результатов об-
учения [31].

Не смотря на то, что проблемное обучение основано 
главным образом на некой проблемной ситуации, это не 
означает, что весь учебный процесс студенты должны 
самостоятельно искать решения проблем. Имеет место 
быть и разъяснения преподавателей по поставленной 
задаче, и выполнение конкретных упражнений, направ-
ленных на решение проблемы, и постановка задач, и ре-
продуктивная деятельность обучающихся [32]. Однако 
организация учебного процесса основывается все же на 
принципе проблемности, а систематическое решение 
учебных проблем является типичным признакомданно-
го типа обучения.

Так, например, при изучении дисциплины «Педаго-
гические технологии», в рамках реализации технологии 
проблемного обучения лучше всего использовать темы, 
которые включают в себя проблемы практической педа-
гогики и ее противоречия [33]. 

При изучении темы «История развития педагоги-
ческих технологий» студентам может быть продемон-
стрирован учебный кинофильм / презентация, просмотр 
которого способствует процессу самостоятельного ис-
следования проблемного вопроса обучающимися, акти-
визации их учебного процесса. 

Проблемный семинар по теме «Дидактический про-
цесс – основа разработки педагогической технологии» 
можно провести в форме деловой дидактической игры, 
когда небольшие рабочие группы, организованные на 
базе группы студентов, доказывают друг другу преиму-
щества своей гипотезы или же концепции. 

Наибольшая эффективность проблемного подхода 
реализуется через учебно-исследовательскую деятель-
ность, при выполнении которой обучающийся проходит 
все этапы формирования исследовательских умений и 
профессионального мышления, в то время как на от-
дельной лекции, семинаре или практическом занятии 
преследуется одна цель или ограниченная группа целей 
проблемного обучения. Данный метод проблемного об-
учения может найти свое отражение при изучении темы 
«Структурно-содержательные характеристики педаго-
гической технологии».

Решение серии проблемных задач по теме «Авторские 
педагогические технологии» может быть вынесено на 
занятие систематизации и обобщения знаний или на 
практическое занятие, посвященное проверке или оцен-
ке определенной теоретической модели или методики 
[34]. 

Наиболее распространенными вариантами проблем-
ного обучения впроцессе изучения педагогических дис-
циплин являетсяпроблемноеизложение учебного мате-
риала на лекции с частичным привлечениемстудентов к 
поиску решения проблемных задач, которые ставитпре-
подаватель посредством проблемных вопросов, и сам их 
решает.

Преподавателем заранее определяется проблема или 
задача, решение которой основывается на имеющейся у 
обучающихся базе знаний, и ставит вопросы, которые 
должны вызывать у обучающихся интеллектуальные 
трудности и потребовать целенаправленного мысли-
тельного поиска.В ходе изучениятеоретического мате-
риала преподаватель организует диалогическоеобщение 
на проблемной лекции.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. В конечном счете, при 
активном применении технологии проблемного обуче-
ния, можноотметить, что у студентов улучшается вос-
приятие учебного материала, они способны самостоя-
тельно анализировать проблемную ситуацию, проблем-
ное обучение положительно сказывается на развитии 
клинического мышления, а так же способствует повы-
шению уровню познавательной деятельности.
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Различные методы проблемного обучения направ-
лены на разносторонне развитие студентов и формиро-
вание у них определённых знаний, умений и навыков. 
Также следует отметить, что специфические возможно-
сти технических средств проблемного обучения позво-
ляют внести в процесс обучения новые структурные эле-
менты, особенно в случае создания при помощи кино, 
диафильмов и звукозаписи условий для реализации тех-
нологии проблемного обучения, решения познаватель-
ных задач и т.д.
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Аннотация. Современная система образования ознаменована внедрением федеральных государственных об-
разовательных стандартов, благодаря которым повышается инновационная активность студентов и преподавателей 
во всех сферах жизнедеятельности. Для будущего педагога профессионального обучения необходимо формировать 
навыки решения проблем нестандартным способом, объективно и всесторонне анализировать проблемы и опре-
делять ключевые вызовы, стоящие перед организацией. Такие умения и навыки осваиваются в процессе изучения 
и реализации современных технологий обучения, поэтому при подготовке специалистов профессионального об-
учения по направлению «Правоведение и правоохранительная деятельность» большая роль отводится предмету 
«Педагогические технологии». Новые образовательные технологии предполагают совокупность педагогических 
знаний, отражающих глубинные процессы деятельности преподавателя, особенности взаимодействия со студента-
ми, обеспечивающие эффективность учебно-воспитательного процесса. Содержание дисциплины «Педагогические 
технологии» имеют как теоретическую, так и практическую направленность. В статье рассматриваются этапы из-
учения и реализации технологии критического мышления на дисциплине «Педагогические технологии», выявлены 
преимущества использования данной технологии в будущей профессиональной деятельности. В результате осво-
ения технологии критического мышления студенты намного проще совершают правильный и обдуманный выбор, 
всегда имеют собственное мнение, умеют его отстоять, обосновать и способны не просто слышать, но и слушать 
других людей. Так формируется личность специалиста, основными показателями которого являются открытость 
новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений.

Ключевые слова: образовательные технологии, технология критического мышления, креативное мышление, 
когнитивная гибкость, профессиональная деятельность, личность.
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Abstract. The modern education system is marked by the introduction of federal state educational standards, thanks to 

which the innovative activity of students and teachers in all spheres of life is increasing. For a future vocational education 
teacher, it is necessary to develop problem-solving skills in a non-standard way, objectively and comprehensively analyze 
problems and identify key challenges facing the organization. Such skills are mastered in the process of studying and imple-
menting modern teaching technologies, therefore, in the preparation of professional training specialists in the field of “Law 
and Law Enforcement” a large role is given to the subject of “Pedagogical Technologies”. New educational technologies 
suggest a combination of pedagogical knowledge that reflects the in-depth processes of the teacher’s activities, especially the 
interaction with students, ensuring the effectiveness of the educational process. The content of the discipline “Pedagogical 
technologies” has both theoretical and practical orientation. The article discusses the stages of the study and implementation 
of critical thinking technology in the discipline “Pedagogical technologies”, and reveals the advantages of using this technol-
ogy in future professional activities. As a result of mastering the technology of critical thinking, students are much easier to 
make the right and thoughtful choice, always have their own opinion, are able to defend it, justify it and are able to not only 
hear, but also listen to other people. Thus, the personality of a specialist is formed, the main indicators of which are openness 
to new ideas, own opinion and reflection of one’s own judgments.

Keywords: educational technologies, critical thinking technology, creative thinking, cognitive flexibility, professional 
activity, personality.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современная система образования ознаменована вне-
дрением федеральных государственных образователь-
ных стандартов, благодаря которым повышается инно-
вационная активность студентов и преподавателей во 
всех сферах жизнедеятельности [1-7]. В таком случае 
становится необходимым создание инновационной об-
разовательной среды, где существовала бы возможность 
гуманистического подхода к обучению. 

Для будущего педагога профессионального обучения 
необходимо формировать навыки решения проблем не-
стандартным способом, объективно и всесторонне ана-
лизировать проблемы и определять ключевые вызовы, 
стоящие перед организацией [8]. Современный педагог 
умеет находить оригинальные решения, терпелив к нео-

пределенностям, а так же обладает креативным мышле-
нием, когнитивной гибкостью, системным мышлением 
и эмоциональным интеллектом. 

При подготовке специалистов профессионального 
обучения по направлению «Правоведение и правоохра-
нительная деятельность» большая роль отводится пред-
мету «Педагогические технологии», на котором студен-
ты изучают, сравнивают и реализовывают современные 
технологии обучения [9]. На этой дисциплине обуча-
ющиеся проводят качественный и объективный само-
анализ, формируют правильную самооценку. Студенты, 
освоившие учебный предмет, намного проще соверша-
ют правильный и обдуманный выбор, всегда имеют соб-
ственное мнение, умеют его отстоять, обосновать и спо-
собны не просто слышать, но и слушать других людей 
[10]. Так формируется личность специалиста, открытого 
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к новым идеям, имеющего собственную точку зрения и 
анализирующего собственные суждения.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Главной задачей, 
содержащейся в федеральных государственных образо-
вательных стандартах, является развитие личности сту-
дента [11]. Образование отказывается от традиционных 
методов и результатов обучения, и теперь оно ориен-
тируется на переход к новой системно-деятельностной 
парадигме, в которой содержатся существенные измене-
ния деятельности педагога.

Новые образовательные технологии предполагают 
совокупность образовательных знаний, которые отра-
жают внутренние процессы деятельности педагога, осо-
бенности его взаимодействия со студентами, обеспечи-
вают эффективность учебно-познавательной деятельно-
сти [12-16]. С другой стороны, это своеобразные методы 
и приемы передачи социального опыта, и техническое 
оснащение этого процесса [17]. К наиболее актуальным 
образовательным технологиям, которые студенты из-
учают на дисциплине «Педагогические технологии» от-
носятся технологии развития критического мышления, 
проектные технологии, технологии проблемного обуче-
ния, кейс-технологии, информационно – коммуникаци-
онные технологии, технологии интегративного обуче-
ния [18-23]. 

Реализация и изучение современных образователь-
ных технологий в процессе обучения позволит препо-
давателю:

- выявить прочность знаний студентов, закрепить и 
совершенствовать знания и навыки в разных сферах де-
ятельности [24];

-развить технологическое мышление, умение само-
стоятельно планировать учебную и самообразователь-
ную деятельность [25];

-воспитать привычку чёткого соблюдения требова-
ний технологической дисциплины при планировании 
учебного процесса.

Преподаватель выступает в роли помощника, орга-
низатора учебно-познавательной деятельности, поэто-
му студентам предоставляется возможность самосто-
ятельно выбрать понравившуюся им образовательную 
технологию, которую они хотят изучить и реализовать 
в дальнейшей профессиональной деятельности [26]. 
Технологии обучения взаимосвязаны между собой, со-
ставляют единую дидактическую систему, которая на-
правлена на открытость, взаимопомощь, сопереживание 
и отвечающие образовательным потребностям каждого 
студента в соответствии с его индивидуальными особен-
ностями. Эффективное использование педагогических 
технологий способствует продуктивно использовать 
учебное время педагогическому коллективу и добивать-
ся высоких результатов студентов [27]. 

Для активизации творческой и учебно-познаватель-
ной деятельности студентов в процессе обучения не-
обходимо использовать образовательные технологии, 
которые заметно повышают качество обучения [28-36]. 
На дисциплине «Педагогические технологии» представ-
лено множество образовательных технологий, которые 
применяются в учебном процессе. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Продемонстрировать этапы изучения и реализации кон-
кретной образовательной технологии на дисциплине 
«Педагогические технологии». Выявить преимущества 
использования данной технологии в будущей професси-
ональной деятельности. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Содержание дисциплины «Педагогические техно-
логии» имеют как теоретическую, так и практическую 
направленность. Так, преподавание данного курса осно-
вывается на прочной связи достижений теории и практи-

ки и сопровождается освоением практических навыков 
и умений по реализации педагогических технологий в 
будущей профессиональной деятельности [37]. В связи 
с этим, изучение предмета предполагает сочетание форм 
занятий, среди которых лекция, практическое занятие, 
самостоятельная работы с научными и учебно-методи-
ческими источниками.

Приступая к изучению образовательных технологий, 
большое внимание уделяется рассмотрению на лекциях 
педагогического взаимодействия, рассматриваемого как 
центральное понятие образовательных технологий. В 
частности рассматриваются принципы педагогического 
взаимодействия, среди которых выделяют партнерство 
в совместной деятельности и равенство в общении, гу-
манистическую направленность, творчество и опережа-
ющий характер деятельности педагога [38]. К формам 
педагогического взаимодействия относится сотрудни-
чество, диалог, опека, конфронтация. А среди методов 
выделяют определение взглядов и обмен полученными 
знаниями, организация педагогической деятельности и 
стимулирование оценок. 

В процессе лекций освещаются основные теорети-
ческие положения применения образовательных техно-
логий. Лекционный материал представляется в форме 
лекций-информаций, проблемных лекций, лекций-кон-
ференций, презентаций, опорных конспектов [39]. 

Когда студенты рассмотрели существующие совре-
менные образовательные технологии, им предлагается 
изучить одну из наиболее эффективных технологий, 
которая развивает необходимые для современного спе-
циалиста компетенции. Это технология критического 
мышления, являющаяся необходимым условием свобо-
ды выбора, качества прогноза и ответственности за соб-
ственные решения [40]. 

В процессе практических занятий, которые прово-
дятся в форме дискуссии, обсуждения докладов, прове-
дения конференции и круглых столов, используется ин-
терактивные формы обучения, позволяющие сформиро-
вать и развить практические умения и навыки. На прак-
тических занятиях студенты готовят доклады по фазам 
технологии критического мышления, проводят круглый 
стол на тему «Основные методические приемы крити-
ческого мышления», и дискутируют по поводу функций 
фаз технологии критического мышления. 

В ходе самостоятельной работы студенты готовят 
конспекты на темы «Особенности применения техно-
логии критического мышления на современном уроке» 
и «Методические приемы развития критического мыш-
ления», а также таблицу «Преимущества и недостатки 
технологии критического мышления». Обучающимся 
предлагается разработать систему оценивания реализа-
ции технологии критического мышления. В рамках са-
мостоятельной работы студенты:

-учатся элементарным формам представления ре-
зультатов научных исследований в письменном виде;

-учатся использовать и анализировать научную, 
учебную, правовую и справочную литературу[41];

- формулируют значимость и актуальность самостоя-
тельного изучения материала;

-выделяют цели, задачи, определяет роль выбранной 
темы в рамках изучаемой дисциплины [42];

-учатся анализировать и делать выводы по исследуе-
мому вопросу [43].

Далее студенты изучают стадии организации учебно-
го процесса в процессе реализации технологии критиче-
ского мышления. 

Этап вызова выражается в актуализации знаний и 
умений по изучаемому вопросы, формировании соб-
ственного интереса и определении мотивов и целей рас-
смотрения данного вопроса. 

Этап вызова предполагает актуализацию имеющих-
ся знаний и представлений по изучаемому вопросу, 
формируется личный интерес, определяются мотивы и 
цели рассмотрения данной темы. Студентам предлагает-
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ся провести деловую игру с использованием различных 
методов, которые можно использовать на первом этапе. 

Этап осмысления предполагает контакт обучающе-
гося с новой информацией. Студент получает возмож-
ность подумать о природе изучаемого объекта, форми-
рует интересующие его вопросы. Происходит становле-
ние собственной точки зрения. Студентам предлагается 
провести ролевую игру, в которой бы рассматривались 
различные приемы отслеживания понимания материала. 

В качестве основных методических приемов разви-
тия критического мышления можно рассмотреть прием 
«кластер», учебно-мозговой штурм, интеллектуальная 
разминка, эссе, прием «корзина идей», метод контроль-
ных вопросов. 

Этап размышления предполагает закрепление обуча-
ющимися новых знаний, изменение собственных пред-
ставлений с новыми понятиями. Здесь студентам пред-
лагается самостоятельно провести занятие с использова-
нием технологии критического мышления для включе-
ния их в будущую профессиональную деятельность.

Так, студенты овладевают различными способами 
интегрирования информации, вырабатывают собствен-
ную точку зрения, строят логические цепочки доказа-
тельств и формулируют выводы, выражают ясно и кон-
кретно свое мнение по поводу окружающих объектов. 

В процессе изучения технологии критического мыш-
ления и реализации её в процессе обучения отмечаются 
следующие преимущества:

1) выработка уважительного отношения к собствен-
ному опыту и мыслям;

2)повышение понимания информационно насыщен-
ного текста;

3)увеличение интеллектуального потенциала обуча-
ющихся, заметное расширение их словарного запаса;

4)появляется большее внутреннее понимание, возни-
кают новые, интересные мысли;

5)проявляется любознательность, наблюдательность;
6)развивается активное слушание;
7)студенты учатся слушать друг друга, несут ответ-

ственность за совместный способ познания [43]. 
Современная система образования требует не про-

стого знания фактов, умений, а способность пользовать-
ся приобретенным, умение получать информацию и мо-
делировать её, созидать и сотрудничать [44]. Изучение 
и реализация технологии критического мышления на 
дисциплине «Педагогические технологии» дает возмож-
ность индивидуального, личностного роста студентов. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, при 
подготовке специалистов профессионального обучения 
по направлению «Правоведение и правоохранитель-
ная деятельность» большое значение нужно придавать 
дисциплине «Педагогические технологии», на котором 
студенты изучают, сравнивают и реализовывают совре-
менные технологии обучения. Поскольку особое внима-
ние в данном курсе отводится технологии критического 
мышления, необходимо качественно готовить специали-
стов, используя в процессе обучения различные формы 
подготовки. 

В результате освоения данной дисциплины студенты 
намного проще совершают правильный и обдуманный 
выбор, всегда имеют собственное мнение, умеют его от-
стоять, обосновать и способны не просто слышать, но и 
слушать других людей. 

Так формируется личность специалиста, основными 
показателями которого являются открытость новым иде-
ям, собственное мнение и рефлексия собственных суж-
дений. Изучение технологии критического мышления 
необходимо в процессе изучения курса «Педагогические 
технологии», потому что будущий специалист учиться 
находить оригинальные решения, терпелив к неопреде-
ленностям, а так же обладает креативным мышлением, 
когнитивной гибкостью, системным мышлением и эмо-
циональным интеллектом.
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Аннотация. На современном этапе развития образования существует необходимость перехода к гуманисти-
ческой модели, направленной на личность, где присутствует свобода и творческий поиск, как студентов, так и 
педагогов. Со временем система профессионального образования переориентировалась на развитие личности буду-
щего специалиста, создание условий для субъективной позиции, познание мира, формирование индивидуальности 
каждого субъекта в рамках образовательного процесса. Взаимодействие субъектов образовательного процесса – не-
обходимое условие для реализации студентов как профессионалов. Технологии организации взаимодействия позво-
ляют повысить у студентов профессионального образования самоценность своей личности, её уникальность и неис-
черпаемость возможностей её развития. В статье рассматривается классификация видов взаимодействия субъектов 
образовательного процесса Коротаевой Е.В.. Технологии организации взаимодействия применяются с помощью 
определенных методов, среди которых обучение посредством взаимодействия студентов с образовательными ре-
сурсами, индивидуальное преподавание, активное взаимодействие между субъектами образовательного процесса. 
Определены и описаны широко применяемые технологии организации взаимодействия. В ходе написания статьи 
был продемонстрирован опыт применения метода организации взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса под названием «Лестница». Определены основные преимущества реализации взаимодействия на учебных 
занятиях. В результате было доказано, что организация взаимодействия в процессе обучения направлена на активи-
зацию интеллектуальных и творческих способностей студентов и педагогов. Применение технологий организации 
взаимодействие направлено на личность и является необходимым условием становления студентов как професси-
оналов.

Ключевые слова: взаимодействие, профессиональное образование, технология, личность, субъекты, самоцен-
ность, самоопределение, профессиональный опыт. 
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Abstract. At the present stage of development of education there is a need to move to a humanistic model aimed at 
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zation are defined and described. In the course of writing the article, the experience of using the method of organization of in-
teraction of subjects of the educational process called “Ladder” was demonstrated. The main advantages of implementation 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. На совре-
менном этапе развития образования существует необ-
ходимость перехода от устаревшей парадигмы высшего 
образования, где заложено минимум знаний для буду-
щей специальности студента, к гуманистической моде-
ли, направленной на личность, где присутствует свобода 
и творческий поиск, как студентов, так и педагогов [1]. 
Со временем система профессионального образования 
переориентировалась на развитие личности будущего 
специалиста, создание условий для субъективной пози-
ции, познание мира, формирование индивидуальности 
каждого субъекта в рамках образовательного процес-
са. Так, педагогическое взаимодействие приобретает 

продуктивный характер, что вызвано социальными по-
требностями современного общества [2]. Именно такое 
взаимодействие порождает условия для активизации ин-
теллектуальных и творческих способностей педагогов и 
обучающихся. Взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса – необходимое условие для реализации 
студентов как профессионалов. 

Преподавателю необходимо решать задачи, направ-
ленные на развитие каждого обучающегося, его про-
фессиональное становление. Знания и умения в таком 
случае выступают не столько самостоятельной задачей, 
сколько средством для развития навыков, необходимых 
студентам в будущей сфере работы. Педагог призван 
организовывать педагогический процесс, принимая во 
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внимание освоение студентом новых форм деятельно-
сти, ранее неизвестных способов выхода из различных 
ситуаций, повышает личностную направленность про-
фессионального образования.

Важная роль педагога состоит в позиции соучаст-
ника образовательного процесса, который строиться на 
основе общения между студентами и преподавателя-
ми, взаимного обогащения профессионального опыта. 
Передача обучающимся на занятиях формальных зна-
ний, поверхностной информации должна измениться 
на решение проблемных ситуаций, где студент проявит 
самостоятельность при осуществлении поиска выхода 
из сложившейся ситуации [3]. Технологии организации 
взаимодействия позволяют повысить у студентов про-
фессионального образования самоценность своей лич-
ности, её уникальность и неисчерпаемость возможно-
стей её развития.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Реализация 
технологий организации взаимодействия предполагает 
проявление в процессе обучения информационных, ор-
ганизационно-деятельностых, коммуникативных отно-
шений [4]. Согласно классификации Коротаевой Е.В. 
можно выделить несколько видов взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса:

1)деструктивный – вид взаимодействия, предпола-
гающий искажение формы и содержания образования, 
дестабилизацию связей между элементами педагогиче-
ской системы;

2)рестриктивный – вид взаимодействия, обеспечи-
вающий контроль над формированием конкретных ка-
честв личности;

3)реструктивный – вид взаимодействия, направлен-
ный на решение тактических задач, сохранение полу-
ченного результата;

4)конструктивный – вид взаимодействия, обеспечи-
вающий целостность развития личности и создание ус-
ловий для его всесторонней адаптации в обществе. 

Технологии организации взаимодействия применя-
ются с помощью следующих методов.

1.Обучение посредством взаимодействия студентов 
с образовательными ресурсами. Данный метод предпо-
лагает минимальное участие педагога в учебном про-
цессе, в основном обучение носит самостоятельный 
характер [5]. При самообучении студенты знакомятся с 
печатными, аудио- и видео – материалами, электронны-
ми журналами. Здесь стоит отметить, что в качестве об-
разовательных ресурсов могут выступать как внешние 
по отношению к данному курсу ресурсы, так и прямое 
предоставление педагогом методических материалов 
по изучаемой программе. Внешние ресурсы носят реко-
мендательный характер, поскольку доступ к ним может 
быть ограничен, при обязательном изучении конкретно-
го ресурса всем студентам должна предоставляться воз-
можность ознакомиться с ресурсом.

2. Индивидуальное преподавание, для которого важ-
но взаимоотношение конкретного студента с педагогом, 
либо между одним студентом и другим [6]. При исполь-
зовании данного метода и студент, и педагог являются 
активными участниками образовательного процесса. 
Учебная деятельность представляет собой диалог, в ко-
тором студент получает консультации по определенным 
вопросам, а педагог корректирует план занятий в зави-
симости от достигнутых результатов [7]. Такая форма 
взаимодействия обычно применяется посредством ис-
пользования голосовой, электронной почты, видео - и 
аудио - связи. [8] 

3.Активное взаимодействие между субъектами обра-
зовательного процесса. Такая форма реализации взаимо-
действия предполагает активное общение между педаго-
гом и обучающимися, и между самими студентами [9]. 
Данная форма взаимодействия по праву считается одной 

их эффективных методов обучения. Взаимодействие 
осуществляется как при личной встречи педагога и сту-
дента, так и проведении заочных конференций, форумов 
[10]. 

Бесспорно, только сочетание всех перечисленных 
методов взаимодействия приведет к эффективной реа-
лизации технологий организации взаимодействия субъ-
ектов в профессиональном образовании. Рассмотрим 
широко применяемые технологии организации взаимо-
действия[11]. 

Технология создания ситуации успеха представля-
ет собой целенаправленное сочетание условий, когда 
создается возможность достичь высоких результатов в 
деятельности как отдельно взятого студента, так и всех 
участников учебного процесса[12-16]. Данный резуль-
тат достигается путем запланированной тактики пре-
подавателя. Педагог анализирует ситуацию и осущест-
вляет корректировку запланированного занятия. Только 
при совместной работе педагога и студентов появляется 
возможность найти недостатки, исправить их и скоррек-
тировать дальнейшую деятельность [17].

Технология установления межличностного контакта 
предполагает адаптацию субъектов образовательного 
процесса к особенностям современной жизни, организа-
цию сближения с участниками процесса обучения, диа-
гностику личностных особенностей, устранение психо-
логических барьеров. Такая технология направлена на 
установление доверительного контакта. Эффективность 
технологии можно заметить при неоднократном меж-
личностном общении[18].

Технология общения представляет собой взаимо-
действие субъектов образовательного процесса, обмен 
различной информацией, навыками, знаниями, а так 
же опытом профессиональной деятельности [19-21]. 
Специфичность данной технологии проявляется в про-
цессе познания субъективного мира одного человека при 
контакте с другим [22]. Общение является связующим 
звеном при реализации трудовой, игровой и управленче-
ской жизни. В процессе общение студентам предостав-
ляется возможность самоопределения и самоуправления 
собственными возможностями [23].

Технология осуществления индивидуального под-
хода предполагает воспитательное взаимодействие 
педагога со студентами [24]. Преподаватель должен 
подготовить комфортные условия для обучения сту-
дентов, чтобы была возможность к каждому применять 
индивидуальные техники. В ходе реализации техноло-
гии осуществления индивидуального подхода педагогу 
необходимо овладеть умениями для изучения личности 
студента, подбора индивидуальных методов взаимодей-
ствия [25-31].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Продемонстрировать опыт применения метода органи-
зации взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса в профессиональном образовании. Определить 
основные преимущества реализации взаимодействия на 
учебных занятиях.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Технологии организации взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса представляет собой совокуп-
ность различных приемов воздействия как естественно-
го поведения преподавателя в рамках современной си-
стемы образования [32]. Это обеспечивает применение 
гуманных, психологически оправданных функций пре-
подавателя по отношению к личности студентов [33]. 

Стоит выделить преимущества реализации техноло-
гий организации взаимодействия:

- возрастает творческая самостоятельность студен-
тов, которые получают большее удовольствие от учеб-
ного процесса, поскольку комфортнее чувствуют себя;

- увеличивается объем получаемых знаний, умений 
и навыков, но меньше времени тратиться на их форми-
рование;
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- улучшается сплоченность классного коллектива, 
возрастает взаимоуважение, способность четко оценить 
свои возможности;

- приобретаются социально необходимые навыки от-
ветственности, такта, креативного мышления;

- обеспечивается наибольшая независимость обуча-
ющихся;

- повышается индивидуальная помощь каждому сту-
дента со стороны его сокурсников. 

Данные преимущества показывают, что взаимодей-
ствие положительно влияет на продуктивную деятель-
ность студентов и преподавателя, который видит ре-
зультаты своей работы. 

При организации учебного занятия с применением 
технологии взаимодействия действенным будет метод 
«Лестница», который представляет собой поэтапное 
психологическое самоопределение студентов, обрете-
ние веры в себя и окружающих. 

Первый этап «Психологическая атака», направлен-
ная на устранение психологического напряжения, соз-
дание эмоционального контакта между субъектами об-
разовательного процесса.

Второй этап «Эмоциональная блокировка», обеспе-
чивающая блокировку состояния обиды, потери веры в 
свои силы; найти очаг неудач, переориентировать обу-
чение на оптимистическую сторону;

Третий этап «Выбор главного направления», состоя-
щий в установлении причины психологического напря-
жения студентов, определить пути их устранения. 

Четвертый этап «Выбор равных возможностей», 
представляющий собой создание атмосферу равных воз-
можностей, где каждый может себя проявить;

Пятый этап «Неожиданное сравнение», состоящий в 
неожиданном сравнении результатов одних студентов 
с результатами лидеров. Дальнейшее развитие должно 
осуществляться на счёт собственных знаний и умений.

Шестой этап «Стабилизация», где прослеживается 
приятное для конкретного студента удивление получен-
ных знаний. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, органи-
зация взаимодействия в процессе обучения направлена 
на активизацию интеллектуальных и творческих способ-
ностей студентов и педагогов. Применение технологий 
организации взаимодействие направлено на личность и 
является необходимым условием становления студентов 
как профессионалов

Роль преподавателя действительно важна, потому что 
он выступает в роли соучастника образовательного про-
цесса, который строиться на основе общения педагога 
и студентов, взаимного обогащения профессионального 
опыта. В процессе обучения студенты проявляют само-
стоятельность и творческую инициативу. Технологии 
организации взаимодействия повышают у студентов 
профессионального образования самоценность своей 
личности, её уникальность и неисчерпаемость возмож-
ностей её развития.
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Аннотация. Начало обучения в вузе для многих студентов часто оказывается сопряженным с адаптационными 
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комендовал себя институт тьюторства, позволяющий перенести работу по адаптации первокурсников на новый 
уровень, сделав ее более индивидуальной и целостной. Однако, помимо тьюторской деятельности в чистом виде, 
аналогичными характеристиками обладает целый ряд классических форм внеаудиторной работы, в том числе и 
кружковая работа. В статье рассматриваются возможности адаптации студентов младших курсов в вузовской об-
разовательной среде в процессе их научной деятельности в рамках кружка по иностранному языку. Особо под-
черкивается многофункциональность кружковой работы по данной дисциплине в неязыковом вузе, позволяющая 
задействовать адаптационные механизмы не только в языковой (предметной) сфере, но и вне ее. Отдельно отме-
чается, что успешность данной адаптационной работы в значительной степени зависит от дидактически верного 
применения базовых принципов организации кружковой работы. 
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Abstract. The beginning of study at institutes of higher education often turns out for many students to be associated with 
a number of adaptation problems, both in educational and professional, as well as in socio-psychological terms. Modern 
universities are making significant efforts to minimize these problems: new forms of adaptation work are being sought, the 
efficiency of existing ones is increasing. In recent years the institute of tutoring has proved to be quite successful in this area, 
allowing transferring this work on adaptation of first-year students to a new level, making it more individual and holistic. 
But in addition to tutoring in its purest form there are a number of classical forms of extracurricular work, including circle 
work, having similar characteristics. This article discusses the possibility of adaptation of first-year students in institutes 
of higher education educational environment in the process of their scientific activities in the circle of foreign language. 
The article emphasizes the multi-functionality of circle work in a non-linguistic University, which allows to use adaptation 
mechanisms not only in the language (subject) sphere, but also in the formation of professional knowledge and skills. It is 
separately noted that the success of this adaptation work largely depends on the didactically correct application of the basic 
principles of organizing circle work.

Keywords: higher education, adaptation process, freshmen classes, tutoring, a foreign language in a non-linguistic uni-
versity, students’ scientific circle, principles of organization of circle work. 

1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами

Начало обучения вчерашних школьников в высшем 
учебном заведении нередко сопровождается серьезными 
проблемами, связанными с адаптацией к новой образо-
вательной среде. 

Кардинальная смена режима учебной деятельности, 
непривычная лекционно-семинарская система, новая со-
циальная роль с более высоким уровнем автономности 
требуют от обучающихся особых навыков организации 
учебной деятельности. Формирование этих навыков в 
рамках сравнительно небольшого временного отрезка 
является одной из приоритетных задач современного 
вуза и предопределяет необходимость поиска новых 
форм адаптационной работы, а также повышения эф-
фективности имеющихся.

2. Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение не раз-

решенных раньше частей общей проблемы.
Особенности адаптационных процессов учащейся 

молодежи в вузовской среде уже достаточно продолжи-
тельное время являются объектом пристального внима-
ния исследователей. 

Существенный вклад в изучение педагогических и 
психологических аспектов данной проблематики внесли 
Л. А. Амирова, А. Ф. Амиров [1], С. А. Анохина [2], В. 
Ш. Гузаиров [3], В. А. Сластенин [4], А. А. Смирнов [5] 
и другие ученые.

Процесс адаптации студентов, под которой мы по-
нимаем не только состояние человека, но и процесс 
включения его в новую социальную среду, освоение им 
специфики новых социальных условий, многоаспектен 
и многоэтапен. 

В работах, посвященных данной проблематике, С. 
Д. Резник [6], Т. Д. Молодцова [7], Л. А. Федотова [8], 
R. Dyson [9], M. L. Smith [10] и другие исследователи 
[11-15] особо выделяют начальный этап адаптационного 
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процесса, что обусловлено его исключительной значи-
мостью или, если так можно сказать, «сензитивностью» 
при формировании у студента, а в будущем и у специ-
алиста, необходимых личностных и профессиональных 
качеств. При всей разности подходов большинство ис-
следователей вузовских адаптационных процессов соли-
дарны в том, что одним из важнейших условий успеш-
ного погружения студентов-первокурсников в образова-
тельную среду является улучшение качества индивиду-
альной работы с ними, перевод ее на новый уровень. В 
наиболее эффективной форме это достигается в рамках 
появившегося сравнительно недавно в отечественных 
вузах института тьюторства [16-18].

3. Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). 

Находящиеся в настоящее время в стадии становле-
ния тьюторство представлено в своей организационной 
и содержательной полноте еще далеко не во всех учеб-
ных заведениях, что предопределяет необходимость 
более полного использования уже имеющихся форм ра-
боты, обладающих тьюторским потенциалом и содержа-
щих в себе значимые адаптационные механизмы. Одной 
из таких форм, на наш взгляд, является руководство 
научным кружком, осуществляемое в рамках изучения 
иностранного языка в специализированном вузе. 

4. Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. 

Значительный тьюторский потенциал руководства 
научным кружком является результатом мультифункци-
ональности дисциплины «Иностранный язык» в неязы-
ковом вузе, которая, в свою очередь, базируется на ее 
общеобразовательном статусе, профессиональной ори-
ентированности предмета, а также его временной лока-
лизации на младших курсах. 

Последнее обусловливает главную особенность 
кружковой работы на этом этапе, заключающуюся, пре-
жде всего, в ярко выраженном акценте и на учебной, и 
на исследовательской деятельности. Данная дихотомия 
позволяет руководителю кружка реализовывать одну из 
основных тьюторских функций – пошаговое «сопрово-
ждение разработки и реализации обучающимся индиви-
дуальной образовательной программы» [18, С. 75] – как 
в рамках внутридисциплинарного направления, так и 
вне его.

Внутридисциплинарный аспект работы кружка дела-
ет возможным анализ и лингвистического и страновед-
ческого материала. В первом случае исследования грам-
матических или лексических особенностей изучаемого 
языка, при активной индивидуальной поддержке педа-
гога, помогают в необходимой степени активировать 
запас школьных языковых знаний либо в нарастить их 
объем и тем самым предупредить возможную проблему 
адаптации студента к вузовскому курсу иностранного 
языка. Это особенно актуально с учетом достаточно не-
высокого уровня языковых знаний у студентов специ-
ализированных вузов [19; 20].

Страноведческая направленность кружковой работы 
позволяет не ограничиваться исследованиями в рамках 
тех или иных лингвистических аспектов, но дает воз-
можность значительно расширить перечень внеязыко-
вых тем, в том числе и с учетом специализации вуза. 
В экстралингвистическую тематику могут быть вклю-
чены, например, контрастивные исследования соответ-
ствующих профессиональных систем в России и стране 
(странах) изучаемого языка, сопоставительный анализ 
конкретных аспектов профессиональной деятельности 
и т. д. 

Даже с учетом того, что эти исследования не будут 
иметь той научной глубины, которая отличает работы 
студентов старших курсов, они, несомненно, окажутся 
полезными при формировании умений и навыков само-
стоятельной учебной и научной деятельности перво-
курсника, будут способствовать его планомерному 

вхождению в вузовскую образовательную среду. 
Выход за пределы лингвистики позволяет активизи-

ровать адаптационный процесс не только посредством 
изучения специфики профессиональной деятельности 
опосредованно (через иностранный язык), но и напря-
мую, с помощью проведения на базе кружка различных 
тематических встреч, круглых столов и т.д. Важным 
аспектом этой работы является ее непременная направ-
ленность на постепенное формирование чувства про-
фессиональной самоидентификации студентов в рамках 
учебной социализации.

Особым свойством иностранного языка в специ-
ализированном вузе является как его профессиональная 
ориентированность, так и пропедевтичность, под кото-
рой мы понимаем сокращенное систематическое изло-
жение профильной науки в элементарной форме. В ходе 
изучения данной дисциплины этот процесс длится с пер-
вого занятия и до итоговых экзаменов. Курс начинается 
со знакомства с общепрофессиональной проблематикой, 
отраженной в языке, и заканчивается анализом узкоспе-
циальных аспектов, релевантных в коммуникативном 
плане. Пропедевтический аспект иностранного языка 
позволяет формировать у студента концептуальное по-
нимание процесса изучения той или иной специальной 
дисциплины и ее сущности часто еще до целенаправ-
ленного глубокого изучения в соответствии с учебным 
планом.

Такая особенность иностранного языка в неязыковом 
вузе проецируется и на кружковую работу. Это позволя-
ет руководителю кружка «курировать» работы студен-
тов, выполненные на стыке лингвистики и определенной 
специальности, поддерживая таким образом адаптацию 
к вузовской образовательной среде у обучающегося и в 
экстрадисциплинарной области. Выход исследователь-
ской работы за пределы предметной тематики должен 
находиться у руководителя кружка под особым контро-
лем. Необходимо помнить, что подготовка серьезных 
научных исследований (например, статей) в рамках 
страноведческого языкового кружка возможна только 
во взаимосвязи с профильными кафедрами и требует 
контакта с узкими специалистами, рекомендованными 
руководителем. Как показывает практика, подобные 
консультации нередко перерастают в тесное персональ-
ное научное сотрудничество на старших курсах и также 
способствуют адаптации студента к вузовской образова-
тельной среде.

Результативность тьюторской составляющей в ра-
боте руководителя кружка в значительной степени ос-
новывается на эффективной организации самого объ-
единения, успешно функционирующего только при 
учете ряда базовых принципов. Прежде всего, на со-
блюдении принципа индивидуализации научной работы. 
Индивидуальный подход к каждому члену кружка по-
зволяет реализовывать тьюторские возможности данной 
научно-организационной деятельности в наиболее пол-
ном объеме. 

Совместное со студентом построение «дорожной 
карты» исследования от его начала до завершения по-
зволяет учитывать не только интересы, познавательные 
возможности и способности обучающегося, но и его 
психологическое состояние на начальном этапе обуче-
ния в вузе. 

Принцип индивидуализации находится в тесной вза-
имосвязи с принципом дифференциализации, позволяю-
щим придавать кружковой работе многовекторность и 
многоуровневость. В плане работы кружка должны при-
сутствовать темы исследований различные как по тема-
тике, так по объему и сложности. 

Дифференциация научной деятельности дает хо-
рошие результаты при вовлечении в творческую дея-
тельность и отдельных студентов и небольших групп. 
Многолетний опыт показывает, что такой смешанный 
подход к исследованию той или иной проблематики 
наиболее эффективен, так как в каждом конкретном слу-

Vorobyev Yuriy Alexeevich, Kazakova Tatyana Alexandrovna
MANAGEMENT OF A STUDENT SCIENTIFIC CIRCLE IN FRESHMEN ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 61

педагогические
науки

чае обучающийся выбирает самостоятельно состав «ав-
торского коллектива», который наиболее комфортен для 
него. 

Важными в этом случае становятся также осознан-
ность студентом проводимой работы и понимание по-
следовательности ее исполнения. 

Планирование кружковой работы не возможно без 
учета принципа посильности. Доброжелательная атмос-
фера, позволяющая быстро адаптироваться к особен-
ностям проведения исследовательской деятельности в 
рамках кружка, в значительной степени нивелирует не-
гативное восприятие студентами своих недочетов в язы-
ковой подготовке, которые, к сожалению, характерны 
для неязыковых вузов. Посильность выполняемой рабо-
ты обусловливает возникновение чувства успешности, 
что является важнейшим элементом адаптации студента 
в кружке и в целом в общеинститутской образователь-
ной среде.

В ряде исследований, проводимых среди студентов 
неязыковых специализированных вузов, помимо не-
высокого уровня языковых знаний, отмечается также и 
сниженная мотивация к изучению иностранного языка 
[21; 22]. Значительным потенциалом ее повышения об-
ладает научный кружок. Кружковая работа по иностран-
ному языку на младших курсах политематична, что вы-
зывает безусловный интерес у студентов. В рамках дан-
ного кружка вполне совместимы исследования и обще-
образовательной тематики и профессиональной. Однако 
для всех направлений кружковой работы обязательным 
остается следование постулату непременного использо-
вания иностранного языка: все исследования проводятся 
с использованием иноязычного материала.

Значительный вклад в дело активизации механизмов 
мотивации на занятиях по иностранному языку может 
быть сделан с помощью информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ) [23-25]. Такая возможность суще-
ствует как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках 
работы кружка. Особую роль при этом должен играть 
принцип обязательного методического сопровождения 
применения ИКТ. 

Работа в этой сфере, при всей ее демократичности, 
должна быть методически правильно регламентирована 
руководителем кружка. Это касается и определения об-
щего направления исследований, их объема и алгоритма 
выполнения.

Нельзя забывать и о том, что участие в работе кружка 
по иностранному языку способствует росту мотивиро-
ванности студента не только при изучении данной дис-
циплины, но и, учитывая пропедевтичность дисципли-
ны, специальных предметов. 

Повышение интереса к изучению общеобразователь-
ных или профессиональных дисциплин с помощью вне-
аудиторных форм работы – известный, но действенный 
методический прием. Развивая у студентов в рамках 
кружковой работы учебную мотивацию, необходимо 
«делать особый акцент на осознании полезности вы-
полняемой работы, как в плане профессиональной под-
готовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции 
специалиста» [26, с. 16]. 

5. Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что стра-
новедческие кружки по иностранному языку, обладая 
такой исключительно важной спецификой, как много-
функциональность, характерной только для младших 
курсов вуза, соединяя в себе учебно- и научно-иссле-
довательскую работу, предметную и пропедевтическую 
профессиональную направленность, являются значимой 
частью процесса адаптации студентов-первокурсников 
к вузовской образовательной среде. 

При этом следует отметить, что необходимый эф-
фект от данного вида деятельности может быть получен 
только при соблюдении базовых принципов кружковой 
работы. 

Это обеспечит стабильное функционирование дан-
ного научного объединения, позволит в мягкой, нена-
вязчивой форме осуществлять учебно-научное сопро-
вождение индивидуальной образовательной программы 
студента на самом раннем этапе вузовского обучения и 
положительно влиять на процесс его адаптации в вузе.
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Аннотация. Понятие долговой толерантности имеет большой потенциал для определения предпосылок деви-
антного экономического поведения (на примере долгового поведения). В статье приведен анализ зарубежных и 
отечественных исследований отношения молодежи к долгу. Рассмотрены взгляды на долговую толерантность как 
единственный компонент отношения к долгу и как включенную в аффективный компонент трехкомпонентного от-
ношения к долгу; описаны представленные в литературе различия в отношении к долгу между юношами и девуш-
ками. Поднимается вопрос о возможности сопоставления отечественных и зарубежных исследований отношения к 
долгу, проведенных на студенческих выборках. Представлены результаты эмпирического исследования с участием 
217 респондентов в возрасте 17 до 20 лет, описан их уровень долговой толерантности, путем линейного регрессион-
ного анализа выявлены предикторы долговой толерантности, долговой фрустрированности, кредитной толерантно-
сти и кредитной фрустрированности. Показано, что высокая долговая толерантность положительно взаимосвязана 
с прокрастинацией, готовностью к риску и интернальностью в области межличностных отношений, отрицательно с 
нейротизмом и интернальностью в области неудач. Путем корреляционного анализа установлена, что долговая то-
лерантность положительно взаимосвязана со значимостью ценностных ориентации личности «гедонизм» и «дости-
жение» на уровне нормативных идеалов и не связана с ценностными ориентациями на уровне поведения личности.

Ключевые слова: долговая толерантность, долговая фрустрированность, кредитная толерантность, кредитная 
фрустрированность, экономическое поведение личности, отношение к долгу.

PERSONAL DEBT TOLERANCE: PREDICTORS AND ASSESSMENT PECULARITIES
© 2020

Gagarina Maria Anatolievnа, candidate of psychological sciences, associate professor, associate professor 
of the department «HR management and psychology», doctoral student of Institute of psychology RAS

Financial University, Institute of Psychology Russian Academy of Sciences
 (125993, Russia, Moscow, Leningradsky pr., 49, e-mail: MGagarina224@gmail.com)

Abstract. The term Debt tolerance has a great potential for understanding deviant financial behavior as well as debt be-
havior. The article provides an analysis of foreign and domestic studies of youth attitude towards debt. The debt tolerance is 
considered as the only component of attitude to debt and as part of affective component of the three-component debt attitude; 
in article presented results of comparison attitude to debt between young men and women. The question is raised about the 
possibility of comparing domestic and foreign studies of attitude toward debt conducted on student samples. The results of 
an empirical study with the participation of 217 respondents aged 17 to 20 years are presented, their level of debt tolerance is 
described, predictors of debt tolerance, debt frustration, credit tolerance and credit frustration are revealed by linear regres-
sion analysis. It was shown that high debt tolerance is positively connected with procrastination, risk taking and internality 
in interpersonal relationships, negatively with neuroticism and internality in failure. By means of correlation analysis it was 
established that debt tolerance is positively interconnected with the significance of the value orientations “hedonism” and 
“achievement” at the level of normative ideals and is not related to value orientations at the level of individual behavior.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования долговой толерантности 

у молодежи имеет два аспекта. Во-первых, это недоста-
точная разработанность данного феномена в отечествен-
ной психологической науке; во-вторых, это социальная 
значимость подобных исследований, связанная с ростом 
долговой нагрузки населения, «омоложением» заемщи-
ков и должников. По данным Национального центра 
банкротств (НЦБ), средний возраст тех, кто планирует 
признать себя финансово несостоятельными, снизился с 
35–40 лет до 22–30. За рубежом исследования причин 
и последствий приобретения долга молодежью, а также 
социальных установок студентов к долгу, их структуры, 
динамики и связи с поведением имеют достаточно дол-
гую историю: Lea, Deavis (1995) [1], Boddington, Kemp 
(1999) [2], Scott, Lewis (2001) [3], Callender et al. (2005) 
[4], Haultain et al. (2010) [5], из более современных работ 
можно отметить Norvilitis (2014) [6], Walsemann et. al. 
(2015) [7], Agnew, Harrison (2015) [8] и Almenberg et al. 
(2018) [9]. Возрос интерес отечественных психологов и 
социологов к проблеме отношения к займам, однако, в 
основном эти работы выполнены на взрослых респон-
дентах [например, 10, 11].

Проблема отношения молодежи к долгу рассматри-

вается в научной литературе в следующих контекстах: 
во-первых, содержание и структура долговых установок 
(и долговой толерантности в том числе), во-вторых, из-
учаются предикторы отношения к долгу и связь с долго-
вых поведением и, в-третьих, различия в отношении к 
долгу между лицами с различным социально-экономи-
ческим статусом, разного пола и возраста.

В работе Davies and Lea (1995) было сделано предпо-
ложение, что отношение к студенческому долгу можно 
описать с помощью шкалы (Debt Attitude Scale), пред-
ставляющей собой единый континуум терпимости к 
долгу (долговой толерантности, tolerance of debt) [1]. 
Шкала «Отношение к долгу» активно использовалась и 
в последующих исследованиях, например, Boddington et. 
al. (1999) [2], Haultain et. al. (2010) [5], Scott et al. (2001) 
[3]. Однако ее надежность вызвала сомнения среди ис-
следователей. В работе Scott et al. (2001) было показано, 
что отношение к долгу имеет более сложную структуру 
и включает, по меньшей мере, два фактора, образован-
ных анти- и продолговыми пунктами опросника. В ста-
тье Haultain et al. (2010) изучалась структура отношения 
к долгу среди нынешних и будущих студентов высших 
учебных заведений Новой Зеландии. В серии исследова-
ний, проведенных Haultain было доказано, что структура 
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долговых установок не является одномерной и описыва-
ется двумя измерениями: страхом перед долгом и долго-
вой полезностью. При этом прослеживается следующая 
динамика этих установок: за период окончание средней 
школы - окончание первого года обучения - получение 
высшего образования – происходит снижение страха 
перед долгом, а взгляды на полезность долга остаются 
неизменными [5]. 

В статье Xiao et al. (1995) [12] исследовано отноше-
ние американских студентов к кредитным картам, но в 
отличии от описанных выше работ, авторы придержива-
ются традиционного для социальной психологии взгля-
да на структуры отношения как трехкомпонентного. То 
есть, отношение студентов к долгу состоит из аффек-
тивного, когнитивного и поведенческого компонентов. 
Результаты показали, что у студентов было благоприят-
ное отношение к кредитам: 82% студентов имели благо-
приятные аффективные отношения, а 67% - когнитив-
ные [12]. Такой подход к структуре отношения к долгу/
кредиту характерен и для работ отечественных исследо-
вателей. Так в работе Демина и соавт. (2018) [10] отно-
шение к кредиту включает мотивационно-аффективную, 
когнитивную и поведенческую составляющие; авторы 
делают заключение, что «структура отношения к кре-
диту противоречива: мотивационные и поведенческие 
компоненты не согласованы между собой» [10, с. 91]. 
Еще одно понятие, описанное в российских исследова-
ниях – это «долговая установка», которая представляет 
собой «определенное отношение (заранее сформирован-
ное чувство), испытываемое субъектом к феномену за-
имствования и ведущее к долговому поведению; а также 
предрасположенность субъекта к заемным практикам» 
[13, c. 9]. 

Понятие долговой толерантности введено и разра-
батывается в работе Лебедева и Булыгиной (2015) [14]. 
Авторы описывают четыре феномена: долговая толе-
рантность – долговая фрустрированность, кредитная 
толерантность – кредитная фрустрированность и пред-
лагают инструмент для их измерения. Содержательно 
понятия раскрываются следующим образом «первое 
понятие и, соответственно, шкала обозначает некое 
эмоциональное состояние (чувство) и психологическую 
характеристику человека (свойство личности), заставля-
ющую его не испытывать эмоционально-психического 
напряжения в ситуации долга (долговая толерантность) 
или испытывать такое напряжение (долговая фрустри-
рованность). Второе понятие (шкала) характеризует тен-
денцию (поведение) человека легко брать деньги в долг 
(кредитная толерантность) или избегать каких-либо 
форм заимствования (аренда, кредиты и др.) кредитная 
фрустрированность» [14, с. 38]. 

Из приведенных определений можно видеть, что 
долговая толерантность и фрустрированность затраги-
вают переживания, а кредитная толерантность и фру-
стрированность – поведение. Таким образом, на данном 
этапе анализа актуализируются два вопроса, первый – 
это место долговой толерантности в структуре отноше-
ния и второй, более общий, это взаимосвязь отношения 
к долгу и поведения. 

Долговая толерантность может рассматриваться как 
единственный компонент отношения к долгу [1], либо 
как один из компонентов отношения, имеющего более 
сложную структуру и описываемый как чувство.

Связь отношения к долгу с поведением не является 
однозначной. Так исследование Davis, Lea 1995 [1] по-
казало, что наличие долга студентами университета 
положительно связано с большей долговой толерантно-
стью. Существуют и другие исследования, показываю-
щие, что опасения по поводу долгов являются важным 
сдерживающим фактором для учащихся средних школ 
в Соединенном Королевстве, рассматривающих воз-
можность дальнейшего образования (в кредит) [4], а 
также, что аффективный кредитный компонент являет-
ся хорошим предиктором покупательского поведения и 

фактического использования кредитных карт (Hayhoe 
et al., 1999 [15], Hayhoe et al., 2000 [16]). Однако нель-
зя игнорировать и те исследования, которые не выявили 
взаимосвязи между отношением к долгу и долговым по-
ведением [6, 17, 18]. 

Следующий вопрос, поднятый в нашем исследовании 
– это предикторы отношения к долгу. Lachance (2012) 
был проведен опрос респондентов (Канада) в возрасте 
от 18 до 29 лет, результаты которого показывают, что 
молодежь признает как преимущества, так и риски, свя-
занные с кредитом. Регрессионный анализ показывает, 
что отношение к кредитам положительно связано с об-
разованием, количеством кредитных карточек и знанием 
кредита, но отрицательно связано с количеством детей. 
Молодые люди, которые сообщили, что их родители и 
друзья являются активными пользователями кредитов, 
чаще имеют положительное отношение к кредитам. 
Возвращаясь к проблеме взаимосвязи отношения к дол-
гу и уровня задолженности – она выявлена не была [18]. 
Norvilitis (2006) изучалась связь между отношением к 
деньгам, импульсивностью, локусом контроля, удов-
летворенностью жизнью, стрессом и задолженностью 
по кредитным картам у студентов колледжа [17]. В дан-
ном исследовании выдвинута гипотеза о том, что уча-
щиеся, которые имеют экстернальный локус контроля, 
являются более импульсивными и позитивно относятся 
к долгу и расходам, а также будут иметь более высокие 
задолженности по кредитной карте, однако эта гипотеза 
не подтвердилась. Вместо этого отношение к деньгам 
оказалось связано только с личностными переменными. 
Еще один важный результат этого исследования заклю-
чается в том, что отношение к долгу не связано с по-
ведением: студенты, сообщившие, что задолженность 
является неприемлемой, имели не более или менее веро-
ятную задолженность, чем другие [17]. Объяснение от-
сутствия взаимосвязи между отношением и поведением 
заключается в особенностях студенческой выборки. Во-
первых, для студентов долг представляется временным 
(до окончания учебы и получения работы) и не является 
частью долгового образа жизни, что делает их взгляды 
на задолженность менее значимыми для повседневно-
го поведения. Во-вторых, ведение комфортного образа 
жизни может быть более значимым, чем перспектива 
долга, расплачиваться с которым они будут в отдален-
ном будущем, после окончания обучения. Студенты 
видят образ жизни и уровень потребления других сту-
дентов, которые могут позволить себе гораздо больше, 
например, приобретение дорогих вещей, автомобиля 
и т.д. и этот факт тоже оказывает влияние. В-третьих, 
формирование намерений также связано со связью меж-
ду отношением и поведением. Плохо сформированные 
намерения реже влияют на поведение, чем те, которые 
были хорошо сформированы [17]. 

То есть, студенты могут иметь намерение воздержи-
ваться от долгов, но не имеют четкого плана того, как 
это сделать и здесь актуальным становится вопрос фи-
нансовой грамотности.

В завершение обзора исследований по долговой то-
лерантности студенческой молодежи как аффективного 
компонента отношения к долгу рассмотрим различия 
между юношами и девушками. В работе Agnew et al. 
(2015) проведено сравнение студентов юношей и деву-
шек в Новой Зеландии и Англии на предмет уровня их 
финансовой грамотности и долговых установок [8]. 

Разница в новозеландской выборке была незначи-
тельной, а в Англии молодые женщины имеют более 
негативное отношение к образовательным долгам, по-
скольку с меньшей вероятностью видят будущие пре-
имущества высшего образования, чем мужчины. В 
работе Almenberg et al. (2018) показано, что женщины 
чувствуют себя менее комфортно с долгом (имеют более 
низкую долговую толерантность), чем мужчины [9], а в 
работе Haultain et al. (2010) – женщины считают долг ме-
нее полезным по сравнению с мужчинами [5].
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Принципиальная разница в изучении долговой то-
лерантности отечественными и зарубежными исследо-
вателями заключается в особенностях выборки и опыте 
заимствования, связанными с возможностями оплаты 
обучения студентами. Исследования, проведенные на 
американских [7], канадских [18], британских [1, 8] и 
новозеландских [5, 8], китайских [19] студентах – это 
исследования студентов, имеющих реальные образова-
тельные ссуды и, соответственно, опыт заимствования, 
дающие возможность говорить о реальном долговом по-
ведении. В России программа предоставления образова-
тельных кредитов не работает, она была возобновлена 
после двухлетнего перерыва только в августе 2019 года 
на основании Соглашения о господдержке образователь-
ного кредитования, подписанного Минобрнауки России 
и Сбербанком [20]. Соответственно, изучая отношение 
к долгу и кредиту российских студентов мы вряд ли 
можем говорить о связи с долговым поведением, в дан-
ном случае решение об оплате принимают родители и 
их тоже необходимо принимать в расчет. Тем не менее 
изучение уровня и предикторов долговой толерантности 
молодежи представляет научный и практический инте-
рес.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной статьи является оценка уровня долго-

вой толерантности у молодежи и описание ее предикто-
ров.

Постановка задания. В соответствии с целью необ-
ходимо провести анализ существующих методов диа-
гностики долговой толерантности, определить их при-
менимость для данного исследования. Провести оценку 
уровня субъективного контроля, особенностей принятия 
решений, личностных черт, ценностных ориентаций и 
выявить характер и направленность связей указанных 
характеристик с долгой толерантностью.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Для оценки долговой толерантности нами исполь-
зовался опросник А.Н Лебедева, О.А. Булыгиной, по-
казавший «высокие оценки конвергентной и дискрими-
нантной валидности и надежности (тест-ретест)» [14, c. 
38]. Мы отказались от перевода зарубежных опросников 
отношения к долгу [1, 2, 3, 5], поскольку все они предпо-
лагали наличие образовательного кредита и отношение 
к нему, а не к явлению вообще.

Нами было сделано предположение, что высокая 
долговая толерантность, которую Лебедев и Булыгина 
еще называют «финансовой безответственностью» бу-
дет связана низким уровнем субъективного контроля, 
прокрастинацией, готовностью к риску, высокой эмоци-
ональной устойчивостью и низкой сознательностью.

Для проверки этой гипотезы мы включили в исследо-
вание следующие опросники: 

Уровень субъективного контроля (УСК), позволяю-
щий определить уровень интернальности как в целом, 
так и в отдельных сферах жизни: достижениях, неуда-
чах, семейных, межличностных и производственных от-
ношениях и в области здоровья [21].

Мельнбурнский опросник принятия решений 
(МОПР), включающий шкалы «бдительность», «прокра-
стинация», «сверхбдительность» и «избегание» [22].

Личностные факторы принятия решений (ЛФР), 
включающий шкалы «рациональность» и «готовность к 
риску» [23]. 

Большая пятерка личностных черт, включающий 
«экстраверсию-интроверсию», «нейротизм-эмоциональ-
ную устойчивость», «открытость-закрытость новому 
опыту», «сознательность-несобранность» и «доброже-
лательность-враждебность» [24].

Также нами была проведена оценка ценностных ори-
ентаций с помощью методики Шварца, а также собраны 
данные по финансовым стратегиям с помощью методи-
ки «Денежная генограмма» [25].

Для установления причинно-следственных взаимос-

вязей нами был проведен регрессионный анализ мето-
дов обратных шагов в SPSS Statistics 22, в качестве зави-
симых переменных выступили отдельно долговая толе-
рантность, долговая фрустрированность, кредитная то-
лерантность, кредитная фрустрированность. В качестве 
факторов были включены показатели уровня интерналь-
ности, личностные черты и характеристики принятия 
решений. В регрессию не были включены результаты 
по ценностным ориентациям из-за большого количества 
пропущенных данных.

В качестве респондентов выступили студенты 
Финансового университета Факультеты финансовых 
рынков и банков, Факультета менеджмента и Факультета 
прикладной математики и информационных техноло-
гий. Общее количество 217 человек, из них 102 девуш-
ки. Возраст от 17 до 20 лет, средний возраст 18,5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При определении отношения к долгу среди молоде-

жи необходимо принимать во внимания условия эконо-
мической социализации. В связи с этим, мы включили 
в описание результатов характеристики профессиональ-
ной деятельности родителей, сведения об их финансо-
вых стратегиях – их типах и степени согласованности, 
полученные при обработке денежных генограмм. На 
рисунке 1 и в таблице 1 представлено применение тесто-
вых заданий на занятиях.

Профессиональная деятельность родителей респон-
дентов отражена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Соотношение видов профессиональной 
деятельности матерей респондентов, N=134 (составлено 

автором по результатам исследования) 

Из рисунка 1 мы можем видеть, что у большинства 
респондентов оба родителя работают, при этом матери 
чаще всего работают экономистами и педагогами. 

Рисунок 2 – Соотношение видов профессиональной 
деятельности отцов респондентов, N=134 (составлено 

автором по результатам исследования)

Из рисунка 2 можно видеть, что у большинства ре-
спондентов отцы занимаются предпринимательской де-
ятельностью. 
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Предприниматели (успешные) обладают следующи-
ми личностными характеристиками – «преобладание 
мотивации достижения успеха над мотивацией избега-
ния неудач, уверенность в своей способности контро-
лировать значимые для себя события и эмоциональная 
устойчивость и самообладание, определяющие способ-
ность эффективно принимать решения и действовать в 
условиях риска и неопределенности» [26, c. 215-216].

Таблица 1 – Соотношение финансовых стратегий от-
цов и матерей респондентов, N=134, составлена автором

Самым популярным является сочетание стратегий 
отца и матери сбережение-сбережение (29%), то есть 
оба родителя оцениваются как экономные, готовые к 
пассивному накоплению денежных средств. Вторым по 
популярности является сочетание стратегии сбережения 
со стороны матери и инвестирования со стороны отца 
(20%). Вообще, рассматривания финансовые стратегии 
поведения россиян, следует отметить, что сберегатель-
ная, а не инвестиционная модель поведения, является 
более характерной, что обусловлено страхом потерь и 
низким уровнем осведомленности в области финансо-
вых инструментов [27]. 

Редко, когда оба родителя ориентированы на потре-
бление (3,7%) и мало респондентов отмечают наличие в 
семье неконтролируемых трат со стороны кого-либо из 
родителей. При этом, 70% респондентов определили ро-
дительские позиции в отношении денег как согласован-
ные, 20% как не согласованные, 7% как конфликтные и 
4% отметили, что родители не живут вместе и не ведут 
совместного хозяйства. По причине большой разницы в 
численности подгрупп мы не смогли сравнить уровень 
долговой толерантности у юношей и девушек в семьях с 
различным уровнем согласованности финансовых стра-
тегий в семье.

Далее мы сравнили уровень выраженности долговой 
толерантности, долговой фрустрированности, кредит-
ной толерантности и кредитной фрустрированности у 
юношей и девушек. 

Описательная статистика и значение Т-критерия 
Стьюдента приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Описательная статистика и Т-критерий 
Стьюдента сравнения уровня отношения к долгу у юно-
шей и девушек, N=217, составлена автором

* M – среднее значение, SD – стандартное отклоне-
ние, T – критерий Стьюдента, p – уровень значимости

Из таблицы 2 мы видим, что юноши обладают досто-
верно более высоким уровнем долговой толерантности 
и достоверно более низким уровнем долговой фрустри-
рованности, то есть меньше, чем девушки испытывают 
эмоционально-психическое напряжение в ситуации дол-
га. Полученные нами результаты согласуются с резуль-
татами других исследователей [например, 8, 9].

Далее мы определили взаимосвязи между ценност-
ными ориентациями респондентов, выявленных по ме-

тодике Шварца и отношением к долгу. 
Для этого нами был проведен корреляционный ана-

лиз значений шкал опросника Лебедева и Булыгиной 
и рангов ценностных ориентаций. Долговая толерант-
ность оказалась обратно взаимосвязана с рангом цен-
ностных ориентаций на уровне нормативных идеалов 
«гедонизм» (r=-0,2; p<0,05) и «достижение» (r=-0,3; 
p<0,01), достоверных корреляций с ценностными ориен-
тациями на уровне поведения индивида обнаружено не 
было. Поскольку, чем ниже ранг, тем выше значимость 
ценности, значимые корреляции могут быть проинтер-
претированы следующим образом, более высокая пере-
носимость эмоционально-психического напряжения в 
ситуации долга связана с большей ценностью наслаж-
дения, чувственного удовольствия и личным успехом 
в соответствии с социальными стандартами. То есть, 
студенты готовы мириться задолженность, если для них 
значимо получение удовольствие и тогда это согласует-
ся с результатами [1], согласно которым, суммы денег, 
потраченные студентами на одежду и развлечения, име-
ют значимую положительную корреляцию с долговой 
толерантностью, такой образ жизни был назван «легко-
мысленным» [1, с. 92]. 

Связь долговой толерантности с ценностью достиже-
ния компетентности в деятельности, возможно, объясня-
ется готовностью игнорировать долговые обязательства 
ради более важной цели. Долговая фрустрированность 
положительно связана с рангом ценности «стимуляция» 
на уровне идеалов (r=0,2; p<0,05) и ценностью «власть» 
(r=0,3; p<0,01) на уровне поведения личности, то есть 
более высокая нетерпимость долга характерна для ре-
спондентов, которые не нуждаются в разнообразии и 
глубоких переживаниях для поддержания оптимально-
го уровня активности и не стремятся к доминированию. 
Кредитная толерантность положительно связана с цен-
ностью «стимуляция» на уровне нормативных идеалов 
(r=0,3; p<0,01) и ценностью «самостоятельность» (r=0,3; 
p<0,01) на уровне поведения личности, то есть более 
высокая готовность к заимствованию характерна для 
респондентов придающих низкую значимость новым 
переживаниям и независимости. Кредитная фрустриро-
ванность не дает значимых корреляций с ценностными 
ориентациями.

Для определения предикторов долговой толерант-
ности, долговой фрустрированности и кредитной то-
лерантности, кредитной фрустрированности нами был 
проведен линейный регрессионный анализ методом об-
ратных шагов. 

Долговая толерантность (R=0,34; R^2=0,12; F=4,9; 
p=0,0000) положительно обусловлена прокрастинацией 
(β=0,2), готовностью к риску (β=0,2) и интернальностью 
в области межличностных отношений (β=0,2), отрица-
тельно нейротизмом (β=-0,2) и интернальностью в об-
ласти неудач (β=-0,2). 

Терпимое отношение к долгу будут иметь респон-
денты, склонные откладывать принятие решения на по-
том, готовые полагаться на себя в ситуации неопреде-
ленности, эмоционально устойчивые и берущие на себя 
ответственность в межличностных отношениях, но пе-
рекладывающие ответственность за неудачи на внешние 
обстоятельства. Полученные результаты согласуются с 
данными [1], указывающими на положительную взаи-
мосвязь экстернального локуса контроля и толерантно-
го отношения к долгам у студентов. В отношении связи 
нейротизма и долговой толерантности нами не были 
найдены результаты других исследователей, но есть 
данные относительно связи личностных черт и долго-
вого поведения [28], а именно, эмоциональная неста-
бильность (то есть нейротизм) является положительным 
предиктором долга. Как уже было описано выше, отно-
шение к долгу не является однозначным предиктором 
долгового поведения, поэтому интерпретация является 
затруднительной.

Предикторами долговой фрустрированности 
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(R=0,42; R^2=0,18; F=14,4; p=0,0000) являются нейро-
тизм (β=0,3), сознательность (β=0,2) и доброжелатель-
ность (β=0,2). Непереносимость долга обусловлена эмо-
циональной неустойчивостью и плохой переносимостью 
стресса, высокой ответственностью и дисциплинирован-
ностью, а также доверчивостью и готовностью к беско-
рыстной помощи. Во многих языках слова «долг» часто 
являются синонимами «греха» или «вины», а некоторые 
религии, включая христианство и ислам, осуждают про-
центы по кредитам [29], поэтому для людей с высокой 
нормативностью поведения, сочетающейся с низкой 
эмоциональной устойчивостью и доброжелательностью 
по отношению к другим очень трудно принимать такое 
«бремя».

Предикторами кредитной толерантности (R=0,33; 
R^2=0,10; F=4,88; p=0,001) являются интернальность 
в области неудач (β=-0,2), сознательность (β=-0,2), го-
товность к риску (β=0,2) и доброжелательность (β=0,2). 
Легко могут брать кредит респонденты, готовые к ри-
ску в ситуации неопределенности, доброжелательные 
по отношению к другим, но с низкой ответственностью 
и исполнительностью и склонные перекладывать ответ-
ственность за неудачи на внешние обстоятельства. Если 
сравнить предикторы долговой толерантности и кредит-
ной толерантности, то общими будут являться интер-
нальность в области неудач и готовность к риску – это те 
качества, которые отвечают за принятие решения в си-
туации неопределенности и позволяют «не переживать 
слишком сильно», если не получается выполнить свои 
долговые/кредитные обязательства. Различия: долго-
вая толерантность предполагает еще и эмоциональную 
устойчивость, и откладывание «на потом», что является 
вполне закономерным так как наши предыдущие иссле-
дования показали, что долг воспринимается более болез-
ненно, чем кредит [30].

Предикторами кредитной фрустрированности 
(R=0,4; R^2=0,2; F=7,1; p=0,000) являются рациональ-
ность (β=0,3), сознательность (β=0,3), интернальность 
в области неудач (β=0,4) и межличностных отношений 
(β=-0,3) и доброжелательность (β=0,2). Избегание заим-
ствования будет определяться следующими характери-
стиками: рациональностью – стремлением обдумывать 
свои решения и действовать при возможно полной ори-
ентировке в ситуации, сознательностью и дисциплини-
рованностью, ответственностью за собственные неуда-
чи и перекладывание ответственности за межличност-
ные отношения на внешние обстоятельства и доброже-
лательностью. Разница между предикторами долговой 
фрустрированности и кредитной фрустрированности 
заключается в наличии нейротизма в качестве преди-
ктора долговой фрустрированности и интернальности 
в различных сферах и рациональности – для кредитной 
фрустрированности. Складывается впечатление, что 
долговая фрустрированность в большей степени резуль-
тат эмоциональной непереносимости, а кредитная – ре-
зультат рационального подхода. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Проведенное нами исследова-

ние позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, 
долговая толерантность как эмоциональное состояние 
(чувство) и психологическая характеристика человека, 
заставляющая его не испытывать эмоционально-психи-
ческого напряжения в ситуации долга, более выражена у 
юношей, чем у девушек. Долговая толерантность связа-
на с ценностными ориентациями «гедонизм» и «дости-
жение». 

Предикторами долговой толерантности являются 
склонность к прокрастинации, готовностью к риску, ин-
тернальность в области межличностных отношений, вы-
сокая эмоциональня устойчивость и низкая интерналь-
ность в области неудач. 

Перспективным представляется продолжение исс-
ледования в направлении изучения способов решения 
проблемы оплаты обучения российскими студентами и 

их родителями, их готовность реализовывать появившу-
юся возможность получения образовательного кредита, 
сравнить долговую и кредитную толерантность у сту-
дентов, обучающихся на бюджетной и внебюджетной 
основе. 

Определить роль долговой толерантности в возник-
новении девиантного долгового поведения через анализ 
просроченных платежей за обучение.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологической культуры студента, аспекты формирования 

экологического образования. Экология сегодня — это комплексная социоестественная наука, в предмет которой 
вовлечены практически все стороны жизнедеятельности человека. Знание экологических закономерностей меняет 
наше представление о порядке в земной природе. Порядок этот не случаен, он необходим для существования и 
развития всего живого, в том числе, и человека. Глобальный экологический кризис — прямое следствие неспособ-
ности человека подняться до уровня, соответствующего его новой роли в мире, осознать свои обязанности в нём. 
В наше время, как никогда, остро стоит проблема реализации безопасного экологического развития, а для этого 
необходимы новые знания об окружающей среде, новые технологии, новые нормы поведения. Принимая это всё 
во внимание, можно сказать, что социальная культура основана на огромном количестве опыта, а также обладает 
огромным потенциалом, оказывая влияние на прогресс всего нашего общества. Обобщая имеющуюся информацию, 
можно сказать, что абсолютно четкого определения экологической культуры нет, и существует множество разных 
мнений, что это такое. Однако, общий смысл сводится к тому, что экологическая культура — это совокупность раз-
личных качеств личности человека. Проведён анализ литературы по проблеме формирования экологической куль-
туры. Обобщение исследуемого материала позволило определить аспекты формирования экологической культуры.
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Abstract. The article discusses the problems of the student’s ecological culture, aspects of the formation of environ-

mental education. Ecology today is a complex socio-natural science, in the subject of which almost all aspects of human 
life are involved. Knowledge of environmental laws changes our understanding of order in earthly nature. This order is not 
random, it is necessary for the existence and development of all living things, including man. The global environmental 
crisis is a direct consequence of a person’s inability to rise to a level corresponding to his new role in the world, to realize 
his responsibilities in it. Nowadays, more than ever, the problem of implementing safe environmental development is more 
acute, and this requires new knowledge about the environment, new technologies, new standards of behavior. Taking all this 
attention, we can say that social culture is based on a huge amount of experience, and also has great potential influencing 
the progress of our entire society. Summarizing the available information, it can be said that there is no absolutely clear 
definition of ecological culture, and there are many different opinions on what it is. However, the general sense boils down 
to the fact that ecological culture is a collection of various qualities of a person. The analysis of the literature on the problem 
of the formation of environmental culture. The generalization of the studied material allowed us to determine the aspects of 
the formation of ecological culture.

Keywords: culture, ecological culture, student, pedagogical conditions, ecological culture of a student.

ВВЕДЕНИЕ
Основу жизнедеятельности человека составляет 

удовлетворение его потребностей и реализация возмож-
ностей, что, в свою очередь, невозможно без преобразо-
вания природных и социальных законов. Следовательно, 
процессы глобализации, растущая мощь транснацио-
нальных корпораций, конкуренция экономических рын-
ков приводят к росту потребления не возобновляемых 
ресурсов и загрязнению окружающей среды. 

Таким образом, негативное влияние на окружающую 
среду до такой степени растет, что это приводит к раз-
рушению устойчивости в экосистеме, а, следовательно, 
к негативным последствиям для всего человечества. 

Вышеизложенное позволяет нам утверждать, что с 
увеличением воздействия социума на живую природу, 

проблемы формирования экологической культуры в со-
временном мире приобретают наиболее актуальный ха-
рактер.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи: на основании всего 

вышеизложенного сформировалась необходимость для 
формирования экологической культуры как главной ча-
сти личности индивида. Экологическая культура явля-
ется составляющей не только личности, но и может ха-
рактеризовать поведение, а также все воспроизводимые 
деятельности в социокультурной природной среде. 

Постановка задания: необходимость формирования 
экологической культуры студента в качестве основной 
цели нашего исследования определила задачу: изучить 
проблемы формирования экологической культуры, уста-
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новить аспекты её формирования.
Используемая методика: Изучение и обобщение на-

учной литературы и выводов по исследуемой проблеме.
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ниязов А. А. определил экологическую культуру сту-

дента в качестве составляющей его профессионального 
образования. Удовыченко О. Д. считает экологическую 
культуру средством, которое используется для опреде-
ления социальной ориентации человека во взаимосвязи 
системы природы и общества. Также, по его мнению, 
это весьма сложное образование личности, которое вли-
яет на определение ценностных отношений индивида. 
Помимо всего установленного выше можно сказать, что 
экологическая культура оказывает влияние на личность 
человека особенно в форме определения, а также уста-
новления различных социальных связей и иного рода 
отношений [1]. В свою очередь, на экологическую куль-
туру человека оказывает влияние ряд факторов, который 
имеет отношение как к обмену, так и потреблению, а 
также всему социокультурному институту, сложивше-
муся в различные нормы, а также правила.

Экологическая культура личности в более широком 
понимании этого слова включает в себя не только свод 
каких-либо правил или норм, но также моральную и 
нравственную сторону вопроса. Она является составля-
ющей личности человека и, в большей части, является 
мировоззрением. Так, например, Иванов В. Г. называет 
экологической культурой духовные, а также нравствен-
ные составляющие всей личности человека. По его мне-
нию, все эти составляющие определяют сознание, отно-
шения, а также различные виды деятельности человека 
по отношению к природе и окружающей среде [2].

Демиденко Э. С., в свою очередь, определяет эко-
логическую культуру как переход к биоцентризму от 
антропоцентризма. Это подразумевает под собою уста-
новление первостепенной цели в виде сохранения био-
сферы, как сферы обитания всего человечества.

Другой исследователь Астарханова Н. Р. имеет дру-
гую точку зрения. Она считает, что экологическая куль-
тура — это привитие ряда знаний, которое позволит 
будущим специалистам овладеть навыком решения во-
просов без нанесения вреда окружающей среде и, соот-
ветственно, человечеству.

Рассматривая экологическую культуру студентов 
бакалавров педагогического ВУЗа, мы понимаем её как 
способ, с которым студент взаимодействует с окружаю-
щей его природной средой. По сути это выражается не 
только в различных социальных и принятых нормах, но 
и в здоровом образе жизни, а также в определенной си-
стеме ценностей, которая формируется как националь-
ной культурой, так и непосредственно воспитанием.

Проведенный анализ литературы по рассматриваемо-
му вопросу позволяет нам сделать вывод, что экологиче-
ская культура воспитывается обществом на протяжении 
многих поколений и обретает статус преемственности.

На основании этого ВУЗ должен ставить перед со-
бой педагогические задачи по формированию качеств 
личности, которые будут являться экологически целе-
сообразными, а также использовать формы обучения, 
которые являются инновационными и будут оказывать 
максимальный эффект на подрастающее поколение.

Множество исследователей занималось проблемой 
экологического образования, а также проблемой эколо-
гического воспитания. Изучая различную литературу по 
педагогике можно заметить, что первые из исследова-
телей, которые впервые обсуждали вопросы экологиче-
ского воспитания, были - Ж. Ж. Руссо, Я. А. Коменского, 
И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский.

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. Проводя анализ литературы 
последних лет, а также изучая тематику различных дис-
сертационных исследований, можно отметить, что со 
временем проблемы экологической культуры и ее вос-
питания стали только актуальнее [3-12]. 

Существуют различные позиции в педагогике в от-
ношении экологического образования, а также экологи-
ческого воспитания. Экологическую ответственность и 
долг, формирование различных экологических навыков, 
умений, а также знаний, рассматривали с различных то-
чек зрения:

Первой позицией является методическая - Кавтарадзе 
Д. Н., Захлёбный А. Н., Суравегина И. Т., Зверев И. Д. и 
др.

Вторая - это психологическая - Ясвин В. А., Дерябо 
С. Д.

Третья - общетеоретическая - Шумейко А. А., Тара-
сов Л. В., Сластенин В. А., и др.

Четвёртая - мировоззренческая - Лернер И. Я., Ва-
сильева З. И.

Рассматривая экологическую культуру, можно 
сказать, что она является результатом образования. 
Формирование экологической культуры происходит в 
результате воздействий педагогического характера.

Среди них выделяют три типа:
- организационные воздействия, связанные с форми-

рованием профессионально личностных качеств внутри 
профессиональной образовательной среды, которая яв-
ляется экологоориентированной.

- субъективные - уровень развития преподавателя, 
который обеспечивает воздействия воспитательного ха-
рактера, направленные на студента, а также оказывает 
помощь при формировании новых компетенций про-
фессионального плана, которые пригодятся будущему 
специалисту [13].

- объективные - обеспечивающие необходимость 
формирования экологической культуры, а также отно-
шения к другому человеку и окружающей природной 
среде на основании содержания профессиональной де-
ятельности.

В настоящее время в нашем обществе существует 
множество различных проблем, на фоне которых возрас-
тает роль формирования подготовки квалифицирован-
ных специалистов, обладающих экологической культу-
рой и экологическим образованием. Профессиональное 
образование ставит перед собою целью воспитание лич-
ности, а также её развитие. При этом, немаловажное 
значение имеют отношения студента и формирование у 
него системы ценностей под влиянием образовательных 
программ, направленных на обучение экологической 
культуре.

Экологические знания, которые составляют экологи-
ческую культуру, включают в себя [14]:

1. Различные концепции устойчивого развития, а 
также выживание человечества, безопасные для окружа-
ющей среды.

2. Знания о влиянии жизнедеятельности человека, 
а также различных техногенных факторов, различные 
ресурсы которых составляют биосферу и являются не-
обходимыми для выживания человека.

3. Знания о различных проблемах, которые возника-
ли в течение различного времени с исторической точки 
зрения между обществом и окружающей его природной 
средой.

4. Нормы экологической этики, а также различные 
воззрения, отражающие отношение человека к окру-
жающей среде у различных народов. По-другому, это 
можно назвать экологической культурой разных наро-
дов. 

При этом, стоит выделить, что наличие одних только 
знаний само по себе не является экологической культу-
рой человека. Существует ряд различных критериев, ко-
торые являются экологическими и охарактеризовывают 
экологический уровень культурного человека [15].

Такие убеждения могут быть:
- интеллектуальными - это вид убеждений, который 

находит себя в мировоззренческом отношении:
- личностными - это моральные и нравственные 

убеждения, которые выражаются в уверенности и в не-
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обходимости охранять окружающую среду, мотивации, 
умении поставить цели и задачи, и следовать им; 

- внутренними - это убеждения, которые побуждают 
к действиям субъекта на основании имеющихся знаний.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В основной образовательной 

программе направления подготовки «44.03.05 Биология 
и Экология» курс «Охрана окружающей среды и при-
родопользования» определен в вариативной части про-
фессионального цикла учебного плана. Изучение данно-
го курса направленно на формирование экологических 
знаний, личностных качеств и готовность осуществлять 
свою профессиональную деятельность с позиции эколо-
го-ориентированных убеждений. 

Содержание курса включает в себя системное пред-
ставление об экологической проблематике, проблемах 
взаимодействия общества и природы, возможных по-
следствиях техногенного влияния на окружающую 
среду; раскрывает вопросы охраны окружающей среды 
и природопользования, путей выхода из экологическо-
го кризиса и перспектив безопасного общественного 
развития; решает вопросы по выявлению взаимосвя-
зи экологических и социальных систем, повышению 
общего и образовательного уровня студентов [16]. 
Педагогический процесс осуществляется с использо-
ванием интерактивных методов, которые ориентируют 
на освоение экологических знаний, на глубокое по-
нимание учебного материала и решение комплексных 
эколого-социально-экономических задач (игровых (ро-
левых и имитационных игр), диалогических (диспут, 
дискуссии, дебаты, беседы и др.) и ситуационных (кейс-
метод, метод анализа ситуаций) методов обучения). 
Поскольку решающим фактором осуществления широ-
комасштабного экологического образования и воспита-
ния является подготовленность учителей общеобразо-
вательной школы - носителей экологической культуры, 
передающих эту культуру своим подопечным. Поэтому 
одной из важнейших проблем является проблема фор-
мирования экологической культуры студентов педаго-
гического вуза, их общей эколого-нравственной культу-
ры и условия наличия высокой педагогической квалифи-
кации [17-21]. 

Таким образом, преодоление экологического кризи-
са в современном мире возможно только при условии 
наличия критической массы носителей экологической 
культуры, которая является частью мировоззрения и 
представляет собой совокупность научно обоснован-
ных, глубоко осознанных и эмоционально принятых 
личностью идей, касающихся взаимодействия общества 
и природы. 

Перед нами была поставлена задача актуализации 
формирования экологической культуры студентов пе-
дагогического вуза, поиск методов формирования эко-
логических знаний, качеств личности и позиций, обе-
спечивающих готовность к профессиональной деятель-
ности с позиции эколого-ориентированных убеждений. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Изложенные выводы исследования и предло-
жения не претендуют на окончательное и исчерпываю-
щее решение всей проблемы формирования экологиче-
ской культуры студентов педагогического вуза. 

В качестве перспективных направлений дальнейше-
го исследования формирования экологической культу-
ры можно отнести изучение возможностей повышении 
квалификации специалистов; подготовку преподавате-
лей вуза к формированию управленческой составляю-
щей экологической культуры.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы в преподавании учебной дисциплины «История педаго-
гики и образования» в университете. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время практика 
преподавания дисциплины в вузе интегрирует ряд подходов, взаимосвязь и взаимообусловленность которых обе-
спечивает качество усвоения обучающимися ее содержания. Инновационный подход отражает современные тен-
денции в практике университетского образования в целом, а также в преподавании рассматриваемой дисциплины. 
Аксилогический подход в преподавании курса «История педагогики и образования» предполагает выявление цен-
ностного потенциала историко-педагогических процессов и явлений, систематизацию ценностностей, составляю-
щих содержание этих процессов или явлений, что способствует актуализации их значимости для обучающихся. В 
статье отражены результаты анализа опыта преподавания дисциплины «История педагогики и образования» в прак-
тике университетского образования. Выявлены и охарактеризованы дидактические задачи и возможности дисци-
плины в формировании у обучающихся гуманистически направленного мировоззрения и мышления. Предложены 
варианты практико-ориентированных заданий для самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисци-
плины. Практическая значимость рассматриваемой проблемы состоит в совершенствовании методики преподава-
ния дисциплины «История педагогики и образования» в вузе за счет разработки механизма наиболее эффективной 
интеграции инновационного и аксиологического подходов. 
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Abstract. This article describes the approaches in teaching the discipline «History of pedagogy and education» at the 

University. The relevance of the problem is due to the fact that at present the practice of teaching discipline at the University 
integrates a number of approaches, the relationship and interdependence of which ensures the quality of learning its content. 
The innovative approach reflects modern trends in the practice of University education in General, as well as in the teaching 
of the discipline. Axilogical approach in teaching the course «History of pedagogy and education» involves identifying the 
value potential of historical and pedagogical processes and phenomena, systematization of values that make up the content 
of these processes or phenomena, which contributes to the actualization of their importance for students. The article reflects 
the results of the analysis of the teaching experience of the discipline «History of pedagogy and education» in the practice 
of University education. The didactic tasks and opportunities of discipline in formation at students of humanistically di-
rected Outlook and thinking are revealed and characterized. The variants of practice-oriented tasks for independent work 
of students in the process of studying the discipline are offered. The practical significance of the problem is to improve the 
methodology of teaching the discipline «History of pedagogy and education» at the University by developing a mechanism 
for the most effective integration of innovative and axiological approaches. 

Keywords: innovations, innovative approach, axiology, axiologization, axiological approach, traditional approach, his-
tory of pedagogy and education, historical and pedagogical knowledge, teaching of academic disciplines in higher education.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Изменение 
стратегии развития российского образования, современ-
ные требования к качеству подготовки выпускников, 
необходимость использования инновационных методов 
и форм организации образовательного взаимодействия 
обусловливают появление новых подходов к методике 
преподавания учебных дисциплин в высшей школе. 

Курс «История педагогики и образования» является 
одним из важнейших в подготовке будущих педагогов 
в вузе. 

Основная концепция дисциплины нацелена на фор-
мирование у обучающихся гуманистически направлен-
ного профессионального мировоззрения и мышления, 
духовных, общечеловеческих, национальных, личност-
ных и профессиональных ценностей. 

Интеграция историко-педагогических воззрений 
мыслителей прошлого в развитие педагогической мыс-
ли и практики образования способствует выявлению, со-
хранению и трансляции ценного педагогического опыта. 
В этой связи одним из наиболее значимых в процессе 

преподавания дисциплины выступает аксиологический 
подход, отражающий рассмотрение историко-педаго-
гических процессов и явлений с позиции ценностей. 
Кроме того, в условиях реализации требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) актуализирунтся инновационный подход в пре-
подавании дисциплин гуманитарного цикла, предпола-
гающий использования в процессе освоения обучающи-
мися учебных курсов инновационных методов и форм 
обучения. 

Изучение педагогической литературы, а также ана-
лиз существующей педагогической практики позволяют 
констатировать, что в настоящее время в целях повыше-
ния качества высшего образования необходимо глубо-
кое и детальное переосмысление методологии препода-
вания всех учебных курсов, в том числе и дисциплины 
«История педагогики и образования». 

Рассматриваемая проблема состоит в том, чтобы 
проанализировать современную практику преподава-
ния дисциплины «История педагогики и образования» 
в высшей школе, раскрыть механизмы наиболее эффек-
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тивной интеграции аксиологического и инновационного 
подходов к ее изучению. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Основная 
цель изучения курса «История педагогики и образова-
ния» состоит в обеспечении усвоения будущими бака-
лаврами логики и содержания мирового историко-педа-
гогического процесса, закономерностей его развития в 
единстве теории и практики воспитания, образования и 
обучения у разных народов в конкретных исторических 
формах с древних времен до настоящего времени. В ре-
зультате освоения содержания учебной дисциплины у 
будущих бакалавров направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование формируются следующие 
компетенции: способность анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития для фор-
мирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
готовность сознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать мотивацией к осуществле-
нию профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В педагогической науке и практике накоплено до-
статочно исследований, раскрывающих методику пре-
подавания гуманитарных дисциплин в высшей школе 
(А.Н. Джуринский, Г.М. Коджаспирова, А.П. Иванова, 
Г.Б. Корнетов, М.А. Лукацкий, М.В. Силантьева, Т.А. 
Челнокова и многие другие ученые) [1-7]. Среди со-
временных исследований, затрагивающих различные 
аспекты теории и практики преподавания дисциплины 
«История педагогики и образования», можно выделить 
работы Г.Б. Корнетова, М.А. Лукацкого [4-6]. 

В своих исследованиях Г.Б. Корнетов поднимает 
важную проблему взаимосвязи педагогического насто-
ящего и педагогического прошлого. Ученый рассматри-
вает педагогическое прошлое как один из важнейших 
элементов педагогического настоящего, определяющий 
«систему координат» для педагогического настоящего, 
в которую гармонично включаются педагогические по-
нятия и ценности, знания и идеи, а также представление 
личности о педагогической реальности. Ряд исследо-
ваний ученых посвящены вопросу анализа предмета и 
содержания истории педагогики как науки. В одной из 
работ Г.Б. Корнетова, М.А. Лукацкого раскрыт познава-
тельный потенциал истории педагогики и образования, 
определены границы и возможности историко-педаго-
гического знания, а также методы изучения педагоги-
ческих явлений и процессов в контексте исторического 
развития [5]. 

В исследовании В.И. Блинова определены задачи 
дисциплины «История образования» в подготовке к на-
учно-педагогической деятельности, выявлен и обосно-
ван ее дидактический потенциал [8]. Познавательный 
и образовательный потенциал истории педагогики рас-
крыт в работе Е.Н. Астафьевой [9].

Проведенный анализ научной литературы позволил 
нам уточнить тот факт, что, по мнению ведущих иссле-
дователей в данной области (Г.М. Коджаспирова), имен-
но с дисциплиной «История педагогики и образования» 
в настоящее время «происходят» наиболее существен-
ные инновационные преобразования. 

Так, по мнению Г.М. Коджаспировой, несмотря на 
то, что сегодня нет смысла актуализировать значение 
историко-педагогического знания, поскольку его роль 
и потенциал уже неоднократно доказывались и обосно-
вывались в ряде исследований, наиболее существенные 
инновационные преобразования касаются дисциплины 
«История педагогики и образования». 

Данные преобразования были связаны с кардиналь-
ными изменениями (в одно время история педагогики 
и образования была исключена из преподавания в уч-
реждениях среднего профессионального образования, 
готовящих будущих педагогов), затем дисциплина была 

«переименована» и названа «Философия и история обра-
зования и педагогической мысли», что, по мнению Г.М. 
Коджаспировой, «чуть не растворило предмет истории 
педагогики» [2, с. 35]. 

В настоящее время основные изменения в практике 
преподавания дисциплины «История педагогики и об-
разования» связаны с сокращением часов, отведенных 
на аудиторную (контактную) работу, и увеличением 
количества часов на самостоятельное изучение студен-
тами разделов дисциплины. Следует отметить, что эта 
тенденция сегодня касается не только рассматриваемого 
курса, но и всех учебных дисциплин в высшей школе. В 
этой связи, необходимы новые подходы к преподаванию 
дисциплины, предполагающие реализацию инновацион-
ных методов и форм образовательного взаимодействия 
с целью обеспечения качества усвоения студентами со-
держания курса. 

Этот аспект проблемы, по нашему мнению, имеет 
наиболее существенное значение, поскольку несформи-
рованность компетенций, предусмотренных изучением 
дисциплины «История педагогики и образования», впо-
следствии может обернуться серьезными ошибками и 
просчетами в реформировании российской системы об-
разования. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Реализуемые в настоящее время подходы к прак-
тике преподавания дисциплины «История педагогики и 
образования» в вузе обусловлены спецификой ее содер-
жания, соотношением количества часов, отведенных на 
аудиторную (контактную) и самостоятельную работу, а 
также современными требованиями, предъявляемыми к 
процессу изучения данной дисциплины. 

В представленной статье мы рассматриваем два наи-
более важных методологических подхода к преподава-
нию учебной дисциплины – это инновационный и акси-
ологический. 

Анализ научной литературы и практический про-
фессионально-педагогический опыт позволяют конста-
тировать, что в методике преподавания гуманитарных 
дисциплин еще весома роль традиционного подхода. 
Отметим, что под традиционным подходом в обучении 
мы, придерживаясь точки зрения М.В. Кларина, понима-
ем способы, методы, приемы, приоритетно ориентиро-
ванные на репродуктивное обучение [10]. 

По нашему мнению, традиционность в преподавании 
курса «История педагогики и образования» отражается 
в характере методов и форм организации процесса его 
изучения, предполагающего, что в результате освоения 
содержания обучающиеся овладевают совокупностью 
единиц информации (знаний). 

Однако, следует отметить, что, несмотря на необхо-
димость и уже доказавшую свою эффективность прак-
тики использования инновационных методов и форм 
организации образовательного процесса, традиционные 
методы в преподавании гуманитарных дисциплин пока 
доминируют. 

Рассматриваямая проблема является педметом из-
учения многих исследователей. Определяя задачи дис-
циплины «История образования» в подготовке к науч-
но-педагогической деятельности, В.И. Блинов отмечает, 
что преподавание данной дисциплины не должно иметь 
ознакомительный характер. Наиболее эффективным, по 
мнению ученого, является проблемное построение курса 
[8, с. 95]. 

Кроме того, автор особенно подчеркивает, что исто-
рия педагогики и образования не должна рассматри-
ваться как совокупность дат, фамилий и исторических 
событий, которые просто необходимо запомнить и знать 
студенту. 

Это «хранилище идеи и их материальных воплоще-
ний», в процессе освоения которых у студентов форми-
руются представления о закономерностях протекания 
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педагогических процессов, умения осуществлять оценку 
тех или иных событий, составлять прогнозы и оценивать 
последствия реформ и преобразований в образовании. 

Инновационный подход предполагает, что основная 
цель обучения состоит в развитии у студентов способно-
сти осваивать новый опыт на основе целенаправленного 
формирования творческого и критического мышления, 
опыта и инструментария учебно-исследовательской де-
ятельности, ролевого и имитационного моделирования 
[11].

Инновационность обусловлена компетентностным 
подходом к организации образовательного процесса, 
который предполагает, что в результате изучения дис-
циплины «История педагогики и образования» у обуча-
ющихся формируются способности к выполнению ком-
плекса действий в контексте историко-педагогического 
знания. 

Среди таких действий и умений можно выделить 
анализ педагогических событий; изучение и оценка пе-
дагогических процессов и явлений; выявление законо-
мерностей развития систем образования; составление 
прогнозов; выбор педагогических методов и средств с 
учетом рисков и возможных негативных явлений и мно-
гие другие. 

В практике преподавания дисциплины «История 
педагогики и образования» в настоящее время исполь-
зуются различные инновационные методы и формы об-
учения, среди которых можно выделить разработку и 
внедрение мультимедиапрезентаций, организацию дис-
танционных форм обучения, кейс-метод, метод порт-
фолио, проектные методы, электронное тестирование и 
многие другие. 

Кроме того, активно реализуются различные методы 
активного и интерактивного образовательного взаимо-
действия (ролевые, деловые игры, дискуссии, диспуты, 
решение ситуационных задач и многие другие). 

Сегодня уже невозможно представить образова-
тельный процесс без использования информационных 
технологий, которые выступают в качестве дополни-
тельного способа образования в области преподавания 
гуманитарных дисциплин, интенсифицируя процесс об-
учения, повышая качество обучения, сокращая время из-
учения разделов и тем дисциплины. Активно реализуют-
ся дистанционные образовательные технологии (distant 
learning technology). 

Как отмечают Е.В. Дырдина, В.В. Запорожко, А.В. 
Кирьякова, дистанционные образовательные техноло-
гии – это образовательные технологии, базирующиеся 
на использовании информационных и телекоммуника-
ционных технологий при опосредованном (на расстоя-
нии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
субъектов образовательного процесса [12, с. 57-58]. 

В качестве наиболее активно используемых техноло-
гий в процессе изучения учебных дисциплин в универ-
ситете можно отметить кейс-технологии и сетевые тех-
нологии («e-learning»). Одной из наиболее эффективных 
инновационных технологий обучения является элек-
тронное сетевое обучение («e-learning»). Данная техно-
логия представляет собой способ организации обучения 
(независимо от его формы) с активным использованием 
средств сети Интернет для обеспечения обучающихся 
учебно-методическим материалом и для организации 
интерактивного взаимодействия между преподавателя-
ми и обучающимися. 

Е-Learning – это организация процесса обучения с 
использованием различных электронных медиа-средств 
(Н.М. Якушева) [13, с. 87]. Следует отметить, что при 
всех положительных моментах рассматриваемых тех-
нологий, электронные сетевые технологии не должны 
полностью заменять традиционные методы формы об-
учения. Наиболее эффективной представляется органи-
зация процесса изучения дисциплин, когда традицион-
ные формы обучения грамотно объединены с методами, 

формами и средствами E-Learning. 
Реализация дистанционных образовательных техно-

логий в университетском образовании осуществляется 
с использованием технологических платформ (систем 
управления обучением). В Оренбургском государ-
ственном университете активно реализуется обучение 
с использованием технологической платформы Moodle. 
Использование высокотехнологичных средств Moodle 
для размещения материалов изучения дисциплины по-
зволяет применять различные подходы к их структури-
рованию. Кроме того, система позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории обучения, что в отличие от 
традиционных подходов соответствует ключевому тре-
бованию к образованию в современных условиях – про-
фессионально-личностная ориентированность. 

В процессе подготовки к практическим занятиям по 
дисциплине «История педагогики и образования» мы 
активно вовлекаем студентов в работу с базами круп-
нейших электронных библиотек научных публикаций 
(КиберЛенинка, eLIBRARY.RU и др.). Фонд оценочных 
средств по дисциплине включает комплекс разноуров-
невых практических заданий, среди которых представ-
лены задания, связанные с работой в базах электронных 
библиотек научных публикаций [14]. Приведем в каче-
стве примера некоторых их таких заданий. 

В рамках изучения темы «Введение в историю педа-
гогики и образования» студентам предложено выпол-
нить следующие задания. 

Задание: используя базу крупнейших электрон-
ных библиотек научных публикаций (КиберЛенинка, 
eLIBRARY.RU и др.), найдите статьи за последние два-
три года, в которых рассматриваются методологические 
подходы к истории развития педагогической мысли. 
Выберите одну из публикаций и проанализируйте ее. 
Для анализа публикации рекомендуем воспользоваться 
следующей схемой: какой подход (подходы) рассматри-
вает автор; на основании каких позиций выбран данный 
подход; какова роль методологического подхода в исто-
рии развития педагогической мысли; какие выводы де-
лает автор в статье. 

Задание: используя базу крупнейших электрон-
ных библиотек научных публикаций (КиберЛенинка, 
eLIBRARY.RU и др.), найдите статью Е.Н. Астафьевой 
на тему «Познавательный и образовательный потенциал 
истории педагогики». 

Изучите данную публикацию, проанализируйте 
ее, сделайте выводы. Для проведения анализа статьи и 
оформления его рекомендуем воспользоваться следую-
щим алгоритмом, который может быть дополнен и дру-
гими позициями: в представленной статье рассматрива-
ется проблема…; основная идея статьи состоит в том, 
что….; целью статьи выступает…; основное внимание 
в публикации автор акцентирует на рассмотрении…; 
на основе исследования… становлено… констатирует-
ся….; автором предложено…; публикация будет инте-
ресна и полезна специалистам (работникам) в области 
….; в статье рассматриваются (анализируются) работы 
таких ученых, как….; в статье автор анализирует/до-
казывает….; основные выводы автора состоят в том, 
что…; изучение данной статьи позволило мне (помогло 
мне…).

Выполнение студетами практических заданий спо-
собствует формированию умений работать с научными 
источниками информации, самостоятельно осущест-
влять поиск необходимой информации, анализировать, 
сопоставлять, делать выводы, составлять прогнозы. 
Ориентация студентов к работе с базами крупней-
ших электронных библиотек научных публикаций 
(КиберЛенинка, eLIBRARY.RU и др.) обеспечивает 
решение для нас еще одной важной задачи – снижение 
потока обращения студентов за поиском информации в 
глобальную сеть Интернет, где, к сожалению, зачастую 
они получают непроверенные, научно неподтвержден-
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ные сведения. 
Важным компонентом гуманизации образования 

выступает аксиологизация, определяющая в теории и в 
реальной практике состав и иерархию гуманистических 
ценностей образования, системообразующим элементом 
которых выступает человек как главная цель. По мне-
нию А.В. Кирьяковой, «со стороны личности результа-
том аксиологизации выступает развитие ценностного 
отношения студента к познанию, к профессии, к себе и 
другим в устойчивые профессионально значимые и жиз-
ненные ценностные ориентации» [15, с. 62]. 

Аксилогический подход в преподавании курса 
«История педагогики и образования» обусловлен спец-
ификой его концепции – нацеленность на формирование 
у обучающихся гуманистически направленного про-
фессионального мировоззрения и мышления, духов-
ных, общечеловеческих, национальных, личностных и 
профессиональных ценностей. Следует отметить, что 
использование историко-научного компонента в содер-
жании образования выступает в качестве наиболее дей-
ственного средства формирования у студентов научного 
мировоззрения. 

Историко-научный материал используется для рас-
крытия, детального исследования возникающих науч-
ных проблем, при этом вносятся существенные измене-
ния в дальнейший процесс развития научного знания. 
Аксилогический подход предполагает выявление цен-
ностного потенциала историко-педагогических процес-
сов и явлений, систематизацию ценностностей, состав-
ляющих содержание этих процессов или явлений, что 
способствует актуализации их значимости для обучаю-
щихся. 

Актуализация ценностного потенциала понятий, 
процессов и явлений в рамках изучения дисциплины 
«История педагогики и образования» осуществляется 
за счет разработки практических заданий для студентов. 
Приведем в качестве примера некоторые из таких зада-
ний. Например, в рамках изучения темы «Развитие шко-
лы и педагогики в России в ХVII –ХIХ веках» студентам 
предложено выполнить следующие задания. 

Задание: изучите следующие статьи К.Д. Ушинского: 
«О народности в общественном воспитании», «Родное 
слово», «О необходимости сделать русские школы рус-
скими». 

Докажите цитатами из данных статей, что К.Д. 
Ушинский обосновывает и показывает значение и воз-
можные пути организации семейного и общественного 
(школьного) воспитания на основе идеи народности.

Задание: изучите опыт работы Яснополянской шко-
лы Л.Н. Толстого. Проанализируйте эволюцию взглядов 
Л.Н. Толстого по поводу содержательной сути понятий 
«воспитание» и «образование», их связи между собой 
и с идеями свободного воспитания. Проанализируйте 
ключевые идеи и оставьте схему, отражающую основ-
ные этапы эволюции взглядов Л.Н. Толстого на предмет 
содержательной сущности категорий «воспитание» и 
«образование». 

В результате выполнения таких заданий у студентов 
формируется ценностное отношение к изучаемым про-
цессам, педагогическим идеям и концепциям. В про-
цессе понятия и принятия для себя сущности ключевых 
педагогических терминов (воспитание, образование, 
народность, свободное воспитание и другие), прослежи-
вания эволюции взглядов великих педагогов, осознания 
значения происходящих событий с позиции историко-
педагогического знания у студентов формируется гума-
нистически ориентированное профессионально-педаго-
гическое мировоззрение и мышление, а также духовные, 
общечеловеческие, национальные, педагогические и 
личностные ценности. 

Сегодня это особенно важно для профессионального 
становления будущего педагога. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проведенное иссле-

дование позволяет констатировать, что современная 
практика преподавания дисциплины «История педа-
гогики и образования» в вузе представляет взаимос-
вязь инновационного и аксиологического подходов. 
Инновационный подход отражает современные тенден-
ции в практике преподавания дисциплины и предполага-
ет, что в результате ее изучения у обучающихся форми-
руются способности к выполнению комплекса действий 
в контексте историко-педагогического знания, таких как 
анализ педагогических событий; изучение и оценка пе-
дагогических процессов и явлений; выявление законо-
мерностей развития систем образования; составление 
прогнозов; выбор педагогических методов и средств с 
учетом рисков и возможных негативных явлений и дру-
гие. 

Аксилогический подход в преподавании курса 
«История педагогики и образования» предполагает вы-
явление ценностного потенциала историко-педагогиче-
ских процессов и явлений, систематизацию ценностно-
стей, составляющих их содержание, способствующих 
актуализации их значимости для обучающихся. 

Перспективы дальнейших исследований в данной 
области связаны с более детальным изучением сущ-
ности аксиологического и инновационного подходов к 
преподаванию истории педагогики и образования в вузе, 
а также разработки механизма наиболее эффективной 
их взаимосвязи с целью обеспечения качества усвоения 
студентами содержания дисциплины. 
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Аннотация. В настоящее время ситуация с падение здоровья младших школьников на протяжении десятков лет 

критически ухудшается. В образовательном процессе решению проблем здоровья младших школьников посвяще-
но одно направление деятельности - физкультурно-оздоровительное. Таким образом основную ответственность за 
результаты этого процесса в условиях школьного обучения несет в основном только специалист по организации 
данного вида деятельности, а именно учитель физической культуры. При том, что ответственность за не нанесение 
вреда здоровью ребенка несут все педагоги школы. В этом случае родители, которые несут полную ответственность 
за жизнь ребенка вне школы и дома, должны быть в постоянной взаимосвязи с педагогами, особенно с учителем 
физической культуры. Однако, как показывают многие исследователи, на практике этого не происходит, напротив 
наблюдается значительная рассогласованность в деятельности всех субъектов обеспечивающих процесс формиро-
вания и коррекции здоровья младшего школьника. В статье рассмотрены классификации здоровьеформирующих 
технологий и представлена разработанная и апробированная система, которая осуществляет взаимодействие всех 
субъектов процесса формирования здоровья детей, а также приведены технологии и методы их автономного функ-
ционирования и согласованных действий. В статье также рассматриваются критерии эффективности здоровьесбе-
регающих технологий с применением средств двигательной активности. 

Ключевые слова: здоровьеформирующие технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии коррек-
ционно-оздоровительные технологии, технология формирования культуры здоровья, субъекты оздоровительной 
деятельности, объекты формирования здоровья, конгруэнтное здоровье младших школьников.
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Abstract. At present, the situation with the decline in the health of younger schoolchildren has been critically deterio-
rating for decades. In the educational process, the solution of problems of health of younger schoolchildren is devoted to 
one area of activity - sports and health-improving. Thus, the main responsibility for the results of this process in the context 
of schooling lies mainly only with the specialist in the organization of this activity, namely the teacher of physical culture. 
While all teachers in schools are responsible for not harming the health of the child. In this case, parents who are fully re-
sponsible for the child ‘s life outside school and at home must be in constant association with teachers, especially a physical 
education teacher. However, as many researchers show, this does not happen in practice, on the contrary, there is a signifi-
cant inconsistency in the activities of all actors providing the process of formation and correction of the health of the junior 
student. The article considers classifications of health-forming technologies and presents the developed and tested system, 
which carries out interaction of all actors of the process of formation of health of children, as well as the technologies and 
methods of their autonomous functioning and coordinated actions. The article also considers the criteria for the effectiveness 
of health-saving technologies using motor activity agents.

Keywords: zdorovyeformiruyushchy technologies, health saving technologies, technologies correctional and improving 
technologies, technology of formation of culture of health, subjects of improving activity, subjects to formation of health, 
congruent health of younger school students.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Проблема 
классификации и описание современных здоровьефор-
мирующих технологий, с позиции субъектов и объектов 

деятельности встает довольно остро в связи с тем, что 
появляется достаточное количество инновационных тех-
нологий и методов, которые, по словам авторов, имеет 
отношение к формированию здоровья [1-5]. Экспертиза 
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реальной эффективности таких технологий проводить-
ся крайне редко, при этом многие родители применяют 
такие не проверенные технологии не только по отноше-
нию к себе, но и по отношению к детям, здоровье ко-
торых представляет собой довольно хрупкий конструкт. 
Помочь в разрешении данной проблемы и способство-
вать адекватному применению здоровьеформирующих 
технологий может взаимодействие педагогов и родите-
лей на основе научно обоснованной информации [6-10].

Актуальность данного исследования заключается в 
подтвержденной в теории и на практики необходимости 
целевого взаимодействия всех субъектов обеспечиваю-
щих анализ, коррекцию обеспечения, технологическое 
обеспечение, содержательное направление и реализа-
цию здоровьеформирующих технологий по отношению 
к младшим школьникам. 

Выбор указанного контингента является не случай-
ным, поскольку в предыдущем дошкольном периоде 
влияние педагогов на здоровье ребенка было секвестри-
рованным родительскими установками и здесь говорить 
о сколь-нибудь системных технологиях формирования 
здоровья детей говорить не приходиться. В последую-
щем после начальной школы в подростковом возрасте 
происходит автономизация личности влияние рефе-
ратной группы подростков гораздо выше влияния на 
ребенка родителей и педагогов. Если в данном возрас-
те системно реализуются здоровье формирующие тех-
нологии, то очевидно, что при учении к их реализации 
подростком и формирование у него полезных привычек 
произошло значительно раньше, в начальном школьном 
или даже в дошкольном возрасте.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Существует доста-
точно большое количество исследований посвященных 
описанию технологий формированию здоровья, но они 
преимущественно затрагивают вопросы физического 
здоровья и определенных элементов психологического 
самочувствия [11-15]. Существуют другие исследова-
ния, где рассматриваются социальная деятельность и со-
циальные роли младшего школьника [16-18], но практи-
чески не встречаются исследований, где все компоненты 
здоровья представлены как объект и результат примене-
ния конкретной интегрированной здоровьеформирую-
щей технологии. 

Актуальность данной работы также подтверждают-
ся требованиями современной нормативно-правовой 
базой. Так во ФГОС ООО уделено большое внимание 
здоровьеформирующей деятельности. Работа с фактора-
ми риска здоровью должна проводиться педагогами по 
биологии и классными руководителями в соответствии 
с программой воспитания и социализации личности. 
Установки на ЗОЖ представлены как задача разделов 
ФК и БЖ, что требует применения технологии форми-
рования культуры здоровья. О сохранении позитивных 
привычек и совершенствование физических качеств че-
ловека говориться в разделе содержания образования 
по физической культуре. Решение этих задач возмож-
но на основе здоровьесберегающих технологий. Задача 
по диагностики здоровья и его коррекция встречаются 
в воспитательно-образовательном и социально-направ-
ленном разделах стандарта, где также упомянуто не-
обходимость расширения возможностей обучения и 
развития лиц с ОВЗ. Разрешению этих проблем посвя-
щены коррекционно-оздоровительные технологии по 
каждому компонента здоровья. Разгармонизация дея-
тельности указанных субъектов по приведенным выше 
объектам воздействия связанным со здоровьем младше-
го школьника приводят к ухудшению состояния одного 
или нескольких компонентов здоровья. Таким образом, 
проблемой исследования является, противоречие между 
потребностью гармонизации деятельности субъектов 
здоровье формирующей деятельности в условиях на-

чальной школы и малой обоснованностью и практиче-
ской реализацией технологий устраняющих это проти-
воречие.

Формирование целей статьи. Цель статьи провести 
классификацию здоровьеформирующих технологий 
применимых в условиях начальной школы, описание 
апробированной системы взаимодействия субъектов де-
ятельности по формированию здоровья с применением 
актуализированных технологий

Постановка задания. В начале исследования необ-
ходимо было произвести теоретический анализ суще-
ствующих в научной и научно-методической литературе 
описаний технологий: формирование культуры здоро-
вья, здоровьесберегающих и коррекционно-оздорови-
тельных, и провести сопоставление оснований для клас-
сификации указанных технологий. В ходе исследования 
было определено, что основная часть классификаций 
затрагивает лишь один аспект для подразделения техно-
логий на виды:

- первое основание – институциональная принадлеж-
ность (школьные, дошкольные, медицинские, санатор-
но-курортные и т.д.);

- второе основание – характеристика деятельности 
субъектов (физкультурно-спортивные, физкультурно-
оздоровительные, гигиенические, эстетические и дру-
гие);

- третье основание – результативный компонент в от-
ношении состояния здоровья (мотивационные к ЗОЖ, 
сберегающие, корректирующие);

- четвертное основание – компоненты здоровья изме-
няемые в ходе деятельности (физическая реабилитация, 
психологическая реабилитация, социальная реабилита-
ция);

- пятое основание – направленность применения (са-
мооздоровление, взаимное оздоровление, совместное 
оздоровление и так далее).

Авторы с удивлением заметили, что не существует 
классификации здоровье формирующих технологий 
по субъекту и объекту деятельности. Как правило, для 
разных социальных и возрастных групп предлагается 
аналогичные технологии и методы, которые адаптиру-
ются к ситуации применения и физическому состоянию 
субъектов. Следовательно, пред авторами стояла задача, 
распределить существующие здоровьеформирующие 
технологии по субъектам деятельности и определить 
особенности объектов деятельности в соответствии с 
особенностями субъекта, а также определить структуру 
и меру взаимодействия субъектов, к5ак это требуется 
для образовательных технологий.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для решения задач исследования был при-
менен комплекс теоретических и экспериментальных 
методов. Так, сравнительно сопоставительный анализ 
литературных источников позволил выявить характери-
стики процесса и результатов использование комплекса 
оздоровительных и медицинских мероприятий для кор-
рекции нарушений соматического здоровья.

Также стало возможным установить, как влияют 
различные виды образовательной деятельности на ор-
ганизм и личность обручающегося. Был выбран субъ-
ект здоровьеформирующих технологий – это младшие 
школьники и рассмотрены виды подобных технологий, 
которые являются максимально эффективными в отно-
шении различных компонентов здоровья ребенка.

Было применено педагогическое моделирование и 
разработана авторская классификация здоровьеформи-
рующей технологии по субъекту и объекту воздействия 
и модель системы взаимодействия субъектов деятельно-
сти по формированию здоровья младших школьников.

В ходе экспериментального исследования была про-
ведена констатирующая диагностика различных мето-
дов и технологий по формированию здоровья и резуль-
татов их применения в условиях начальной школы.

В ходе формирующего эксперимента была внедре-
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на модель взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, которые также являются субъектами процесса 
формирования конгруэнтного здоровья младших школь-
ников. Для анализа результатов были применены следу-
ющие методы: двигательные тесты, психологические 
тесты по оценки акцентуации ребенка, анализ медицин-
ских карт детей, комплекс социометрических методов 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Авторами были выявлены в ходе теоретического 
исследования и констатирующего эксперимента субъек-
ты процесса формирования здоровья младших школьни-
ков, а в ходе констатирующего исследования были опре-
делены весовые коэффициенты их участия в реализации 
данного процесса. результаты исследования приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 - Участие субъектов образовательного 
процесса в формировании здоровья младших школьни-
ков

Исходя из вышеизложенного можно заключить, 
что классификация технологий формирования здоро-
вья младших школьников должна иметь два основания: 
субъекта воздействия на ребенка и процесс его оздо-
ровления и объект деятельности который подразумева-
ет самостоятельный уникальный результат. принимая, 
что первым субъектом по отношению к которому про-
водиться действие является младший школьник в клас-
сификации представим второго субъекта и объект воз-
действия. При совпадении у разных субъектов одного и 
того же объекта воздействия, будь то телесное здоровье, 
психическое или социально личностное самочувствие 
необходимо организовывать взаимодействие этих субъ-
ектов только по вопросам касающимся данного объ-
единенного объекта. Приведем авторскую классифика-
цию здоровьеформирующих технологий доля младших 
школьников:

1. Субъект – детский коллектив, объект – социальное 
сотрудничество, технология – формирование культуры 
здоровья

2. Субъект – семья, объект – сохранение и коррекция 
здоровья, технология – коррекционно-развивающая;

3. Субъект – педагогический коллектив, объект – сбе-
режение и восполнение здоровья, технологии – здоро-
вьесбережение и формирование культуры здоровья;

4. Субъект – педагоги в сфере физической культуры, 
объект – коррекция всех компонентов здоровья, техно-
логия – проблемного обучения и воспитания;

5. Субъект – сам ребенок, объект – сбережение здо-
ровья в интересах социально значимой деятельности, 
технология – здоровьесбережение.

Как следует из представленной классификации наи-
более продуктивное взаимодействие субъектов когда у 
них существует обобщенный объект приложения сил и 
единая позиция в отношении анализа и оценки резуль-
татов воздействия. авторами была разработана модель 
консультативной деятельности в онлайн и офлайн режи-
мах, направленная на создание продуктивного взаимо-
действия между субъектами по проблемам реализации 
тех технологий в отношении которых они правомочны.

Данная модель была реализована в трех школах 
Нижегородской области в условиях младших классов. 
В эксперименте 187 младших школьников из 95 семей 
разного социального состава. Эксперимент показал что:

Во-первых, субъекты не испытывают негативизма 
при взаимодействии с другими субъектами здоровье-
формирования по тем вопросам в которых они компе-
тентны в связи с реализуемыми технологиями. Так более 
80% педагогов и более 60% родителей с удовольствием 
взаимодействовали между собой по вопросам коррекции 
общего здоровья ребенка и его отдельных компонентов 
(см. Классификацию.). Однако, более 60 % родителей 
считают излишнем применение для развития здоровья 
ребенка дополнительных педагогических методов, в 
частности проблемного обучения. Таким образом, раз-
умнее чтобы педагоги, применяя методы проблемного 
обучения и воспитания, в том числе и в интересах здо-
ровья ребенка не обсуждали процессуальные характери-
стики с родителями по принципу Платона «не всю прав-
ду, но только правду».

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Приведенная модель и класси-
фикация находится в соответствии с актуальными по-
зициями ученых (Г.Х. Вахитовой, Е.П. Дербеневой), о 
том что, воспитательная образовательная деятельность, 
осуществляемая в семье и школе должна быть интегри-
рованной, но не во всех параллелях взаимодействия, а 
также ни в коем случае не должна дублировать альтер-
нативную воспитательную систему. Эти авторы пред-
ставили несколько вариантов взаимодействия, хотя и не 
рассматривали всех субъектов здоровьеформирующей 
деятельности, а также всех объектов влеченых в систе-
му гармоничного трехкомпонентного здоровья младших 
школьников. Все эти компоненты были учтены в автор-
ской модели [19-21].

Выводы исследования. 
1. Авторами были установлены основания для клас-

сификации здоровеформирующих технологий приме-
няемых в настоящее время для оздоровления младших 
школников. Среди представленнях оснований наиболее 
часто встречались следующие: институциональная при-
надлежность школьные, дошкольные, медицинские, 
санаторно-курортные и т.д.), характеристика деятель-
ности субъектов (физкультурно-спортивные, физкуль-
турно-оздоровительные, гигиенические, эстетические 
и другие), результативный компонент в отношение со-
стояния здоровья (мотивационные к ЗОЖ, сберегающие, 
корректирующие), компоненты здоровья изменяемые в 
ходе деятельности (физическая реабилитация, психоло-
гическая реабилитация, социальная реабилитация), на-
правленность применения (самооздоровление, взаимное 
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оздоровление, совместное оздоровление и так далее). 
Среди указанных оснований не представлены субъекты 
воздействия на здоровье младших школьников, а упомя-
нута лишь их деятельность.

Авторами была предложена классификация здоро-
вьеформирующих технологий по субъекту воздействия 
и структуре взаимодействия между субъектами оздо-
ровительной деятельности и младшими школьниками. 
Среди значимых субъектов данной возрастной группы 
были выделены: 

- учебный коллектив, спортивный коллектив, семья 
(родители и родственники старшего поколения), род-
ственники одного поколения;

- временные детские коллективы (детский оздорови-
тельный лагерь, группа друзей на придомовой террито-
рии, дачное сообщество);

- педагогический коллектив (учитель физической 
культуры, спортивный тренер).

3. Как было выявлено в ходе эксперимента каждый 
субъект является объектом влияния на определенные ха-
рактеристики здоровья младшего школьника. При этом 
было доказано, что каждый из них участвует в реализа-
ции здоровьеформируещей технологии определенного 
вида как показано в таблице. Вследствие этого влияние 
субъекта на здоровье мл школьника имеет уникальные 
результативные характеристики.

4. Авторами была разработана и реализована модель 
взаимодействия между субъектами оздоровительной де-
ятельности с учетом специфики реализуемых ими тех-
нологий в целях избежание внутренних и внешних кон-
фликтов в процессе оздоровления младшего школьника. 
Авторская модель была внедрена, ее эффективность 
была доказана экспериментальными методами с приме-
нение методов математической статистики.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Авторская классификация здоровьеформиру-
ющих технологий может быть адаптирована и трансфор-
мирована для других возрастных и социальных групп и 
контингентов. Авторская модель построена на принци-
пах избирательности и объективизации взаимодействия 
субъектов оздоровительной деятельности может быть 
также разработана для иных групп, контингентов, как 
имеющая фундаментальную научную основу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Башмакова Е.А. Направления формирования здоровьесбере-

гающего пространства образовательной организации во взаимо-
действии школы и микросоциума / Е.А. Башмакова, О.И. Жданова 
// Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. URL: 
https://www.science-education.ru/pdf/2017/6/27226.pdf. 

2. Кутепов М.М., Ваганова О.И., Трутанова А.В. Возможности 
здоровьесберегающих технологий в формировании здорового образа 
жизни // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 
210-213.

3. Вахитова Г. Х. Теория и практика здоровьесбережения в со-
временной начальной школе / Г. Х. Вахитова, С. И. Поздеева // Вестник 
ТГПУ. 2013. №12 (140). C.194-196. 

4. Сокаев Х.М., Глухарев А.Н. Моделирование здоровьесберега-
ющего обучения - необходимое условие успешности образователь-
ной организации // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. 
№ 4 (29). С. 154-157.

5. Дербенева Е. П. Здоровьесберегающая и здоровьеформиру-
ющая среда в современном образовательном учреждении / Е. П. 
Дербенева, М. С. Беломестных // Эксперимент и инновации в школе. 
2014. №6. C. 60-65..

6. Калоша А.И. Формирование культуры здоровья младших 
школьников как педагогически организованный процесс / А.И. Калоша, 
М.В. Рудин // Вестник БГУ. 2015. №1. C. 27-32.

7. Аминова Ю.Л. Методика «мой проект – моё здоровье» как си-
стема работы по формированию здорового образа жизни и комму-
никативных универсальных учебных действий младших школьников / 
Ю.Л. Аминова, Е.В. Терешонок // Материалы IV международной на-
учно-практической конференции (г. Белгород, 7 апреля 2017 г.). В 2 ч. 
/ под ред. Е.А. Богачевой. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – Ч. 
1 . C . 21-25/

8. Жербакова Н.А. Готовность педагогов к проектированию 
здоровьесберегающей образовательной среды дошкольной образова-
тельной организации // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. 
№ 2 (23). С. 231-234.

9. Батурина Е.А. Здоровьесберегающие технологии как средство 
повышения качества образования и формирования здорового образа 
жизни младшего школьника // Материалы IV международной науч-

нопрактической конференции (г. Белгород, 7 апреля 2017 г.). В 2 ч. / 
под ред. Е.А. Богачевой. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – Ч. 
1. С. 34-36.

10. Гладкова М.Н., Ваганова О.И., Кутепова Л.И. Исследование и 
развитие здоровьесберегающих технологий в системе высшего обра-
зования // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 
206-208.

11. Пашин А.А. Технология формирования здорового образа жиз-
ни младших школьников / А.А Пашин, Ж.В. Тома, О.Н. Опарина // 
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 
6. С. 16-18.

12. Толстопятых Л.Е. Формирование, сохранение и укрепление со-
ставляющих целостного здоровья младших школьников посредством 
использования здоровьесберегающих технологий / Л.Е. Толстопятых, 
Л.И. Юдкина, Л.И. Акинина, Т.А. Секишева // Наука и образование: 
отечественный и зарубежный опыт Сборник трудов Восемнадцатой 
международной научно-практической конференции. 2019. С. 77-80.

13. Адонина О.В. Формирование культуры здоровья младших 
школьников посредством использования здоровьесберегающих тех-
нологий / О.В. Адонина, Ю.В. Захарова, С.Н. Зайцева // Современные 
образовательные ценности и обновление содержания образования. 
Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-
практической конференции. Белгородский институт развития обра-
зования. 2019. С. 248-250.

14. Чиркова В.М. Формирование здорового и безопасного образа 
жизни в начальной школе // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. 
Т. 8. № 3 (28). С. 181-184.

15. Тюмасева З.И., Орехова И.Л., Быстрай Е.Б., Артёменко Б.А., 
Челнокова Е.А. Детерминанты процесса формирования здорового об-
раза жизни у обучающихся // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8. 
№ 1 (26). С. 307-313.

16. Журакулова Ю. Ж. Формирование коммуникативных качеств 
у учащихся в начальном классе // Достижения науки и образования. 
2018. №15 (37). С. 73-75. 

17. Федосеева Л. А. Закономерности развития личностных ка-
честв и способностей младшего школьника // Молодой ученый. – 2018. 
– №49. – С. 265-267.

18. Елфимова М.М. Шутка как психотехническое средство нар-
ративного понимания межличностных отношений. // Национальный 
психологический журнал. – 2019. – № 1(33). – С. 59-67.

19. Быстрицкая Е.В. Концепция создания полиэтнического дет-
ско-молодежного адаптационного центра «ЭТНОГЛОБУС» в русско-
язычном регионе / Е.В. Быстрицкая, Григорьева Е.Л. / Глобализация и 
русский мир сборник статей участников Всероссийской научно-прак-
тической конференции. 2016. С. 148-155.

20. Григорьева Е.Л. Воспитательный потенциал физической куль-
туры / Е.Л. Григорьева, Давыдова А.А. // В сборнике: Антропные об-
разовательные технологии в сфере физической культуры Сборник 
статей по материалам III Всероссийской научно-практической кон-
ференции. В 2-х томах. Мининский университет. 2017. С. 74-77.

21. Иванов А.Д. Формирование чувства первичной взрослости у 
учеников третьего класса на занятиях физической культуры / А.Д. 
Иванов, Е.Л. Григорьева, Е.А. Пахомова, Н.Н. Василюк // Известия 
ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2019. Вып. 6. С. 31-37.

Статья поступила в редакцию 14.11.2019
Статья принята к публикации 27.02.2020

Grigoryeva Elena Lvovna, Belyayeva Marina Alexandrovna, Zamashkina Alevtina Evgenyevna
SUBJECTS AND OBJECTS OF MODERN HEALTH OF FORMING TECHNOLOGIES ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 81

педагогические
науки

УДК 371.39:338.46:37
DOI: 10.26140/anip-2020-0901-0020

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 

© 2020
AuthorID: 970132 
SPIN: 4550-0270
ORCID: 0000-0003-4588-3532 

Грохотова Екатерина Вячеславовна, соискатель ученой степени 
кандидата педагогических наук

Сибирский государственный университет путей сообщения 
(630049, Россия, Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 191, e-mail: nev@ro.ru) 

Аннотация. Среди огромного количества публикаций, посвященных информационной культуре, вопросам 
оценки ее уровня уделена небольшая часть. Анализ научных исследований, позволил выявить, что в большинстве 
работ упоминается о показателях, характеризующих низкий уровень информационной культуры, как общества в 
целом, там и отдельных социальных групп. Данное явление хоть и трудно объяснимо, но весьма показательно, т.к. 
обилие информационных потоков присутствующих и ежедневно появляющихся в нашей жизни обязывает педаго-
гов дополнительного образования совершенствоваться самим и помогать людям пенсионного и предпенсионного 
возраста адаптироваться к жизненным реалиям. При этом нет четкого понимания и методик по обучению, а также 
методик позволяющих оценить уровень информационной культуры. Актуальность данного вопроса подтверждает-
ся обилием информационных потоков присутствующих и ежедневно появляющихся в нашей жизни, с каждым днем 
все больше изолируя пожилых людей от социального участия в общественной жизни страны. Все более ранние ис-
следования под информационной культурой понимают в большинстве своем умение пользоваться библиотечным 
каталогом для подбора необходимой литературы, но современность заставляет пересмотреть отношение к данно-
му определению. В настоящее время, действительно информационно-культурной личностью может быть человек, 
уверенно пользующийся компьютером и поиском, посредством сети Интернет. Поэтому важно научить, не только 
пользоваться компьютером (компьютерная грамотность), не только где искать (информационная грамотность), но 
и как оценивать достоверность информации представленной на найденном ресурсе, его надежность, а также умение 
создавать свою информацию. Но как оценить, достаточно ли у вас знаний и умений, чтобы называться информа-
ционно-культурной личностью или нет? В статье отражен основной результат нашего изыскания по оценке уровня 
сформированности информационной культуры личности на примере людей третьего возраста, определены норма-
тивно-оценочные критерии и обозначены необходимые структурные компоненты.

Ключевые слова: система дополнительного образования, взрослый, критерии оценки, информационная культу-
ра, третий возраст, пенсионеры, компьютерная грамотность, информационная грамотность.
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Abstract. Among the huge number of publications devoted to information culture, a small part is devoted to the assess-

ment of its level. The analysis of scientific researches allowed revealing that in the majority of works the indicators charac-
terizing low level of information culture as society as a whole and separate social groups are mentioned. This phenomenon is 
associated with a large number of information flows daily appearing in our lives. Therefore, teachers of additional education 
have a task to help pensioners adapt to modern life. Today, there are no methods by which it would be possible to assess 
the level of information culture. Early research under information culture more often understand the ability to use a library 
catalog, but modernity forces to reconsider the attitude to this definition. Our study is devoted to this question. At present, 
only a person who confidently uses a computer and searches through the Internet can be considered an information culture 
person. But how to assess whether you have enough knowledge and skills to be such a person? The article is devoted to the 
search for mechanisms to assess the level of information culture of older people. Criteria and necessary structural compo-
nents are defined.
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ВВЕДЕНИЕ 
В результате реализации Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [1] в нашей стране переопределены все 
элементы социального пространства. В результате этих 
преобразований и технологических возможностей соз-
дается новая социальная реальность, ориентированная 
на подготовку специалистов по компетенциям цифровой 
деятельности [2].

Эти переходы связаны с активно внедряемыми циф-
ровыми процессами в жизнь страны и ее населения, а 
также с активно внедряемой в производство автоматиза-
цией процессов и постепенного ухода от ручного труда, 
но возникает необходимость повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Таким образом, система до-
полнительного образования ориентированная на под-

готовку и переподготовку взрослых людей с учетом их 
индивидуально-типологических особенностей, интел-
лектуальных возможностей и уровня профессиональ-
ного развития становится одним из наиболее важных 
направлений. Но если для работоспособного населения, 
созданы условия для получения новых знаний, то люди 
предпенсионного и пенсионного возраста остаются за 
чертой инновационного развития страны, не представ-
ляя интереса для своих бывших работодателей. 

При этом нельзя не отметить, что с появлением ин-
формационно-коммуникационных технологий, активно 
вошедших в нашу жизнь, мировоззрение большинства 
людей пенсионного и предпинсионного возраста зна-
чительно поменялось в отношении повышения степени 
своего участия в социально-культурной жизни общества. 
Нынешние пенсионеры более активны, предприимчивы, 
у них отмечается тяга к новым знаниям, путешествиям, 

Грохотова Екатерина Вячеславовна 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)82

pedagogical 
sciences

общению, участию в общественной деятельности реги-
она, в котором они проживают. Тем самым стереотип-
ный образ пожилого человека, который многие годы нам 
прививался, идет в разрез с современными реалиями. В 
связи с попытками изменения социального имиджа пен-
сионеров в глазах общественности государство приняло 
ряд мер, одной из которых стало повышение возраста 
выхода на пенсию до 65 лет, как для мужчин, так и для 
женщин. Данные меры обществом были восприняты 
негативно, т.к. они приводят не только к проблеме не-
хватки рабочих мест, но и к необходимости пересмотра 
отношения к повышению квалификации сотрудников 
пенсионного возраста. Стоит отметить, что современ-
ные информационно-коммуникационные технологии 
позволяют как сотрудников предпенсионного возраста, 
так и пенсионеров превратить в весьма продуктивный 
информационный ресурс общества. 

Именно поэтому последние десять лет на пике попу-
лярности курсы компьютерной грамотности для людей 
третьего возраста, традиционно называемых пенсионе-
рами. Безусловно, компьютерная грамотность, является 
важным умением для современного человека, знакомя 
его с основными программами, но не учит пользовать-
ся информацией. Нельзя сбрасывать со счетов важность 
процесса взаимодействия человека с информацией, зна-
ние механики процесса по ее поиску, обработке и анали-
зу. Успешное приобретение данных навыков позволяет, 
их обладателю не только работать с большими масси-
вами информационных потоков, но и создавать новую 
информацию, формируя информационно-культурную 
личность. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Несмотря на то, что термин «информационная куль-

тура личности» появился в первой половине 1970-х 
годов, сама наука по формированию информационной 
культуры является довольно новой и непрерывно пре-
терпевает изменения под воздействием новых запросов 
общества, диктуемых изменениями в сфере информаци-
онных технологий. Стоит отметить, что как отечествен-
ные (Н.Б. Зиновьева [4], Ю.С. Зубов [5], и др. [6-7]), так 
и зарубежные (К. Мэрилл [8], Р. Казаллас [9], Л. Ванг 
[9] и др. [10-25]) авторы уделяют особое внимание опре-
делению «информационная культура личности», однако 
анализ литературы выявил немаловажный аспект, что 
кроме трудов А.П. Суханова, посвященных формирова-
нию уровней нормативно-оценочных критериев инфор-
мационной культуры личности, данный вопрос ни кем 
не рассматривался. Решению данной проблемы посвя-
щено наше изыскание.

А.П. Суханов выделяет три уровня (высокий, сред-
ний, низкий) нормативно-оценочных критериев, под-
разделяя личность на активных пользователей инфор-
мации, владеющих различными способами продуци-
рования переработанной и осмысленной информации; 
активных пользователей информации и пассивных по-
требителей информации [3, с. 54-56]. Бесспорно, про-
веденное А.П. Сухановым исследование имеет колос-
сальную важность для отечественной науки в области 
формирования информационной культуры личности. В 
свою очередь нельзя не учитывать тот факт, что с мо-
мента исследования прошло свыше 30 лет, и если тогда 
основным источником информации являлся преимуще-
ственно библиотечный фонд, то современные реалии 
диктуют нам тренд получения информации посредством 
сети Интернет. Особенно актуально данное направле-
ние в отношение малозащищенных групп лиц, таких как 
представители людей третьего возраста. Таким образом, 
перед нами возникла необходимость разработки ком-
плексной методики оценки уровня сформированности 
информационной культуры людей третьего возраста с 
выделением показателей позволяющих произвести дан-
ную оценку. В ходе исследования, нами была составле-
на критериальная оценка, представленная в таблице 1, 
с градацией по уровням информационной культуры, а 

также выделены показатели, позволяющие оценить ито-
говую подготовку обучающихся. 

В свою очередь перед нами стояла задача, научить 
анализировать и сопоставлять поставленной задаче ин-
формацию из глобальной сети. 

Таблица 2 – Нормативно-оценочные критерии уров-
ня информационной культуры*.

* составлено автором
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для оценки уровня информационной культуры, по-

мимо нормативно-оценочных критериев представлен-
ных в таблице 1, нами была разработана бальная систе-
ма, позволяющая количественно оценить качественные 
аспекты каждого из показателей. Стоит отметить, что 
каждый показатель подразумевает под собой конкрет-
ные умения по взаимодействию обучаемого с компью-
тером, компьютерной техникой и работой с информаци-
ей. Для достоверности результатов в ходе исследования 
нами была разработана автоматизированная система, 
позволяющая принимать и обрабатывать большие мас-
сивы данных, что в свою очередь позволяет провести 
огромное количество итераций, получив статистически 
достоверный результат. 

Бальная оценка формировалась с учетом андрагоги-
ко-акмеологического подхода. При оценке уровня ин-
формационной культуры возрастной аудитории, данный 
подход, позволяет адекватно оценить технический уро-
вень владения информацией, умение взаимодействовать 
с компьютером, а также учесть психологические, физио-
логические и личностные особенности каждого слуша-
теля. На итоговую оценку результата по уровню сфор-
мированности информационной культуры влияют также 
и показатели здоровья, получаемые с браслета здоровья 
каждого слушателя. Сама методика оценки базируется 
на упражнениях разделенных, на четыре блока: 

– вопросы по компьютерной грамотности;
– вопросы по информационной грамотности; 
– ситуационные задачи; 
– вопросы о здоровье. 
Вопросы о здоровье опрашиваемого чередуются с 

вопросами по предмету изучения, причем вопросы, ка-
сающиеся здоровья, служат неким отвлекающим ма-
невром, позволяющим снять напряжение тестируемых. 
Все результаты попадают на сервер, где в последствии 
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в автоматизированном режиме определяют конечный 
результат по уровню информационной культуры слуша-
теля прошедшего тест. Такой большой массив данных 
и показателей, позволяет дать максимально достовер-
ный результат, с выявлением «проблемных» областей в 
предметной области. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, нами была достигнута поставленная 

цель – разработка комплексной методики оценки уровня 
информационной культуры, которая легла в основу раз-
работанной нами автоматизированной аналитической 
системы, представляющей собой инструмент, для сбора, 
анализа и хранения информации, позволяющий выяв-
лять проблемные блоки, требующие повторной прора-
ботки. 

В заключении, хотелось бы акцентировать внимание 
на необходимости поддержки обществом стремления 
пенсионеров быть полноценными гражданами обще-
ства, особенно в период активной цифровизации всех 
социально-значимых структур. На текущий 2019 год 
ранее планировалась перепись населения, которая впо-
следствии была перенесена на 2020 год. Отличительной 
чертой данной переписи, станет сбор информации не 
только привычным для всех, но и электронным спосо-
бом. В дальнейшем в планах Правительства РФ полный 
переход на электронный сбор данных о жителях страны, 
а это значит, что необходимость помочь людям пенси-
онного и предпенсионного возраста адаптироваться к 
жизненным реалиям достаточна велика. А главное, что 
ежегодно набирающие популярность по всей стране раз-
личные компьютерные академии и школы для пожилых 
людей лишний раз свидетельствуют о появлении жела-
ния меняться у рассматриваемой группы лиц, и наша за-
дача помочь им в этом, при этом не навредив.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном научном знании существует мно-

жество противоречий. Наиболее актуальным из них на 
сегодняшний момент, на наш взгляд, является противо-
речие, вызванное позитивистскими критериями науч-
ности, предъявляемыми ко всем областям научного 
знания. Как известно, к основным таким критериям от-
носят: фальсифицируемость, верифицируемость и объ-
ективность. С одной стороны, эти критерии достаточно 
хорошо работают в естественных науках. С другой же 
стороны, они вызывают трудности при использовании 
их в гуманитарном знании. Не секрет, что, обосновать 

тезис о том, что, например, философия – это наука, ис-
пользуя данные критерии, достаточно сложно. Как бы 
мы не старались это сделать, так или иначе, приходит-
ся прибегать к некоторым допущениям. Аналогичная 
проблема возникает и в ситуации с теологией [1-6]. 
Возникает вопрос: По какому пути должно развиваться 
в дальнейшем гуманитарное знание? Следует ли к нему 
относить теологию или она должна получить некий осо-
бый статус?

Сегодня теология официально признана научной 
специальностью, ее включили в номенклатуру специ-
альностей научных работников Российской Федерации, 
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согласно паспорту научной специальности 26.00.01 
«Православная теология». Достаточно активно открыва-
ются теологические направления в вузах нашей страны 
[3-6].

Тем не менее, введение специальностей и открытие 
научных направлений по теологии еще не дает четких 
ответов на вопросы: В чем заключается предмет теоло-
гии, ее объект? Какова методология теологии? Каково 
соотношение между теологией и гуманитарными наука-
ми, особенно с близкими к ней, такими как религиоведе-
ние, философия религии, например? До сих пор трудно 
провести границу между теологией и религиоведением, 
не выработаны соответствующие критерии. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В данной работе мы проведем изучение мнений со-

временных педагогов, ученых и теологов по данному во-
просу и попытаемся представить существующую карти-
ну точек зрения. Для проведения данного исследования 
использовались методы анализа, сравнения, обобщения, 
принципы диалектики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Если мы хотим обосновать тезис о том, что теология 

– это наука, то нам необходимо выделить в ней, как ми-
нимум пять направлений ее самоопределения [7-8]: 

«1) Предметологию – определение и обоснование 
своего предмета.

2) Терминологию – разработка своего категориаль-
ного аппарата,

3) Методологию – определение своих методов иссле-
дования,

4) Номологию – выявление законов своей предмет-
ной значимости, 

5) Праксиологию – определение своей практической 
значимости» [9].

Возможно ли это?
Изучая работы, в которых исследователи дают опре-

деление теологии, мы увидели, что чаще всего она опре-
деляется как наука о Боге [11-13]. 

Такой подход берет начало еще со времен Фомы 
Аквинского: «Таким образом, теология - есть учение 
о Боге, Его свойствах и сути поклонения Ему, внутри 
определенной религии, а религиоведение, есть наука 
о религиях, как формах почитания Божества, формах 
культов, об общинах, как социальных группах и т. д.» 
[11].

Однако если учесть что за период от Средневековья 
до наших дней произошли коренные изменения и в на-
уке, и в богословии, вызвавшие и трансформацию кате-
гориального аппарата в целом, то следует все же скор-
ректировать и предметное определение теологии. 

Действительно, с одной стороны, богословие содер-
жит специфичное ядро вероучения, которое порождает 
сферу рассуждений о догмах, как неизменных, непри-
косновенных явлениях церкви. При этом богословие 
– это совокупность определенных достаточно спец-
ифичных церковных наук, например, история церкви, 
библеистика, историческая литургика и др. Есть еще и 
третий момент – теология зиждется на рефлексии суб-
культуры верующих о собственном опыте религиозной 
веры. Вероятно, именно этот аспект создает смысловое 
поле теологии [14].

Получается, что если исходить из структурной сто-
роны теологии как совокупности научных дисциплин, 
то окажется, что она заимствует методологию гумани-
тарного знания, т.е. своей не имеет. Однако подобные 
рассуждения приведут к необходимости исключения 
многих гуманитарных наук из сферы научного знания. 
Вероятно, следует говорить о специфике применения 
этой методологии. Теологи не могут обойтись без мето-
дологии истории, филологии, социологии, психологии и 
т.д. В методологии науки выделяется уровень общена-
уного знания. Поэтому и для теологии это вполне при-
емлемо. Опирается теология и на философское знание и 
методологию – это универсальный уровень методологи-

ческого научного знания [7,8].
Должна быть у теологии и своя специфическая мето-

дология [15-19]. 
Она заключается, прежде всего, в том, что теологи-

ческое познание движется от знака к смыслу, давая при 
этом свою оценку, свой результат, который не всегда со-
впадает не только с научной позицией, но может и рас-
ходится с некоторыми аспектами гуманитарного знания.

В смысле организации научных исследований те-
ология не расходится с критериями научного знания. 
Здесь по законам научного сообщества проводятся на-
учные мероприятия, формируются богословские школы 
по принципам научных школ, издаются научные труды, 
которые признаются официальной наукой и др.

Специфика же теологической методологии заклю-
чается, скорее всего, в ее традиционности. Теология не 
может выйти за пределы конфессии, в которой она заро-
дилась. Второй момент специфичности теологической 
методологии заключается в присутствии веры, что не 
всегда приемлемо для научного знания. Опыт научный и 
опыт религиозный – это противоположности. Тем не ме-
нее, философская диалектика учит нас тому, что именно 
на противоречиях основано движение и развитие. Тем 
более что философия и сама до сих пор не может отка-
заться от подобных допущений, неких послаблений в 
строгости научных критериев.

Именно в силу подобных обстоятельств теология мо-
жет быть признана особым способом научного мышле-
ния.

Конвенциональность – это одна и специфических 
особенностей самой науки. Без этого не предоставляет-
ся возможным вообще говорить о критериях научного 
знания, не возможно ко всем наукам подойти с одной 
меркой. Именно поэтому сегодня существуют различ-
ные договоренности в естествознании, технознании, 
обществоведении и человековедении. Согласно теории 
научных революций Т. Куна конвенции со временем ме-
няются.

В целом, если говорить о теологии как о науке, то 
следует учесть еще и факт того, что в науках о Духе 
собственно речь идет не только об Абсолюте, но и об 
индивидуальном, субъективном. И в этом случае в ме-
тодологию теологии следует включать такие методы как 
переживание, понимание, сочувствие, интерпретация и 
т.п. Иными словами теология – это особый образ мысли, 
мировоззрение. И здесь она сродни философии, что не-
удивительно.

Обращаясь к проблеме сознания, можно сказать, что 
сам этот вопрос до сих остается дискуссионным [20]. 

«Сознание — величайшая тайна. Это, возможно, 
наибольшее из громадных препятствий к научному по-
ниманию мира... Современные научные теории едва ли 
вообще касаются действительно сложных вопросов о 
сознании. Дело обстоит не так, что у нас нет детальной 
теории; мы абсолютно не понимаем, как сознание встро-
ено в природу» [21]. 

Загадка сознания остается до конца не раскрытой 
даже в сфере официальной науки. Мы не можем дать ис-
черпывающий ответ на вопрос о том, как же сознание 
связано с функционированием мозга. Определение со-
знания как высшей формы отражения, сформулирован-
ное в материалистической философии позволяет лишь 
в определенной степени провести границу между ним и 
другими формами отражения.

Более критично высказывается по этому поводу 
Джон Сёрл [22]. В частности он считает, что материа-
листический монизм и картезианский дуализм дают 
ложные ответы на вопрос о том, что такое сознание. По 
его мнению, дуализм не вписывается в современную 
научную картину мира. Материалистический монизм 
по вопросам сознания, по мнению философа, держится 
лишь на идеологическом страхе перед возможностью 
признания реальности мира «психического», а затем и 
мира «духовного».
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Возможно, что место и роль теологии как раз и долж-
но заключаться в том, что она может выступать неким 
мостом, объединяющим полярные области: область зна-
ния и веры, область субъективного и объективного.

Немаловажную роль теологическое знание, именно 
знание, играет в сфере соотношения морали и науки. 
Мы сегодня становимся свидетелями грандиозных на-
учных открытий и свершений. Наука продвигается до-
статочно стремительно в сфере открытий и изобретений, 
необходимых для увеличения продолжительности жиз-
ни, повышения качества жизни людей. Однако при этом 
она сталкивается и с этическими принципами, которые 
зачастую расходятся с получаемыми результатами или 
способами их достижения. Например, не секрет, что 
современные технологии позволяют человеку вполне 
адекватно выживать в одиночестве, не прибегая к ин-
ституту брака. Уровень и качество жизни современного 
человека достаточно высоки по сравнению даже с про-
шлым столетием. Однако возникает проблема, которая 
находится в предметном поле теологии – проблема вза-
имоотношений, человеколюбия, Боголюбия. Наш совре-
менник перестает нуждаться в этих феноменах. Его все 
меньше интересуют окружающие люди, их заменяют 
гаджеты и симулякры.

В результате теология начинает уступать свои по-
зиции – возникают ситуации, когда церковь признает 
однополые браки, допускает грехопадение самих слу-
жителей церкви и т.д. Возможны и дальнейшие уступки 
теологии, вызванные ее стремлением к научности и при-
знании в обществе. 

ВЫВОДЫ
В современных условиях развития информационного 

общества у теологии должен быть свой путь в научном 
самоопределении. Она не должна полностью изолиро-
ваться от научного мира, но при этом и не может утра-
тить своей самобытности, традиционности. Возможно, 
ее роль и состоит в том, чтобы стать противовесом нега-
тивных последствий научного прогресса за счет гармо-
ничного сочетания разума и разумного, веры и знания.

Если брать в расчет тенденции развития цивилиза-
ции в целом, сферы культуры и образования, то можно 
видеть, что все же прослеживаются тенденции к воз-
врату традиционных религиозных ценностей. Вероятно, 
именно поэтому современное информационное обще-
ство испытывает необходимость в подготовке профес-
сиональных теологов, способных решать научные про-
блемы с позиции теологии и теологические проблемы 
на основе научных знаний. Возникает необходимость 
в активизации работы по увеличению числа специали-
стов, способных ориентироваться в вопросах мировых 
религий, межконфессиональных отношений, професси-
онально обучать данным компетенциям молодежь, уме-
ющей сохранять и передавать морально-нравственные 
ценности подрастающему поколению, вести научно-ис-
следовательскую и просветительскую деятельность, от-
вечающую требованиям информационного общества.

Возможно, что наука и религия, находясь на проти-
воположных берегах миропонимания, начинают сбли-
жаться. Происходит определенная интеграция двух ви-
дов мировоззрения. Каков будет результат – определит 
время. Но прогнозы самые оптимистичные – обе фор-
мы мироосвоения нужны для сохранения человечества, 
их диалектическое единство всегда служило на благо 
человека, подчиняясь законам диалектики, ее принци-
пам. Теология, возможно, преодолеет свой догматизм, 
не утратив традиций нравственности и морали, станет 
более гибкой и открытой. Идя по такому пути, теоло-
гия сможет превратиться в достойного партнера науке в 
построении единой, целостной картины мира, стать для 
человека авторитетным помощником и проводником в 
современной сложной жизни. Наука, в свою очередь, 
служа прогрессу человечества, будет придерживаться 
принципов теологии, ее толерантности и гуманизма. Мы 
прошли этапы расхождения этих полярностей, поглоще-

ния одной другой, теперь наступает следующий этап – 
этап разумной интеграции и единства.
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Аннотация. В статье изложены особенности организации библиотечно-информационного образования в 

Азербайджане на основе Болонского процесса, разъяснены важные аспекты развития мобильности студентов и 
управления образовательным процессом в соответствии с целями и принципами этого процесса. В ходе исследо-
вания был проанализирован учебный план специализаций, используемый при организации образовательного про-
цесса, мобильность студентов в кредитной системе и использование инновационных методов в управлении кон-
тингентом, роль здесь информационно-коммуникационных технологий. Определено, что применить все принципы 
Болонского процесса к обучению по информационно-библиотечному делу на протяжении короткого отрезка вре-
мени невозможно. Есть условия и обстоятельства, которые мешают этому. Это базовое школьное образование, раз-
витие информационного общества в Азербайджане, вузовская среда. Уровень профессионализма преподавателей, 
материальная база университета, дальнейшее обеспечение работой выпускников на рынке труда – все эти факторы 
играют заметную роль в качестве подготовки специалистов. Вместе с тем из года в год улучшается система обеспе-
чения качества образования, основанная на Болонском процессе. В частности, совершенствуется электронная база 
данных, на основе которой оценивается подготовка специалистов.

Ключевые слова: библиотечное образование, информационно- коммуникационные технологии, принципы 
Болонской системы образования, организация учебного процесса.
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Abstract. The article describes the features of the organization of library and information education in Azerbaijan on 
the basis of the Bologna process, explains important aspects of the development of student mobility and the management 
of the educational process in accordance with the goals and principles of this process. The study analyzed the curriculum of 
specializations used in organizing the educational process, student mobility in the credit system and the use of innovative 
methods in contingent management, the role of information and communication technologies. It is determined that it is 
impossible to apply all the principles of the Bologna process to training in information and library affairs for a short period 
of time. There are conditions and circumstances that prevent this. This is a basic school education, the development of the 
information society in Azerbaijan, the university environment. The level of professionalism of teachers, the material base of 
the university, the further provision of graduates in the labor market - all these factors play a significant role in the quality 
of training. At the same time, the system for ensuring the quality of education based on the Bologna process is improving 
from year to year. In particular, the electronic database is being improved, on the basis of which the training of specialists 
is evaluated.

Keywords: library education, information and communication technologies, principles of the Bologna system of educa-
tion, organization of the educational process.

Введение. В конце ХХ века в Европе произошел ряд 
политических, экономических и культурных изменений, 
которые привели к негативным последствиям в разви-
тии общества. Это завершилось рядом реформ в сфере 
высшего образования, в том числе связанных с так назы-
ваемым Болонским процессом. Создание Европейского 
Союза и, в связи с этим, консолидация единого ев-
ропейского финансового пространства, подписание 
Шенгенского соглашения и т.д., в конечном счете, при-
вели к необходимости формирования единого образова-
тельного пространства. С этой точки зрения Болонский 
процесс является для европейских стран неотъемлемой 
частью общеевропейского процесса, основанного на ин-
теграции экономических, финансовых, политических, 
образовательных и других пространств.

Сегодня Болонский процесс охватывает систему ре-
форм, предназначенных для гармонизации и мобильно-
сти образования в национальной системе высшего об-
разования 48 стран, объединенных единой европейской 
идеей и подписавших Европейскую культурную конвен-
цию. Принципы Болонского процесса можно опреде-
лить следующим образом:

- принятие системы сравнительных степеней для 
обеспечения возможности трудоустройства для евро-
пейских граждан и повышения международной конку-
рентоспособности европейской системы высшего обра-
зования;

- внедрение бинарной системы образования: первая 
ступень (бакалавриат) и вторая ступень (магистратура);

- внедрение европейской системы, предназначенной 
для поддержки крупномасштабной мобильности студен-
тов (система баллов) и расчета кредитных единиц, а так-
же предоставления студенту права выбирать преподава-
емые курсы, использование европейской системы пере-
вода кредитов (ECTS - European Credit Transfer System) в 
рамках концепции «непрерывного образования»; 

- значительное развитие мобильности студентов, 
расширение мобильности преподавательского и другого 
персонала, работающего в Европе, и установление мно-
гонациональных стандартов образования;

- содействие европейскому сотрудничеству в обла-
сти обеспечения качества для разработки сравнитель-
ных критериев и методологий;

- поддержка соответствующих европейских перспек-
тив в развитии курикулума в сфере высшего образова-
ния, международного сотрудничества, схем мобильно-
сти, программ практического и совместного обучения, а 
также разные направления исследований.

Стоит упомянуть несколько грантовых программ 
Европейского Союза, направленных на развитие сотруд-
ничества между странами Восточной Европы и Европы 
в развитии Болонского процесса. Следует подчеркнуть 
важность программы Tempus, и Erasmus Mundus, кото-
рая является продолжением первой. Программа направ-
лена на поддержку мобильности отдельных университе-
тов, а также целевой мобильности.

Болонский процесс в Азербайджане. Одним из неотъ-
емлемых элементов европейского образовательного про-
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странства (и всего образовательного процесса) является 
реализация ряда программ, направленных на поддержку 
мобильности исследователей из Европейского Союза, 
стран-членов и третьих стран, включая Азербайджан, с 
упором на научные исследования.

Помимо программ ЕС, мобильность студентов и пре-
подавателей Азербайджана поддерживается многими 
программами и фондами европейских стран; например, 
в Германии эта программа фактически распространяет 
влияние популярной программы Erasmus на другие стра-
ны; программа была запущена в 1993 году для поддерж-
ки сотрудничества между учеными Европейского Союза 
и учеными из бывшего Советского Союза.

В контексте Болонского процесса структурные ре-
формы европейской системы высшего образования и 
подробный анализ ее основных документов до 2008 года 
представлены в хронологическом порядке в монографии 
М.Махмудова «Болонский процесс и Азербайджан». 
Болонский процесс в системе образования является од-
ной из самых обсуждаемых тем в Азербайджане, как и 
во многих других странах.

При рассмотрении особенностей внедрения этого 
процесса были использованы материалы многочислен-
ных конференций, семинаров, круглых столов, книг, 
статей и т.д. Болонский процесс является магистральной 
линией, предусматривающей формирование единого 
образовательного пространства в Европе на основе ряда 
принципов высшего образования.

В Азербайджане также были опробованы различные 
компоненты организации образования в соответствии с 
целями и принципами Болонского процесса; например, 
после обретения независимости Азербайджан стал со-
трудничать с немецкими университетами в рамках про-
граммы Tempus. 

В целом двухступенчатая система образования была 
внедрена с 1993/1994 учебного года, в результате чего 
был накоплен опыт магистерской подготовки. В 2005 
году на конференции в Бергене (Норвегия) Азербайджан 
присоединился к Болонскому процессу и был избран 
действительным его членом.

После того, как наша республика стала участницей 
Болонского процесса, Министерство образования раз-
работало «План действий по реализации положений 
Болонской декларации в системе высшего образова-
ния Азербайджанской Республики на 2006/2010 годы» 
и утвердило его приказом по Министерству за № 15 от 
16.01.2006 [1].

Обучение студентов в высших учебных заведениях 
осуществляется на основе программы образования по 
отдельным специальностям. Организация образования 
по отдельным специальностям и учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса осуществляется в со-
ответствии с требованиями «Закона Азербайджанской 
Республики об образования», правилами, утверж-
денными постановлением Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики от 23 апреля 2010 года № 
75, «Содержанием и правилами организации бакалавр-
ской ступени образования» № 88 от 12 мая 2010 года 
и «Правилами содержания, организации и присужде-
ния магистерской степени», утвержденными решением 
Министерства № 117 от 24 июня 2010 года. [5].

О Болонском процессе в Бакинском государствен-
ном университете. С 2008-го года Болонский процесс 
применяется на библиотечно-информационном фа-
культете Бакинского государственного университета и 
кадры в библиотечно-информационной области специ-
ализируются в соответствии с требованиями Болонского 
процесса. В 2009-м году в республике был применен 
минимум, предъявляемый к содержанию и уровню 
подготовки библиотечных кадров согласно новому 
государственному стандарту по библиотечно-инфор-
мационной специальности. Согласно новому стандар-
ту, разработанному в соответствии с международным 
опытом, сокращено количество предметов, аудиторных 

часов, а количество часов, выделенных на дисциплины 
по выбору, увеличились с 5% до 20%. В соответствии 
с требованиями Болонского процесса количество не-
дель теоретического обучения уменьшилось от 133 до 
115, аудиторные уроки за семестр с 17-18 недель до 15, 
а срок производственной практики увеличился до 14 не-
дель. Количество обязательных предметов в секторе гу-
манитарных предметов снизилось с 10 до 3. Здесь были 
сохранены, как обязательные предметы, лишь «История 
Азербайджана», «Азербайджанский язык» (для об-
учающихся на русском языке), «Иностранный язык». 
Социально-экономические предметы же (философия, 
политология, социология, экономика и др.) предложены 
на выбор [1, 9].

Ненужные, устаревшие, неэффективные обязатель-
ные предметы были исключены из учебного плана, а 
вместо них в соответствии с требованиями Болонского 
процесса были включены предметы информацион-
ной направленности, необходимые при производстве. 
Вместе с тем было начато обучение по кредитной систе-
ме, составляющей основу Болонского процесса. 

Уже в 2014-м году в соответствии со стандартом об-
учения количество часов занятий было сокращено с 30 
до 24 в неделю, больше времени уделено занятиям сту-
дентов индивидуальной работой. Также предусмотрено 
прохождение учебной практики только в 8-м семестре 
(ранее проводилась в конце каждого курса). 

Организация обучения по кредитной системе пре-
следует цель облегчить интеграцию кадров в библиотеч-
но-информационной сфере в европейское пространство 
высшего образования, адаптировать кредиты, являю-
щихся академической единицей измерения, к отдельным 
предметам. 

Образовательный кредит – это единица измерения 
времени, выделенного на усвоение предмета в соответ-
ствии с его содержанием и объемом. Согласно положе-
ниям Болонской декларации, в организации обучения по 
кредитной системе именно посредством образователь-
ного кредита возможно обеспечить академическую мо-
бильность студентов и зарабатывание ими кредитов по 
отдельным предметам в других специальных учебных 
заведениях, в том числе в соответствующих зарубежных 
учебных заведениях с необходимым уровнем обучения. 
Получение студентом кредитов в других учебных за-
ведениях осуществляется с согласия вуза, в котором он 
обучается. При этом условия оплаты обучения согласо-
вываются между направившим и принявшим студента 
учебными заведениями. Заработанные кредиты долж-
ны быть признаны вузом, в котором обучается студент. 
Количество кредитов, заработанных в другом вузе, не 
должно превышать 30% кредитов, предусмотренных 
по специальности. Все это приводит к увеличению ин-
тенсивности взаимодействия, как между вузами страны, 
так и с вузами Европы. В настоящее время, с целью на-
бора кредита по предмету «Введение в языковедение», 
в качестве наглядного доказательства можно привести 
обучение трех студентов Азербайджанского государ-
ственного университета культуры и искусств на библи-
отечно-информационном факультете Бакинского госу-
дарственного университета [1, 7, 8]. 

Существует ряд особенностей учебного процесса, 
организованного по кредитной системе: 

- наличие у каждого обучающегося индивидуального 
учебного плана и его участие в составлении этого плана;

- в соответствии с учебными планами вуза расшире-
ние числа учебных предметов, количества кредитов за 
семестр, преподавателей и академических консультан-
тов (тьюторов);

- обеспечение мобильности студентов и преподава-
телей;

- формирование института тьюторов. 
Деканат библиотечно-информационного факультета 

должен также ознакомить студентов с правилами орга-
низации учебного процесса по кредитной системе и соз-
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дать студенту условия для зарабатывания в ходе обуче-
ния кредитов, предусмотренных в учебном плане. 

Учебный план специализации, используемой в орга-
низации учебного процесса, считается основным регу-
лирующим документом, устанавливающим количество 
часов, выделенных на учебные предметы и внеаудитор-
ные занятия. 

В учебном плане объем учебной работы определяет-
ся кредитными единицами. Кредиты устанавливаются 
на основании участия в аудиторных (лекции, семинары, 
практические и лабораторные занятия) и внеаудиторных 
занятиях (самостоятельная работа студента под руко-
водством преподавателя), на практике, в выполнении 
лабораторных работ, в подготовке и защите курсовых 
работ и проектов, в подготовке к экзаменам и их сдаче, 
в подготовке и защите выпускной работы, магистерской 
диссертации, а также в подготовке и сдаче выпускного 
государственного экзамена. В учебном плане предметы 
делятся по важности и последовательности усвоения 
содержания на группы: обязательные предметы; пред-
меты, последовательность усвоения которых важна и не 
важна; предметы, изучаемые по собственному выбору 
студента [1, с.8].

На факультете количество студентов в группе, соз-
данной по каждому предмету, регулируется в соответ-
ствии с «Государственными стандартами и програм-
мой ступени высшего образования», утвержденными 
решением Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики N 75 от 23 апреля 2010 года. В случае недо-
бора количества студентов, определенного по предмету, 
он не включается в годовой рабочий учебный план, и 
студенты об этом уведомляются. Студенты, записанные 
на этот предмет, вносят соответствующие изменения в 
свои индивидуальные учебные планы. 

Помимо этого, факультет обеспечивает набор студен-
тами кредитов, ликвидацию академических задолжен-
ностей, организацию летней школы. Летняя школа ор-
ганизуется после окончания весеннего семестра с целью 
набора студентами кредитов по избранным предметам, 
входящим в сектор гуманитарных наук (с соблюдением 
пререквизитности предметов) и установленным высшим 
учебным заведением, повышения оценки по предмету с 
наибольшей успеваемостью, создания условий для за-
рабатывания кредитов по отдельным предметам, пред-
лагаемым вузом, студентами других соответствующих 
высших учебных заведений. Также предусмотрено, что-
бы кредиты по выбранным студентом предметам не пре-
вышали 10-ти. 

Экзамены в летней школе, начало работы которой 
устанавливается высшим учебным заведением, прово-
дятся после 6-недельного обучения на последней неделе 
летнего семестра со сроком не более одной недели. 

После обретения Азербайджаном независимости и 
подключения к Болонскому процессу в высшем библи-
отечном образовании осуществлены радикальные пре-
образования. Основу этих преобразований составило 
внедрение ИКТ в управление образованием и учебным 
процессом. Так, инновации, применяемые в учебном 
процессе, проявляются в 3 направлениях:

- в управлении учебным процессом – образователь-
ный менеджмент;

- в оценке знаний;
- в информационно-методическом обеспечении об-

учения. 
Целью создания системы управления обучением в со-

ответствии с Болонскими принципами явилось решение 
таких вопросов, как подготовка индивидуальных учеб-
ных планов для контингента студентов и магистрантов, 
контроль над уроками, проводимыми согласно этому 
учебному плану, создание студентам условий для зара-
батывания во время обучения предусмотренного креди-
та, предоставление академического отпуска. 

При кредитной системе мобильность студентов тре-
бует применения инновационных методов в управлении 

контингентом. А это возможно посредством специаль-
ных программных обеспечений (Manage Systems).

Применение тестовой системы в Бакинском госу-
дарственном университете, где оценивание знаний осу-
ществляется в письменном виде, с 2008 года стало обе-
спечиваться специальной программой CLIX [2, с.42].

Система CLIX, с целью получения высоких дости-
жений, предоставляет возможность университетам и 
другим заведениям осуществлять в плановом поряд-
ке учебно-преподавательскую деятельность. Система 
«Gartner Magic Quadrant», представленная в списке 
рейтингов, как передовая система управления обучени-
ем, поддерживает все процессы управления обучением. 
Дизайн программы, отвечающий различным требовани-
ям, свободное подключение персональных компонен-
тов, возможность персонализации конфигурационных 
параметров, легкая интеграция, а также наличие много-
численных функций делает систему CLIX незаменимой. 
Посредством этой системы возможно объединить всю 
учебную деятельность в единой централизованной си-
стеме управления обучением, а также с легкостью соз-
дать нижеприведенные элементы:

- управление учебными заведениями;
- управление содержанием обучения;
- управление учебным процессом;
- мониторинг и оценивание;
- виртуальные классные комнаты;
 - мобильное обучение во время путешествий и дело-

вых поездок. 
В настоящее время число пользователей системы 

CLIX, которая является одной из передовых систем в 
мире, составляет 4 млн. Благодаря своему интуитивно-
му интерфейсу, деятельности, возможности интеграции 
и соответствию различным требованиям, система ши-
роко используется учебными заведениями, различными 
международными корпорациями. Техническая поддерж-
ка международного уровня в режиме 24/7, широкие ин-
теграционные услуги и предоставление в использование 
обновляемых версий программного обеспечения явля-
ются преимуществами системы. 

Система CLIX, обладая простым пользовательским 
интерфейсом, функционирует с помощью клиент-сер-
верной архитектуры. Серверная система, прежде всего, 
отражает тестовую базу по специальностям, предметам. 
Внесение в базу тестов по предмету осуществляется 
тьютором факультета входом в систему посредством 
пароля админа. Ежегодно обновляемые тесты состав-
ляются по специальному формату. За день до экзамена 
система для экзаменуемых студентов автоматически, 
по принципу случайных чисел, генерирует уникальный 
пароль для использования личного аккаунта. Каждому 
студенту, вошедшему в систему, предоставляется 50 во-
просов для ответа на протяжении 3 часов, завершение 
времени экзамена же указывается в правом углу интер-
фейса программы. 

Студент, выбрав один из пяти вариантов, может от-
ветить на вопросы в любой последовательности. В от-
личие от других систем, у студента есть возможность 
перепроверить ответы, данные им на протяжении 3 ча-
сов. Только после полной уверенности студент нажи-
мает кнопку подтверждения и на мониторе отражается 
количество набранных им баллов. Студент таким об-
разом может оценить результат экзамена. В Бакинском 
Государственном Университете используется лишь 
одна модель этой системы. 

Созданная в 2018 году система e-learning сегодня 
успешно используется на библиотечно-информацион-
ном факультете БГУ. Система функционирует в сети 
Интранет на базе 3-уровневой клиент-серверной архи-
тектуры. Она, будучи серверной программой, действует 
посредством размещенных в веб сервере ASPX кодов, 
базы данных и системы управления базой данных (SQL 
сервер), и, одновременно являясь клиентской програм-
мой, посредством интернета браузеров (Google Chrome, 
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Mozilla Firefox, Opera, İnternet Explorer) Созданная по-
добным образом архитектура позволяет входить в си-
стему, используя даже слабый компьютер и смарт-
устройство [3, с.4].

Система функционирует в 2 режимах – администра-
тор и пользователь. 

Лицом, обладающим правом администратора, явля-
ется тьютор факультета. Так, тьютор обеспечивает вне-
сение в базу данных электронных лекций, электронной 
мультимедиа и учебных пособий и соответствующих 
им метаданных. Этот подход в отличие от аналогичных 
систем обеспечивает многоаспектный и релевантный 
поиск информации. Также администратор устанавли-
вает для пользователей право пользования одной или 
несколькими ресурсными базами. После регистрации 
пользователями путем внесения ими личных данных 
посредством специальной формы в системе создается 
личный кабинет. Кабинетная система позволяет контро-
лировать пользователей системы и получать статистиче-
ские данные. Каждому лицу через вход в личный каби-
нет предоставляется возможность осуществлять поиск 
в соответствии своим информационным потребностям 
или получать необходимую информацию посредством 
специальной навигации. 

Выводы. Как видно, данная система, будучи более 
демократичной, обеспечивает как автоматизацию учеб-
ного процесса, так и привлечение студентов и препо-
давателей к электронному учебному процессу. Все это 
дает возможность укрепить связи между отдельными 
элементами учебного процесса, то есть преподавателями 
и студентами, обеспечить маневренность в обмене учеб-
ными материалами. Болонский процесс обеспечивает 
более точное измерение и оценивание знаний студентов, 
качество работы преподавателей и администрации вуза, 
возможности перспективы развития потенциала вуза. 
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ходящих политических процессов на международном уровне, учебник русского языка для иностранцев должен 
служить средством формирования позитивного образа страны изучаемого языка. Более того, служить продвижению 
позитивного имиджа России на международной арене, что должно стать для авторов учебников важной государ-
ственной задачей. Делается вывод о необходимости создания новых учебников и пособий, позволяющих отчетливо 
понять, с одной стороны, какие изменения происходят в мире, в стране, в жизни российских граждан, а с другой сто-
роны – увидеть и осознать, по какому пути идёт развитие методики преподавания русского языка как иностранного.
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ВВЕДЕНИЕ.
Существует мнение, что жизнь современных учебни-

ков по русскому языку как иностранному недолговечна 
– приблизительно пять лет. Наверное, можно говорить 
о том, что в разные периоды существования общества 
продолжительность сроков востребованности учеб-
ников различается. Были периоды, когда социальная, 
экономическая, политическая жизнь страны не претер-
певала серьёзных изменений – и жизнь учебников по 
русскому языку как иностранному отличалась большей 
продолжительностью. В качестве примера можно приве-
сти учебник «Русский язык для всех» под редакцией В.Г. 
Костомарова, учебные комплексы «Старт» и другие. В 
90-е гг. это был основной учебный комплекс, которым 
пользовались преподаватели РКИ. Есть в арсенале учеб-

ных пособий по русскому языку как иностранному и свои 
«долгожители» – учебное пособие С.А. Хаврониной и 
А.И. Широченской «Русский язык в упражнениях» [1], 
что объясняется высоким уровнем организации учебно-
методического материала. Книге более пятидесяти лет, 
но она продолжает работать. В 2014 году вышло двад-
цатое издание на английском языке, и приходят новые 
заявки на издание пособия с заданиями, например, на 
греческом и фарси.

Но в России началось новое время. В жизни стра-
ны произошло много изменений, и это не могло не от-
разиться на содержании учебников по русскому языку 
как иностранному. Появились новые учебные пособия, 
направленные на формирование различных навыков и 
умений, отражающих коммуникативную направлен-
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ность обучения, а также содержащие различные сведе-
ния по страноведению [2-27].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель статьи - проанализировать факторы, влияющие 

на современное содержание обучения русскому языку 
как иностранному. Задачи: рассмотреть как экстралинг-
вистические факторы, так и факторы, связанные с требо-
ваниями современной методики обучения иностранным 
языкам; проанализировать учебники и учебные пособия 
по русскому языку как иностранному через призму про-
исходящих общественных процессов в экономической, 
политической и духовной сферах.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Важным объективным фактором обновления содер-

жания обучения по русскому языку как иностранному 
следует назвать изменения, происходящие в обществе. 
Не стало огромной страны – СССР. А с нею в прошлое 
ушли многие советские реалии, о которых рассказыва-
лось на страницах учебников для иностранцев.

В качестве другого объективного фактора необхо-
димо указать научно-технический прогресс, меняющий 
наш образ жизни. Появились разного рода технические 
новинки, использование которых сказывается на совре-
менных ситуациях общения, например: электронная по-
чта, SMS, социальные сети и т.д. В относительно новых 
учебниках по русскому языку встречаются слова, кото-
рые уже никогда не будут востребованы учащимися: ви-
деомагнитофон, пластинка, кассета, дискета, письма как 
бумажная корреспонденция и пр.

Следующим не менее важным фактором является 
ситуация, складывающаяся сегодня на международной 
арене. Россия столкнулась с враждебностью со сторо-
ны Европейского сообщества и Соединённых Штатов 
Америки. Люди за рубежом часто воспринимают ис-
кажённо образ нашей страны, что сказывается и на её 
популярности в глазах молодых людей, выбирающих 
страну для получения высшего образования. Мы разде-
ляем мнение Е.В. Ардовой о том, что учебник русско-
го языка для иностранцев должен служить средством 
формирования позитивного образа страны изучаемого 
языка. Более того, служить продвижению позитивного 
имиджа России на международной арене, что должно 
стать для авторов учебников важной государственной 
задачей [28].

Требования к содержанию обучения определяются 
Государственным стандартом, однако этот документ, 
прописывая критерии владения иностранных учащихся 
разными видами речевой деятельности, не регламенти-
рует и не конкретизирует содержания учебных материа-
лов, в частности учебных текстов. Это сфера творческой 
деятельности составителей учебников. В их задачу вхо-
дит подобрать учебный материал таким образом, чтобы 
он реализовывал цели и задачи обучения РКИ на каждом 
из существующих уровней. Что касается предвузовского 
обучения, то это уровни А1 (элементарный), А2 (пред-
пороговый, или базовый) и B1 (пороговый). Каждому из 
существующих уровней соответствует свой набор ком-
петенций, и составители учебников и учебных пособий 
должны продумать не только стратегию обучения языку 
и речи, но и возможности реализации познавательного, 
развивающего и воспитательного аспектов. Считаем, 
что программа-концепция коммуникативного иноязыч-
ного образования «Развитие индивидуальности в диало-
ге культур», разработанная Е.И. Пассовым, не утратила 
своей актуальности, хотя была предложена ещё в начале 
века. Именно в ней говорится о необходимости учёта 
этих четырех компонентов: познания, развития, воспи-
тания и учения [29].

Можно ли создать учебник по русскому языку как 
иностранному, чтобы он отвечал потребностям всех 
лиц, изучающих язык? Думаем, что это невозможно. На 
содержание обучения здесь будут влиять такие факто-
ры, как характеристики адресата (взрослая аудитория 
или детская, уровень развития учащихся, их психоло-

гические особенности и пр.), а также тип учебного за-
ведения: высшее учебное заведение, школа или центры 
дополнительного образования. Другими словами, со-
держание обучения должно быть ориентированным на 
личность обучающегося. Современная дидактика одним 
из важных принципов обучения называет принцип субъ-
ектности, а студента и преподавателя рассматривает как 
равноправных участников диалога. С этим принципом 
связан другой не менее важный принцип современной 
методики преподавания иностранных языков – принцип 
интерактивности.

Кроме того, содержание обучения должно разраба-
тываться на основе современной методической концеп-
ции преподавания РКИ. Что касается подготовки ино-
странных граждан к поступлению в высшие учебные 
заведения, то современная методика ориентирует соста-
вителей учебников и учебных пособий на учет компе-
тентностного, коммуникативно-когнитивного и систем-
но-деятельностного подходов.

Компетентностный подход обращает наше внимание 
на то, какими компетенциями должны обладать ино-
странные обучающиеся на том или ином этапе обучения 
языку. Овладение многими из этих компетенций имеет 
жизненно важное значение, так как позволяет адаптиро-
ваться к новой языковой и культурной среде. 

Профессором А.Н. Щукиным был предложен следу-
ющий набор насущных компетенций: коммуникативная, 
дискурсивная, речевая, (социолингвистическая), социо-
культурная, социальная, стратегическая, предметная, 
профессиональная и языковая (лингвистическая) [30]. 
Дополним этот ряд ещё одной, на наш взгляд, важной 
компетенцией – эмотивной. 

Коммуникативно-когнитивный подход предполага-
ет процесс обучения языку с синхронным вводом ино-
странных учащихся не только в языковую, но и куль-
турную среду, знакомя их с Россией прошлого и на-
стоящего, с традициями и обычаями русского народа, 
с системой его ценностей. Культурологический компо-
нент должен быть представлен в содержании обучения 
на предвузовском этапе в достаточном, методически 
оправданном объёме, а задания коммуникативного ха-
рактера соответствовать тем сферам и ситуациям обще-
ния, в которые попадает иностранный учащийся первого 
года обучения. 

Системно-деятельностный подход подразумевает 
процесс деятельности человека, направленный на ста-
новление его сознания и его личности в целом. Обучать 
деятельности – это значит развивать умение рефлексии: 
умение контроля и самоконтроля, оценки и самооцен-
ки и т.д. И это обстоятельство также предъявляет свои 
требования к содержанию обучения: насколько оно по-
зволит обеспечить и мотивированность обучения, и воз-
можность осуществления рефлексии.

В методике преподавания иностранных языков, в 
том числе и русского языка как иностранного, выде-
ляют следующие типы учебников: языковые, речевые 
и коммуникативно-ориентированные. Однако в реаль-
ных учебниках присутствуют элементы всех типов. 
Учитывая многоаспектность подходов к обучению ино-
странному языку, считаем такой синтез вполне оправ-
данным. Разного рода учебно-методические пособия, 
ориентированные на обучение какому-то одному виду 
деятельности, могут содержать учебные материалы 
превалирующей направленности – обучать говорению, 
изложению, монологическим высказываниям и т.д. В 
учебнике же все аспекты должны быть сбалансированы 
с учётом содержания обучения РКИ в целом.

Содержание учебников и учебных пособий должно 
давать простор опытным преподавателям для реализа-
ции творческих находок, а методически целесообразное 
расположение учебного материала в уроках обеспечи-
вать начинающим преподавателям возможность делать 
правильные первые шаги на профессиональном попри-
ще.
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Долгое время в методике преподавания РКИ ничего 
не говорилось о необходимости того, чтобы содержание 
учебных текстов было интересным и занимательным. 
Однако все педагоги-практики понимают, что мотива-
ция иностранных учащихся к изучению русского языка 
во многом зависит от этого фактора, поэтому его также 
следует включить в общее число факторов, влияющих 
на содержание обучения. Опыт показывает, что наи-
больший интерес у иностранных учащихся вызывает 
учебный материал, связанный с их будущей профессией 
и жизнью молодых людей: рассказы об их проблемах, 
мечтах и планах, о любви и дружбе, об отношениях в 
семье, о выборе профессии и т.д. При этом задачей со-
ставителей учебных материалов является поиск нетри-
виальных сюжетов, содержащих обязательно какую-то 
изюминку и дающих повод к постановке вопросов про-
блемного характера. 

В последнее время появляются публикации о необ-
ходимости обучать иностранных учащихся живой есте-
ственной речи [31]. На наш взгляд, это одна из трудных 
задач, так как на предвузовском этапе мы обучаем ли-
тературной нормативной речи. Естественность в диа-
логической речи обеспечивается в основном за счёт ис-
пользования популярных разговорных клише и непол-
ных предложений. Современная методика преподавания 
РКИ характеризуется поиском пути создания реального 
дискурса. Оценка владения иностранным языком сегод-
ня требует смещения акцента на коммуникативную со-
ставляющую учебных текстов, которые должны быть 
максимально приближены к аутентичным.

ВЫВОДЫ.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что созда-

ние новых учебников и пособий – необходимый и, мы 
сказали бы, увлекательный процесс, позволяющий от-
четливо понять, с одной стороны, какие изменения про-
исходят в мире, в стране, в жизни российских граждан, а 
с другой стороны – увидеть и осознать, по какому пути 
идёт развитие методики преподавания русского языка 
как иностранного. Следует отметить, что скорость на-
растания всевозможных изменений в жизни людей по-
высилась, а это сказывается и на времени пользования 
учебниками и пособиями, ориентированными на совре-
менные реалии и актуальные требования методики. В 
перспективе нас будет ожидать единственно возможный 
выход – переход к использованию электронных учебни-
ков и пособий. 
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Аннотация. Цель статьи раскрыть традиции и инновации в организации работы преподавателей кафедры физики 

Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета по организации научно-исследова-
тельской, экспериментальной работы по применению цифровых технологий при изучении автомобильной электро-
ники в процессе подготовки бакалавров естественно-математического и инженерно-технологического факультетов. 
Диалектический подход включает в себя личную заинтересованность студентов, основанную на изучении совре-
менных технологических, конструкторских, научных идей, концепций и подходов, реализованных в устройствах 
современных автомобилей. Тесное сотрудничество преподавателей вузов и учреждений СПО дает возможность 
подготовить качественных молодых специалистов, прежде всего, для сферы образования. Еще одно направление 
– это подготовка сотрудников сервисных центров предпродажной подготовки автомобилей, станций технического 
обслуживания, а также водителей личного, общественного и производственного транспорта. Главным результатом 
всех этих преобразований является существенное улучшение качества знаний молодежи в области применения 
современной электроники, организации научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Она вклю-
чает в себя широкое использование цифровых технологий, физико-технических, энергетических, педагогических 
экспериментов, в том числе по глубокому изучению современной электроники, включая автомобильные датчики 
и работу бортового автомобильного компьютера, а также научных исследований при организации педагогической 
практики. Их сущность направлена на повышение профессиональных компетенций всех участников педагогическо-
го процесса, развитие у них глубоких, разносторонних знаний, умений, навыков во всех видах интеллектуальной, 
учебной, научно-технической и творческой видах деятельности.

Ключевые слова: вуз, подготовка бакалавров, электротехника, автомобильная электроника, научно-исследова-
тельский эксперимент, производственная практика.
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Abstract. The purpose of the article is to reveal traditions and innovations in the organization of the work of teachers 
of the Department of Physics of the Elabuga Institute of Kazan (Volga Region) Federal University in organizing research, 
experimental work on the use of digital technologies in the study of automotive electronics in the preparation of bachelors 
of the natural-mathematical and engineering-technological faculties. The dialectical approach includes the personal interest 
of students, based on the study of modern technological, design, scientific ideas, concepts and approaches implemented in 
the devices of modern cars. The close cooperation of university professors and secondary vocational education institutions 
makes it possible to prepare high-quality young specialists, primarily for the education sector. Another area is the training 
of employees of service centers for pre-sale vehicles, service stations, as well as drivers of personal, public and industrial 
vehicles. The main result of all these transformations is a significant improvement in the quality of knowledge of youth in 
the field of modern electronics, the organization of research work of students and teachers. It includes the widespread use of 
digital technologies, physical, technical, energy, pedagogical experiments, including the in-depth study of modern electron-
ics, including car sensors and the operation of an on-board car computer, as well as scientific research in the organization of 
pedagogical practice. Their essence is aimed at improving the professional competencies of all participants in the pedagog-
ical process, developing their deep, diverse knowledge, abilities in all types of intellectual, educational, scientific, technical 
and creative activities.

Keywords: university, bachelor’s training, electrical engineering, automotive electronics, research experiment, field trip.

ВВЕДЕНИЕ 
За последние годы автомобильная электроника со-

вершила огромный скачок вперед, который можно 
сравнить, разве что, с переходом от рамного принци-
па построения автомобилей к несущему кузову [1]. Ни 
для кого не секрет, что наличие электронных устройств 
позволяет более безопасно осуществлять движение на 
дорогах, следить за техническим состоянием, организо-

вывать гарантийное и пост гарантийное обслуживание 
автотранспортного средства, существенно облегчить 
труд водителя, обеспечить комфорт пассажирам и мно-
гое другое.

В результате современный автомобиль - это не толь-
ко сплав новейших технологий в автомобилестроении, 
но и практики применения электроники, компьютер-
ных, цифровых устройств, что вызывает повышенный 
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интерес у молодежи в процессе их изучения, а также 
деятельности преподавателей в учреждениях средне-
го - профессионального образования (СПО) и вузов [2]. 
Сегодня можно утверждать о формировании в автомо-
бильном транспорте нового направления технологиче-
ского развития, основанного на принципах авионики. 
Его конечная цель - создание беспилотных видов авто-
транспортных средств, работающих на различных видах 
и средствах экологически чистой энергии: высококаче-
ственного бензина, биологического топлива, природно-
го газа, аккумуляторных батарей, солнечной энергии, а 
также обеспечение безаварийной перевозки пассажиров, 
деятельности водителя и доставки грузов.

Другая тенденция автомобильных инноваций, свя-
зана с тем, что на мировом рынке «купли-продажи» 
электронных компонентов, современная цифровая 
электроника для автомобилей, является одним из самых 
динамично развивающихся секторов, охватывая своим 
влиянием устойчивый и повышенный интерес самых 
широких категорий населения [3]. В этот бизнес все 
больше вкладывается средства не только отечественной 
индустрии, но и зарубежных автомобильных, энергети-
ческих компаний, а также банковского сектора. Более 
того каждый 3-й МК, выпускаемый в мире, находит свое 
применение в системах автомобильной электроники, их 
используют также для разработки логистики управления 
работы автомобильного транспорта его технической, 
технологической эксплуатации и обслуживания.

В мире прослеживается и такая тенденция, когда 
устойчивый рост потребления автомобильной инду-
стрией цифровых электронных компонентов различной 
степени интеграции, приводит к тому, что данные тех-
нологии ускоряют потребности людей в развитии всей 
цифровой экономики, цель которых направлена на су-
щественное улучшение социально- экономического, по-
литического состояния нашего отечества и всего челове-
ческого сообщества.

В зависимости от категории людей, связанных с из-
учением, работой цифровой автомобильной электрони-
ки или их комбинированных устройств можно выделить 
объект, предмет предстоящего исследования, сформули-
ровать её цель, задачи, методы, приемы, определить со-
вокупность технических средств и оборудования необ-
ходимого для предстоящей работы, а также определить 
конечный результат всей предстоящей работы.

Так, если в качестве объекта взять основные источ-
ники электрической энергии (аккумулятор, генератор) и 
рассматривать их в системе работы основных элементов 
цифрового электрооборудования современного автомо-
биля, то в качестве предмета исследовательской работы 
будущих бакалавров может выступать, как техническая 
составляющая, так и методика преподавания учебного 
предмета по автоделу. Более того, оно может быть на-
правлено на развитие перспектив автомобилестроения, 
смежных с ними областей знаний.

 В качестве такого направления и становится научная 
дисциплина - автомобильная электроника, работа всей 
микропроцессорной техники, используемой на автомо-
бильном транспорте, система его обслуживания, эксплу-
атации, процессов модернизации и проектирования.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Цель статьи раскрыть традиции и инновации в ор-

ганизации работы преподавателей кафедры физики 
Елабужского института Казанского (Приволжского) 
федерального университета по организации научно-ис-
следовательской, экспериментальной работы по при-
менению цифровых технологий при изучении автомо-
бильной электроники в процессе подготовки бакалавров 
естественно-математического и инженерно-технологи-
ческого факультетов. Диалектический подход включает 
в себя личную заинтересованность студентов, основан-
ную на изучении современных технологических, кон-
структорских, научных идей, концепций и подходов, ре-
ализованных в устройствах современных автомобилей. 

Естественно, что во всей этой работе четко прослежи-
вается связь физики, средней, высшей школы с учебны-
ми дисциплинами энергетического, технологического, 
естественно – научного и даже гуманитарного профиля. 
Не случайно, в ряде случаев центральная часть научно-
го, лабораторного исследования в деятельности студен-
тов-бакалавров, бывает посвящена изучению принци-
пов, основ работы цифровых автомобильных устройств, 
поиску и устранению выявленных неисправностей, и их 
ремонту, а также решению проблем, связанных с этапа-
ми подготовки будущих специалистов или работы лю-
дей на автомобильном транспорте.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Как показывает опыт преподавателей кафедры физи-

ки Елабужского института КФУ, начинать такую рабо-
ту лучше всего с изучения работы микросхем (чипов), 
по темам: «Логические элементы», «Регистры, счет-
чики», «Триггеры», «Преобразователи кодов», работа 
«Арифметико-логических устройств», используя воз-
можности специализированных программ и компьютер-
ного лабораторного оборудования [4].

Далее подробно изучаются свойства, особенности 
применения в автомобиле разнообразных технических 
конструкций, с применением устройств аналоговых и 
аналого-цифровых интегральных микросхем. В их число 
входят такие устройства, как операционные усилители, 
компараторы, таймеры, фильтры, линейные и импульс-
ные стабилизаторы напряжения, коммутаторы, а также 
интегральные датчики. 

Рядом авторов отмечается, что наибольший интерес 
у студентов вызывает изучение работы датчиков темпе-
ратуры, датчиков ускорения (акселерометров), датчи-
ков давления, датчиков влажности (гигрометров), дат-
чиков магнитного поля (датчики Холла) и ряда других 
устройств [5-7].

В качестве самостоятельного раздела (цели) исследо-
ваний для отдельных групп студентов может выступать 
общая характеристика или методика изучение всей авто-
мобильной электроники, в рамках реализации образова-
тельных программ по курсу автотранспортная техника, 
методика изучения автомобильной электроники, а также 
реализация учебно-методического комплекса (УМК) в 
ОУ СПО или вуза по инженерной подготовке, их науч-
но-методологическое обоснование [8].

В опыте Казанского (Приволжского) федерального 
университета таким направлением выступает Фонд оце-
ночных средств (ФОС) деятельности студентов и препо-
давателя по каждому учебному предмету, в основе кото-
рых лежит оценка профильных компетенций участников 
педагогического процесса. Главное, что их объединяет 
в единое целое – это характеристика, описание методов 
исследования, а также практика создания конкурентного 
продукта, созданного на основе проектирования и моде-
лирования предстоящих процессов.

Не случайно, в их числе, выступают – анализ науч-
но-технической, учебно-методической литературы, ма-
териалов периодической печати и Интернет-ресурсов, 
технической документации, учебных (рабочих) планов 
и программ преподавателей о функционировании циф-
ровых электронных устройств, особенностей работы 
электрических систем, используемых в современных 
автомобилях.

Другое направление - это изучение передового педа-
гогического опыта работы мастеров СТО, педагогов уч-
реждений СПО и вузов, преподавателей курсов по «ав-
тоделу», «классов» повышения классификации будущих 
водителей, специалистов автотранспортных средств.

Третье направление объединяющего масштаба свя-
зано с историей развития мирового (зарубежного) и от-
ечественного автотранспорта, а также технологий по их 
конструированию и эксплуатации (в том числе с полу-
чением водительских прав), в образовательных учреж-
дениях различного профиля на протяжении последних 
полутора веков.
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Анализ педагогического опыта республики 
Татарстан, в котором активно участвует преподаватели 
и студенты ЕИ КФУ, показывает, что всю многогран-
ную работу в данном направлении следует рассматри-
вать как современный высоко технологический, учеб-
но-воспитательный научно-исследовательский процесс, 
где важнейшая роль отводится организации различных 
видов учебных занятий по естественно – научным, гу-
манитарным, психолого-педагогическим и социальным 
дисциплинам [9, 10]. Важное место в этом процессе на-
чинает играть методика изучения цифровых устройств, 
используемых в автомобильной электронике, а также 
курсов углубленного преподавания физики и смежных 
дисциплин, как науки, активизация межпредметных 
связей [11-13]. Изменяется и сам подход в преподава-
нии физики, как вузовской дисциплины (включая СПО), 
в котором активную роль играют преподаватели, не-
зависимо от стажа работы в своем учебном заведении. 
Существенно изменяется статус вузовского преподава-
теля, расширяется круг его профессиональных, обще-
ственных обязанностей.

В опыте Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета (ЕИ К(П)
ФУ), к основным направлениям работы, где вузовские 
преподаватели выполняют свою более высокую миссию, 
можно отнести, например, занятия в «Детском универ-
ситете», летнем оздоровительном лагере «Интеллето», 
проведение вечеров науки, технического творчества, 
проведение мастер-классов с учителями школ и педаго-
гами учреждений СПО, где автомобильная электроника, 
методика ее изучения находит самый широкий отклик 
[14-16]. Центрами такой работы, помимо вузов и учреж-
дений СПО ныне, становятся также научно-исследова-
тельские лаборатории, студии цифровых, инновацион-
ных исследований на базе учреждений дополнительного 
образования, таких как Центр технического творчества, 
Дом Юнармейского движения, Детский морской центр, 
Центр молодежи и т.п.

Для выполнения полномасштабной исследователь-
ской работы в системе средне – специального, вузовско-
го или дополнительного образования по изучению циф-
ровой автомобильной электроники, содержание кото-
рых несет в себе не только обновленный (с сохранением 
лучших традиций), но и инновационный характер, нами 
предлагается дополнить программу курса по автоделу 
несколькими образовательными блоками.

Первый блок включает в себя историю развития за-
рубежного и отечественного автомобилестроения.

Второй блок содержит общую программу изучения 
основных узлов автомобиля и элементов его электрон-
ного оборудования (как отечественных марок, так и за-
рубежных).

Третий блок может быть посвящен рассмотрению ос-
новных элементов автомобильной электроники и мето-
дике их изучения в образовательных учреждениях раз-
личного типа, например, - учреждениях СПО.

Таким образом, общая программа изучения основ-
ных узлов автомобиля и элементов его электронного 
оборудования для учреждений СПО в рамках УМК мо-
жет содержать в себе не менее 11–12 разделов.

При реализации данной программы нами выделено 
несколько научно-исследовательских направлений ра-
боты, связанных с использованием и внедрением разно-
образных цифровых устройств автомобильной направ-
ленности.

Первое направление относится к технологиям про-
ведения демонстрационных экспериментов, связанных 
с работой автомобильной электроники. Как правило, в 
их основе лежат физические опыты по электротехнике, 
микроэлектронике, компьютерным технологиям, прове-
дение лабораторных занятий среди учащихся старших 
классов, студенческой молодежи, глубоко изучающих 
физику и смежные с нею предметы. В качестве само-
стоятельных образовательных дисциплин выступают 

также предметы естественно-математического цикла, а 
также общей электротехники, электроники, цифровых, 
аналоговых автомобильных датчиков и бортового авто-
мобильного компьютера.

Основой такой работы является научная концепция 
(проверенная многолетним опытом) о том, что семей-
ство цифровых устройств, при их изучении, с использо-
ванием компьютерных презентаций, профессиональных 
и любительских видео, дают богатое научно-техниче-
ское обоснование по применению физических законов 
в электронике, электротехнике, автомобильной электро-
нике. Важнейшим элементом такой работы выступает 
решение конкретных исследовательских задач и приме-
ров, подробное описание опыта работы, теоретический 
курс по цифровой микроэлектронике, лабораторный 
практикум по основам автоматики, вычислительной 
техники, практикум по «схемотехнике», программиро-
ванию микроконтроллеров и многое другое.

На фундаменте этих технологических идей нами 
разработана система творческих заданий разного типа 
сложности. Они включают в себя постановку демон-
страционных экспериментов по проверке работы хими-
ческих источников постоянного тока, продлению срока 
службы аккумуляторных батарей, диагностику автомо-
бильных генераторов переменного тока, электродвига-
телей, проверку автомобильных цифровых датчиков, 
всего бортового компьютера, множества других меха-
низмов и устройств современных отечественных авто-
мобилей [17, 18].

Анализ проделанной работы позволяет подметить 
ранее ускользнувшие от внимания черты, особенности и 
свойства изучаемых объектов, связанной с автомобиль-
ной электроникой. Данное требование особенно акту-
ально на сегодня, так как предусмотрено новыми требо-
ваниями Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС), содержание которых коренным 
образом обновляется раз в несколько лет [19, 20].

Следующее направление работы касается организа-
ции научно-исследовательских экспериментов в подго-
товке бакалавров-энергетиков, связанной с региональ-
ными особенностями, углублением информатизации 
общества и перевода сферы образования на цифровые 
технологии, используемых, в том числе и на автомо-
бильном транспорте.

Ввиду того, что информационные, цифровые техно-
логии относительно недавно начали активно входить 
в образовательную сферу, эта область требует целена-
правленных психолого-педагогических, высокотехноло-
гичных исследований. Такая потребность в рассмотре-
нии практики применения разнообразных компьютер-
ных программ помогает решать различные прикладные 
задачи, что становится решающим фактором при под-
готовке будущих бакалавров. В частности, это каса-
ется, например, изучение проблем по использованию 
компьютерных технологий тестового контроля знаний 
студентов [21, 22], для решения дидактических заданий 
(примеров, задач, анализа конкретных ситуаций), по ав-
томобильной цифровой электронике в различных видах 
учебных заведений, что повышает качество, в конечном 
итоге, всей научно-исследовательской работы, её цель и 
задачи [23, 24].

Далее идет направление научно-исследовательской 
деятельности студентов, которое тесно связано с модер-
низацией, совершенствованием экспериментальной ра-
боты будущих бакалавров, а также их учебных, творче-
ских и иных видов занятий, в т. ч. в свободное от учебы 
время. Не секрет, что такая сфера исследований часто 
связана с проведением различного рода измерений ра-
боты цифровых технических устройств, используемых 
на автомобильном транспорте. Анализ такой работы 
показывает, что здесь приходится углублять знания 
студентов в области электроэнергетики, радиотехники, 
компьютерным устройствам, средствах связи, их про-
граммном обеспечении, а также реализации конкретных 
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технологических процессов, связанных с условиями их 
эксплуатации. Именно поэтому здесь важно ознакомит-
ся с опытом работы цифровых устройств, технологиями 
их изучения в системе образования, накопленных в на-
шей стране и за рубежом. 

В качестве объекта исследований, в опыте ЕИ КФУ, 
выступают датчики температуры, мультвибраторы, со-
бранные собственными руками студентов, а также раз-
личные виды интегральных микросхем, автомобильные 
цифровые устройства, особенности их производства, 
эксплуатации, применения в нестандартных ситуаци-
ях, а также организации полномасштабной исследова-
тельской работы с ними. В качестве самостоятельных 
исследований нами используются логические элемен-
ты интегральных микросхем, цифровые устройства на 
основе работы триггеров и другой микропроцессорной 
техники, а также практикум по решению научно-иссле-
довательских задач и упражнений [4].

Например, в опыте по методике подготовки студен-
тов СПО к предстоящему лабораторному занятию на 
тему: - «Автомобильный мультивибратор», нами орга-
низована работа по изучению, как теоретического мате-
риала, так и решению практических задач в этой области. 
Как показывает опыт начинать такую работу лучше все-
го с раздела «Симметричный мультивибратор. Расчёт и 
схема мультивибратора», далее необходимо ознакомить 
студентов с принципиальной схемой мультивибратора, 
подробно остановиться на принципах работы, способах 
подключения нагрузки и расчёта основных технических 
характеристик. Важно, что подобную технологию мож-
но реализовывать для организации исследовательских 
работ студентов по различным другим видам цифровой 
автомобильной электроники.

Мультивибратор - это простой генератор прямоу-
гольных импульсов, который работает в режиме автоге-
нератора [25]. Для его работы необходимо лишь питание 
от батареи, или другого источника питания. Рассмотрим 
самый простой симметричный мультивибратор на 
транзисторах. Схема его представлена на рисунке. 
Мультивибратор может быть усложнён в зависимости 
от необходимых выполняемых функций, но все элемен-
ты, представленные на рисунке, являются обязательны-
ми, без них мультивибратор работать не будет.

Рисунок 1 - Схема мультивибратора

Как известно, работа симметричного мультивибра-
тора основана на зарядно-разрядных процессах кон-
денсаторов, образующих совместно с резисторами RC-
цепочки. Более того, о том, как работают RC-цепочки, 
описано в целом ряде учебной и справочной литературы, 
многочисленных научных и научно-популяризаторских 
статьях (в том числе, опубликованных сети Интернет), 
что вызывает большой интерес к их изучению у студен-
ческой молодежи, а также школьников, занимающихся 
в объединениях (детских студиях), технической направ-
ленности. Здесь важна и практическая значимость такой 
работы, в ходе которой приобретаются знания, умения 
и навыки, профессиональные компетенции по чтению 
и монтажу электронных плат, работы с паяльником и 
многое другое. 

Важно подробно рассмотреть работу симметрично-
го мультивибратора в «установившемся» режиме ге-
нерации, причем сделать это, лучше всего поэтапно: 1. 
Начало первого полупериода работы (колебания) муль-
тивибратора; 2. Начало второго полупериода работы 
(колебания) мультивибратора; 3. Способы подключения 
нагрузки к симметричному мультивибратору; 4. Снятие 
прямоугольных импульсов с 2-х точек симметрично-
го мультивибратора (коллекторов транзисторов); 5. 
Подключение к мультивибратору высокоомной дина-
мической колонки; 6. Подключение к мультивибрато-
ру обычных светодиодов (изготовление электронной 
«мигалки» или автомобильного датчика поворотов); 7. 
Организация демонстрационного эксперимента в по-
исках ответов на проблемные вопросы: - «Какие пара-
метров элементов мультивибратора задают выходные 
токи и частоту генерации?»; 8. Примеры решения учеб-
ных и творческих задач по теме «Мультивибратор»; 9. 
Производственная практика (изготовление мультиви-
братора и других электронных цифровых устройств), 
своими руками. 10. Публичная защита цифрового про-
екта на семинарском занятии (творческом зачете).

Еще одно инновационное направление изучения 
цифровой автомобильной электроники мы связываем в 
опыте ЕИ КФУ, с возможностью адаптации автомати-
зированного исследовательского комплекса к выполне-
нию лабораторного практикума студентами по предмету 
ОАВТ (Основы автоматики и вычислительной техники). 
Важнейшими этапами такой работы являются: правиль-
ная сборка экспериментальной установки или сборка 
электрической схемы, сбор, сохранение данных экспе-
римента, машинный контроль уровня знаний и профес-
сиональных компетенций студентов по 5-и балльной и 
100-о балльной системе оценки уровня знаний студен-
тов, занимающихся вопросами цифровой автомобиль-
ной электроники.

Технологически, это выглядит следующим образом: 
1. Два 8-ми разрядных регистра К1533ИР27 работа-

ют на вывод информации из компьютера и две микро-
схемы 153АП4, представляющие собой два восьмика-
нальных формирователя (магистральных передатчиков), 
с тремя состояниями на выходе, предназначаются для 
ввода цифровой информации со стенда в ПК;

2. Для адаптации АИК с ПК была разработана схема 
блока сопряжения с лабораторным стендом, подробное 
описание которого находится на рабочем столе студен-
та-экспериментатора, в том числе и методичке по про-
ведению лабораторной работы, что очень удобно для 
зрительного восприятия учебного материала.

3. Назначение блока сопряжения состоит в том, что 
он позволяет подключать к ПК многочисленные лабора-
торные стенды, такие как: логические элементы, преоб-
разователи кодов, регистры и счетчики, арифметико-ло-
гические устройства, триггеры, а также другие устрой-
ства. Это составляет основу авторского лабораторного 
практикума по основам автоматики и вычислительной 
техники, к.п.н., доцента кафедры физики ЕИ КФУ – А.В. 
Дерягина.

4. До начала выполнения лабораторных работ, с ис-
пользованием ПК, каждому из студентов предлагается 
заполнить регистрационную карточку на экране монито-
ра, в которой указывается фамилия, имя и отчество сту-
дента, номер группы и подгруппы обучаемого. Это дает 
студенту присвоить себе индивидуальный код – число, 
в шестнадцатеричной системе счисления, а также полу-
чить индивидуальный цифровой, электронный файл, на 
котором отражается вся технологическая цепочка учеб-
ной работы и его результаты.

5. Далее студент выбирает пункт меню, на экране мо-
нитора ПК, например, - «Приступить к выполнению ла-
бораторной работы», затем необходимо определить сте-
пень своего участия; будет он работать один на данной 
установке или в паре, со своим студенческим товарищем 
или подругой. Такой подход весьма примечателен, так 
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как указывает, что существующее программное обеспе-
чение ПК позволяет работать студентам не только ин-
дивидуально, но и в составе малой группы, состоящей 
из 2-3 студентов. При этом решается еще несколько 
важных психолого-педагогических и технологических 
исследовательских задач: взаимное обучение студентов, 
развитие навыков сотрудничества, укрепление межлич-
ностных связей и т.п.

6. Следующий этап исследования состоит в том, что 
студенту предлагается ввести личный код, согласно ко-
торому, запускается то задание, на котором студент за-
вершил свою работу на предыдущем занятии. При этом 
задания, которые необходимо выполнять студентам, в 
ходе предстоящего исследования, построены в строго 
определенном порядке: «от простого варианта, к наибо-
лее сложному заданию».

7. Затем, по мере выполнения заданий, меняет-
ся и характер исследования изучаемых элементов. 
Первоначально, это может быть изучение работы одно-
го элемента, входящего в состав микросхемы К155ЛА3 
(Штрих Шеффера), затем возможно выполнение различ-
ных комбинаций этих элементов – И, ИЛИ, НЕ, Стрелка 
Пирса, Импликация, Запрет, Исключающее ИЛИ. 

8. Характерным элементом этого этапа исследований 
студентов, выполняющих лабораторные задания являет-
ся тот факт, что с помощью программного обеспечения 
ПК проверяется правильность выбранного стенда, пра-
вильность сборки исследуемой схемы, с соответствую-
щим уведомлением студента: белым цветом выделяется 
характер выполняемого задания, а красным цветом, вы-
водится сообщение «Установите стенд», его номер и его 
название. Далее, при установке необходимого стенда, на 
экране монитора появляется сообщение «Тестируется 
правильность сборки схемы» и линейка с процентами 
сборки предлагаемой схемы. Причем, сборку схемы 
можно осуществлять в любом удобном порядке, что осо-
бенно нравится студентом. Здесь главное заключается в 
том, что студенты сами выбирают стиль своей дальней-
шей работы. Это может быть ориентация на предлагае-
мую схему или пошаговая сборка схемы, согласно тест, 
выделенного на экране монитора бирюзовым цветом.

9. Следующий этап работы студентов заключается в 
том, что, выбирая клавишами клавиатуры (вверх, вниз) 
входную переменную и задавая цифровыми клавишами 
(0, 1) уровень входного сигнала на выбранном устрой-
стве, необходимо перебрать всевозможные комбинации 
входных сигналов. При этом на экране выполняется та-
блица истинности, и строятся временные диаграммы, а 
на входе изучаемой схемы и в промежуточных звеньях 
выводится текущий уровень сигнала, с помощью свето-
диодов.

10. Характерно, что при повторном вводе одной и 
той же комбинации входных сигналов, в таблице истин-
ности, меняется цвет текущей строки. При этом сигна-
лы на стенде дублируются светодиодами, что дает воз-
можность исследовать устройства, не предусмотренной 
учебной программой в ручном режиме. Таким образом, 
используя генератор случайных чисел, в диапазоне 
0 255, даются различные задания студентам. Причем, 
предлагаемые задания, практически не повторяются, 
даже при многократном прохождении одного и того же 
теста одним и тем же студентом, что имеет свою уни-
кальную педагогическую ценность. По завершению 
изучаемого курса автоматически подводится итог всей 
работы студентов за текущий семестр. Характерно, что 
итоги работы оформляются, как в привычной, для сту-
дента пятибалльной оценке качества знаний, так и но-
вой, инновационной – 100-балльной, а, по существу, 
рейтинговой системы (БРС) оценки деятельности бу-
дущего специалиста и вклада в эту работу молодежи со 
стороны преподавателей.

ВЫВОДЫ 
В заключение следует отметить, что таких элементов 

инновационных образовательных технологий можно 

перечислить не один десяток. В качестве примера мы 
убедились, что весомый результат мы получаем в том 
случае, когда, весь учебно-методический материал, из-
ложенный выше, каждая творческая студенческая груп-
па широко использует в цифровой, электронной презен-
тации, которая, в дальнейшем, демонстрируется как в 
студенческой аудитории, так и при проведении занятий 
со школьниками, заинтересованных в изучении цифро-
вых технологий. Это, в свою очередь, дает возможность 
создать авторский учебный видеофильм, в формате циф-
ровой (электронной) лекции, организации цикла on-lien 
курсов по автомобильной электронике и многое другое. 

В качестве итогов реализации представленной техно-
логии мы имеем:

1) Изменение характера, содержания процессов за-
поминания по усвоению учебного материала, качества 
проверки получаемых знаний в рабочих, тренировочных 
или итоговых режимах деятельности учебного заведе-
ния, при существенной экономии времени;

2) Наглядное, динамичное, образное, музыкально-
звуковое и красочное представление учебного матери-
ала, оперативность ведения всех видов, форм докумен-
тирования (электронный дневник, журнал, сессионная 
ведомость и т.п.);

3) Индивидуализацию процессов обучения и воспи-
тания личности студента, высокую степень объектив-
ности контроля, самоконтроля, анализа, диагностики, 
оценки результатов обучения, уровня, качества овладе-
ния ими профессиональных компетенций, знаний, уме-
ний и навыков всей студенческой молодежи;

4) Оперативное размножение учебного материала, 
создание на этой базе более благоприятных условий 
для организации учебных, научных экспериментов, де-
монстрационных опытов по автомобильной цифровой 
электронике и реализации цифровых и компьютерных 
технологий;

5) Наконец, создание банка справочных и иных ви-
дов электронных и цифровых ресурсов для решения 
дидактических, практико-ориентированных, исследо-
вательских задач, заявленных в процессе организации 
учебной и творческих видов деятельности в опыте рабо-
ты преподавателей всего высшего учебного заведения.

Все это, в конечном итоге, и является залогом успеш-
ной работы по реализации цифровых технологий в раз-
личных областях деятельности современной студенче-
ской молодежи.
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Аннотация. К проблеме нравственного сознания военнослужащих в научной литературе обратились около 

двадцати лет назад. Становление нравственного сознания курсантов наряду с овладением знаниями и умениями 
является важной частью образовательной системы военного вуза. В основе педагогического аспекта изучения про-
блемы лежит детальное изучение понятий «сознание» и «нравственность» в философии и психологии. Акцент в 
становлении нравственного сознания курсантов военного вуза делается на нравственные категории и нравствен-
ные обязанности, включающие развитие чувства чести, долга и совести, личного достоинства, ответственности, не-
примиримости к безнравственным проявлениям и поступкам; побуждение к нравственному саморазвитию и само-
воспитанию, совершенствованию личностных нравственных качеств. Непременным условием повышения уровня 
становления нравственного сознания является качество организованного обучения и воспитания, учитывающее, с 
одной стороны, возрастные особенности субъекта, с другой, содержание и методы, обусловленные характерными 
целями и задачами военного вуза. Знакомство с нравственными знаниями осуществляется средствами нравствен-
ного просвещения и организацией нравственного опыта. Показана существенная роль коллектива как социального 
фактора накопления опыта нравственного поведение. В осмыслении нравственного сознания главным является по-
нимание нравственности как возможности предоставления человеку выбора, который совершается не в силу неиз-
бежности, а по собственному признанию.

Ключевые слова: курсант, военное воспитание, сознание, нравственность, нравственное сознание, нравствен-
ные категории, нравственные обязанности.
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Abstract. The problem of moral consciousness of soldiers in the scientific literature turned about twenty years ago. The 

formation of moral consciousness of cadets along with the mastery of knowledge and skills is an important part of the edu-
cational system of the military University. The pedagogical aspect of the study is based on a detailed study of the concepts 
of “consciousness” and “morality” in philosophy and psychology. The emphasis in the formation of moral consciousness of 
the military University cadets is on moral categories and moral duties, including the development of a sense of honor, duty 
and conscience, personal dignity, responsibility, intransigence to immoral manifestations and actions; motivation for moral 
self-development and self-education, improvement of personal moral qualities. An indispensable condition for increasing 
the level of formation of moral consciousness is the quality of organized training and education, taking into account on the 
one hand the age characteristics of the subject, on the other, the content and methods due to the characteristic goals and 
objectives of the military University. Familiarity with moral knowledge is carried out by means of moral education and the 
organization of moral experience. The essential role of collective as a social factor of accumulation of experience of moral 
behavior is shown. In the comprehension of moral consciousness the main thing is the understanding of morality as an op-
portunity to give a person a choice that is made not because of inevitability, but by his own admission.

Keywords: cadet, military education, consciousness, morality, moral consciousness, moral categories, moral duties.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными и практическими задачами. 

Главными целями обучения и воспитания курсанта в 
военном вузе являются получение прочных знаний, ов-
ладение практическими умениями и формирование ми-
ровоззрения. Дальнейшее прохождение военной службы 
требует от будущих офицеров разрешения конкретных 
серьезных проблем, выбора жизненных ценностей. При 
этом особое место отводится нравственному сознанию, 
которое включает в себя сумму полученных и усвоенных 
понятий, привычек и норм поведения, сформированных 
на их основе приобретенных нравственных взглядов и 
убеждений, что позволяет будущему офицеру самосто-
ятельно и сознательно осуществлять выбор поведения в 
соответствии с военной присягой.

Проблема становления нравственного сознания кур-
сантов войск национальной гвардии является важной со-
ставной частью системы военного воспитания. Основой 
нравственного воспитания военнослужащих являются 
как нравственные категории – честь, совесть, справед-
ливость, милосердие и пр., так и нравственные обязан-
ности по отношению к Отечеству, к товарищам, к рав-
ным себе, к начальникам и подчиненным, к самому себе. 
Ранее в содержание нравственного воспитания, кроме 
выше перечисленного, входило эстетическое, трудовое, 

религиозное, патриотическое и правовое воспитание. 
Однако начиная с 2005 г. эти виды воспитания рассма-
триваются самостоятельно и не являются составными 
частями нравственного воспитания [1, c. 9-10].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор: выделение неразре-
шенных ранее частей общей проблемы.

Проблема нравственного сознания в современных 
исследованиях рассматривается в различных аспектах. 
К примеру, О.К. Позднякова рассматривает нравствен-
ное сознание учителя и его структуру. Говоря о катего-
риях и понятиях нравственного сознания, автор употре-
бляет их в моральном и нормативно-оценочном смысле. 
Сочетание нормативных требований и оценки отражают 
особенности нравственного сознания и обладают значе-
нием моральных ценностей [2, с. 858]. Изучая педагоги-
ческое сопровождение формирования нравственного со-
знания студентов, А.Ф. Ходько пишет, что в настоящее 
время наиболее значимым направлением образования 
является помощь современному молодому человеку в 
нравственному становлении. Это способствует форми-
рованию личности, обладающей гражданским и право-
вым самосознанием, умеющим самостоятельно прини-
мать решения и нести за них ответственность [3, с. 145]. 

Dmitriev Denis Viktorovich
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Вопросы нравственного воспитания курсантов отраже-
но в работе Г.С. Аллабердиевой [4], формирование нрав-
ственных ценностей представлено у Н.И. Привалова [5].

Проведенный краткий анализ некоторых публика-
ций, касающихся вопросов формирования и становле-
ния нравственного сознания личности, показал недо-
статочность обоснования возрастных особенностей кур-
сантов, а также влияние окружающей среды, а именно, 
коллектива, в котором проводится большая часть време-
ни при обучении в военном институте. Наиболее близ-
кое нашему пониманию рассматриваемых вопросов, мы 
находим в работе Ю.Н. Кузьминых. В частности, автор 
при определении процесса формирования гражданского 
самосознания курсантов указывает, что гражданское са-
мосознание – это личностное образование, развивающе-
еся под влиянием образовательной среды [6, с. 15].

Формирование целей статьи.
Существующие теоретические и практические раз-

работки в области изучения нравственности и нрав-
ственного сознания курсантов дают основание к более 
глубокой и серьезной постановке вопроса о становлении 
нравственного сознания курсантов военного вуза и его 
осмысления как педагогической проблемы.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Предпосылки построения необходимой педагогам 
целостной картины становления нравственного созна-
ния курсантов создаются развитием всего комплекса 
наук о человеке.

В философии рассматривают две стороны нравствен-
ного сознания – индивидуальную и общественную, ко-
торые существуют и утверждают себя одна через дру-
гую. Предметом изучения являются различные аспекты 
общественного сознания, его взаимосвязь с индивиду-
альным сознанием, взаимоотношение сознания и дея-
тельности. Анализируя вопросы сознание, философы 
рассматривают зарождение общественного характера 
сознания через формирование и становление его инди-
видуальной формы, особенности которого связаны и об-
условлены историческими условиями жизни.

Детальные и специализированные исследования 
нравственного сознания относятся к концу 60-х годов 
ХХ века. В работах О.Г. Дробницкого [7] и Л.M. Ар-
хангельского [8] выделяются сферы общественной 
жизни как объект нравственного сознания, сочетание 
нормативных и оценочных точек зрения как его особен-
ности; нормы, принципы, идеалы, знания, убеждения, 
чувства, установки и понятия рассматриваются в каче-
стве его составляющих или компонентов. Непрерывное 
взаимодействие нравственного сознания с поведением 
указывает на его особенность, взаимосвязь с областями 
общественного сознания отмечается в качестве проявле-
ния интегрального характера. 

Проблема нравственного сознания тесно связана с 
направленностью на осознание и ориентирование в мире 
ценностей. Ценности сознания отражают установки, 
оценки, идеи и нормы, выражающиеся в форме мыслей, 
чувств и понятий, норм представления о добре и зле, 
справедливости, прекрасном и безобразном [9, с. 33]. 
Ценностные ориентации являются соединяющим эле-
ментов нравственного сознания и поведения личности, 
проявляющиеся через поступки, отношения, выражаю-
щиеся в интересах и потребностях человека как стрем-
ление на достижение поставленных целей и задач [10, 
с. 83], отражают его содержательную направленность. 
Наиболее важное для человека формируется и отража-
ется в результате усвоения ценностных значений [11, с. 
10]. 

Развитию научных представлений о человеческом 
сознании, особенностях его проявления и функциони-
рования способствовали исследования психологов. А.Н. 
Леонтьев отмечает, что строение сознания закономерно 
связано со строением деятельности, которая зависит от 
конкретных общественных условий и возникающих в 

них отношениях. Говоря о сознании отдельного чело-
века, надо иметь в виду именно те конкретные условия 
и отношения, в которых этот человек оказывается по-
ставленным обстоятельствами, и данная связь не явля-
ется прямой [12, с. 293]. C.Л. Рубинштейн подчеркивал, 
что на развитие индивиду опосредованно воздейству-
ет внешний мир, преобразуясь через его внутренние 
ощущения [13, С.117]. Взаимодействие и взаимосвязь 
внешних и внутренних условий занимают важное место 
в процессе становления нравственного сознания лично-
сти. В организации деятельности следует предусматри-
вать максимальный охват разнообразных отношений к 
окружающей действительности, целесообразную орга-
низацию деятельности предметной (практической и по-
знавательной) и деятельности общения.

Начиная с 50-60-х годов ХХ века, проблема изучения 
нравственности, нравственного воспитания, нравствен-
ного просвещения, нравственного сознания, нравствен-
ных убеждений обучающихся разных возрастов, вызы-
вая огромный интерес, рассматривается как важнейшее 
направление в педагогической науке, а в 70-80-е годы 
ХХ века изучение нравственного сознания личности 
выделяется в самостоятельную область исследования. 
Нравственность в педагогике понимается как особая 
форма общественного сознания и вид общественных 
отношений, один из основных способов регуляции дей-
ствий человека в обществе с помощью норм, получа-
ющих обоснование в виде идеалов и гуманистических 
ценностей (доброта, справедливость, порядочность, 
честность, сочувствие и пр.) [14, с. 206].

В развитии нравственных качеств и обеспечении ста-
бильности нравственного сознания большое значение 
имеет сформированность нравственных чувств и выра-
ботка нравственных привычек. Игнорирование или не-
дооценка одного из этих компонентов приводит к одно-
стороннему нравственному развитию личности, считает 
Н.И. Болдырев [15, с. 70]. По мнению И.М. Краснобаева, 
формирование нравственного сознания является важ-
нейшей задачей нравственного воспитания и представ-
ляет «отражение нравственного бытия данного истори-
ческого общества, класса как неразрывной целостности, 
единства теоретических (интеллектуальных), практиче-
ских (волевых) и эмоциональных отношений человека к 
миру и прежде всего к людям, к вещам и к самому себе» 
[16, с. 83]. Источником становления нравственного со-
знания является деятельность воспитанников и их отно-
шения, складывающиеся на ее основе.

Знакомство с нравственными знаниями осущест-
вляется средствами нравственного просвещения и ор-
ганизацией личного нравственного опыта. Появление 
потребности поступать (действовать) в соответствии 
с усвоенными нравственными знаниями Л.И. Божович 
и Т.Е. Конникова расценивают как критерий его нрав-
ственного развития [17, с. 4-5].

Важное значение в нравственном воспитании от-
водят изучению нравственно-ценностной сферы со-
знания, критерием которой являются ценности [18-23]. 
Ценности стимулируют деятельность после оценки до-
стигнутых ею результатов. Последние оцениваются на 
основе образцов, в качестве которых выступают ценно-
сти. Ценности принимают форму мотива деятельности, 
а своим возникновением любая ценность обязана по-
требностям человека [24, с. 36].

В военной педагогике исследователи обратились к 
изучению проблемы нравственного сознания военнос-
лужащих около 20 лет назад, что способствовало уси-
лению дисциплинированности и моральной выдержки 
личного состава, сохранение лучших традиций россий-
ского офицерства. 

В теории и практике воспитания военнослужащих 
понятие нравственности понимается как возможность 
представления человеку выбора, который он должен со-
вершить не в силу неизбежной необходимости, а по сво-
ему собственному признанию этой необходимости [25]. 

Дмитриев Денис Викторович 
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Становление нравственного сознания курсантов во-
енного вуза относится к духовно-нравственному воспи-
танию, которое отражено в Концепции воспитания во-
еннослужащих [26], определяющей цели, задачи, виды и 
направления воспитания личного состава Вооруженных 
сил Российской Федерации и Приказе Министра обо-
роны РФ от 12.10.2016 № 655 «Об организации работы 
с личным составом в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» [27]. Проблема нравственного сознания 
курсантов изучается представителями различных на-
учных направлений и отражена в исследованиях Л.Н. 
Антилоговой, С.И. Булах и др.

В понятие нравственного сознания курсанта С.И. 
Булах включает добровольное и свободное выполне-
ние требований служебного долга, усвоение принципов 
нравственности и норм поведения. В качестве критериев 
оценки и самооценки поведения предлагается рассма-
тривать регулирование отношений к обществу и между 
людьми, выработку моральных взглядов, чувств и убеж-
дений. Нравственные знания и установки, нравственные 
мнения, суждения и оценки, нравственные привычки и 
убеждения, ценностные ориентации определяются авто-
ром как структурные элементы нравственного сознания 
личности курсанта [28, с. 18].

Л.Н. Антилогова предлагает усвоение нравственных 
знаний и глубокое их осмысление, принятие нравствен-
ных норм, сформированность нравственной самооценки 
и уровня нравственных притязаний, превращение их во 
внутренние регуляторы поведение рассматривать как 
процесс развития нравственного сознания курсанта, 
что, по сути, представляет переход одних качественных 
норм в другие. Узловыми пунктами этого процесса явля-
ется построение качественно новой функциональной си-
стемы, представляющей собой единство нравственных 
знаний, чувств и привычек [29, с. 62-63].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий в данном направлении.

Проведенный анализ показывает, что при изучении 
исследуемых вопросов необходимо учитывать, что ста-
новление нравственности и, в частности, нравственного 
сознания индивида, имеет свои возрастные особенности. 
Молодой человек, ставший курсантом военного инсти-
тута, сохраняет общие черты, присущие и характерные 
для юношеского возраста в период его взросления. Это 
такая ступень развития, когда молодой человек должен 
сам определить свою судьбу, свой путь духовно-нрав-
ственного развития. В это время происходит планиро-
вание своего места в обществе, своей дальнейшей дея-
тельности, своего образа жизни. Особенностями этого 
возрастного периода являются неистребимый оптимизм, 
неугасаемая вера в собственные силы, искренность, не-
посредственность, доброе отношение к людям, чувство 
товарищества. Эти и многие другие качества, их силу и 
энергию необходимо использовать на благо выбранной 
военной профессии офицера  войск национальной гвар-
дии.

Следует обратить внимание, что на этот процесс 
становления нравственного сознания личности наряду 
с внутренними факторами оказывают влияние внеш-
ние условия, к которым относится окружающая среда. 
В рассматриваемом нами случае – это учебный коллек-
тив, где курсант проводит большую часть своего вре-
мени. Он имеет свои особенности. Самый сложный и 
трудный процесс связан с адаптацией первокурсника к 
новым условиям жизни, знакомством с целями, требова-
ниями, нормами, правилами, традициями военного ин-
ститута. Юношам предстоит столкнуться с новыми для 
них условиями самостоятельного пребывания в новой 
жизненной обстановке, познать непривычную органи-
зацию учебной деятельности. В результате происходит 
пересмотр имеющихся норм поведения, перестраивание 
взглядов, принятие уставных требований, выработка 
новых привычек. К пятому курсу – это уже сформиро-
вавшиеся в профессиональном отношении личности со 

своими мировоззренческими взглядами и убеждениями, 
устойчивыми чертами характера, выработанной жиз-
ненной позицией. Роль коллектива невозможно ни не-
дооценить, ни переоценить. Основным в становлении 
нравственного сознания курсанта является накопление 
опыта коллективных отношений и нравственного по-
ведения, ценностно-ориентированного единства, духов-
ной насыщенности и пр.

Важным для осмысления становления нравственного 
сознания в педагогической науке является понимание 
взаимосвязи сознания и деятельности, познавательной 
и практической, а также взаимообусловленности нрав-
ственного сознания и ценностных ориентаций. Изучение 
проблемы в аспекте педагогической науки позволяет 
сделать вывод, что становление нравственного сознания 
курсанта следует понимать как приобретение им сово-
купности знаний, включающих устойчивые нравствен-
ные понятия, навыки мышления, и ценностные установ-
ки, отражающие нормы морали и нравственности, нрав-
ственные чувства и убеждения, готовность совершать 
поступки (осуществлять деятельность) в соответствии с 
нормами поведения, привычками и нравственным опы-
том по внутренней потребности, а не в силу необходи-
мости.

Процесс становления нравственного сознания будет 
зависеть от качества организованного обучения и вос-
питания, обусловленного возрастными особенностями, 
с характерными задачами, содержанием и методами, эф-
фективность которого непосредственно связана с согла-
сованностью коллективных отношений, практической 
деятельности, нравственных знаний и личности педаго-
га.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности и качества обучения иностранных студен-

тов русскому языку. Решение данной проблемы требует применения соответствующих методов, средств и форм 
учебно-воспитательной работы. По мнению автора, достаточно эффективными методами обучения иностранным 
языкам, в том числе РКИ являются игровые методы. Цель исследования заключается в раскрытии теоретических 
основы и практических аспектов их использования в процессе преподавания русского языка иностранным студен-
там. В статье представлены сущность и основные виды дидактических игр. В ходе исследования применялись такие 
методы, как анализ научных трудов по теме, обработка и обобщение собственного опыта работы по преподаванию 
РКИ, систематизация изученного материала. Автор считает, что основная цель применения дидактических игр в 
процессе обучения иностранных студентов русскому языку заключается в формировании у них навыков во всех 
видах речевой деятельности для подготовки к иноязычной межкультурной коммуникации. В статье представлены 
некоторые игры, направленные на формирование иноязычных речевых навыков, а также обучение аспектам русско-
го языка как иностранного. Материал исследования может быть использован в практике преподавания иностранных 
языков, в том числе РКИ.
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Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the efficiency and quality of teaching Russian to foreign 

students. The solution of this problem requires the use of appropriate methods, means and forms of educational work. 
According to the author, quite effective methods of teaching foreign languages, including Russian as foreign are game 
methods. The aim of the research is to reveal the theoretical basis and practical aspects of their use in the process of teaching 
Russian to foreign students. The article presents the essence and main types of didactic games. In the course of the study, 
methods were used such as analysis of scientific works on the topic, processing and generalization of their own experience 
in teaching Russian as foreign, systematization of the studied material. The author believes that the main purpose of didactic 
games in the process of teaching foreign students the Russian language is to form their skills in all types of speech activity in 
order to prepare for foreign language intercultural communication. The article presents some games aimed at the formation 
of foreign language speech skills, as well as teaching aspects of Russian as foreign language. The research material can be 
used in the practice of teaching foreign languages, including Russian as foreign.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач современной методики 

преподавания иностранных языков, в том числе РКИ, 
является повышение эффективности и качества обуче-
ния. Для её решения необходимо умело использовать со-
ответствующие формы, методы и средства аудиторной 
и внеаудиторной работы с учащимися. Кроме того, по 
мнению психологов, основными факторами эффектив-
ности как учебного, так и воспитательного процесса яв-
ляются личности обучаемого и обучающего. Исходные 
знания, навыки, умения, творческие данные студента, а 
также уровень его мотивации к изучению иностранного 
языка оказывают большое влияние на качество обуче-
ния. Немаловажную роль здесь играет личность, знания 
и мастерство педагога.

По нашему мнению наиболее эффективными мето-
дами обучения иностранным языкам являются игровые, 
предполагающие участие учащихся в разнообразных 
играх с целью овладения всеми видами речевой деятель-
ности как средствами иноязычного общения. Отметим, 
что существует большое количество научных исследо-
ваний, посвящённых изучению игровой деятельности 
дошкольников и школьников в процессе учебной или 
воспитательной работы. При этом роль игры в обучении 
русскому языку как иностранному в высших учебных 

заведениях недостаточно изучена. Данные обстоятель-
ства обусловливают актуальность темы исследования.

Теоретическую основу данной работы составляют 
научные труды по теории и методике обучения ино-
странным языкам (Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, Е.М.) 
[1-3]; исследования по методике преподавания русского 
языка как иностранного (Верещагин, В.Г. Костомаров, 
О.Д. Митрофанова, А.Н. Щукин) [4-7]; научные ра-
боты, посвящённые проблеме применения игр в вос-
питательном процессе и в преподавании иностранных 
языков (Эльконин Д.Б., Скаткин М.Н., Петричук И.И., 
Гаврилова О.В., Колесникова И.Е., Комарова Ю.А., 
Шарафутдинова Т.М., Будакова О. В.) [8-15].

МЕТОДОЛОГИЯ
Основная цель нашего исследования состоит в рас-

крытии теоретических основ и практических аспектов 
применения игровых методов в процессе обучения ино-
странных студентов русскому языку. Для достижения 
данной цели необходимо изучить сущность и основные 
виды дидактических игр, а также рассмотреть разно-
образные формы их применения на занятиях по РКИ с 
целью повышения эффективности учебного процесса.

Методы и источники исследования включают: ана-
лиз научных трудов по теме исследования, обработку и 
обобщение собственного опыта работы по преподава-
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нию РКИ, систематизацию изученного материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Прежде всего, отметим, что следует различать обыч-

ные и дидактические игры. Специфическим признаком 
последних является их преднамеренность и направлен-
ность на достижение учебной цели и предполагаемого 
результата. Таким образом, дидактические игры можно 
определить как игры, специально создаваемые или при-
способленные для решения учебных задач.

Перед применением какой-либо игры в учебной или 
воспитательной работе с учащимися необходимо опре-
делить основные дидактические задачи, решению ко-
торых она будет способствовать [8]. Это обусловливает 
необходимость выявления основных функций игровой 
деятельности в образовательном процессе. По мнению 
Д.Б. Эльконина, игра может выполнять следующие наи-
более важные для человека функции:

- развитие мотивационно-потребностной сферы;
- развитие умственных действий;
-развитие произвольного поведения;
- развитие познавательной активности и деятельно-

сти [9].
В свою очередь Е.И. Пассов выделяет основные цели 

применения игр на занятиях по иностранному языку. 
Обратимся к их рассмотрению. Во-первых, игры могут 
быть использованы для формирования и развития опре-
делённых навыков и речевых умений с целью обучения 
иноязычному общению. Во-вторых, они способствуют 
развитию необходимых способностей и психических 
функций. В-третьих, применение игровых методов об-
учения позволяет учащимся запоминать речевой мате-
риал и познавать становление собственно языка [2].

Основываясь на изученном теоретическом материа-
ле и собственном опыте преподавания РКИ, определим 
основную цель применения учебных игр в процессе об-
учения иностранных учащихся русскому языку и соот-
ветствующие ей задачи. По нашему мнению, она заклю-
чается в формировании у студентов-иностранцев навы-
ков во всех видах речевой деятельности для подготовки 
к иноязычной межкультурной коммуникации.

Использование игры в учебно-воспитательной рабо-
те с иностранными учащимися позволяет решить следу-
ющие задачи:

-создание внутренней мотивации к изучению РКИ;
- учёт личностных свойств иностранных студентов, 

их способностей, умений осуществлять речевую и учеб-
ную деятельность, а также национальных особенностей, 
то есть применение принципа индивидуализации обуче-
ния;

- развитие определённых психических функций и 
способностей;

- активизация иноязычной речевой деятельности, ос-
нованная на воспроизведении разнообразных ситуаций, 
существующих в реальной жизни;

- создание благоприятного микроклимата в учебной 
группе.

Существуют разнообразные формы учебных игр. 
В зависимости от целей и задач их применения на за-
нятиях по РКИ разделяют языковые и речевые игры. 
Языковые игры направлены на изучение всех аспектов 
русского языка как иностранного, то есть формирование 
у студентов фонетических, лексических и грамматиче-
ских навыков речи. При этом речевые игры нацелены на 
формирование навыков во всех видах речевой деятель-
ности. Таким образом, каждому из них соответствует 
определённый вид учебной игры, направленной на об-
учение аудированию, чтению, говорению и письму.

Применение дидактических игр в учебном процессе 
требует тщательной подготовки и организации. Прежде 
всего, необходимо поставить перед иностранными уча-
щимися цель игры и объяснить её условия. В некоторых 
случаях следует предоставить студентам определённую 
программу их действий, дать образец. Очень важна увле-
чённость иностранных учащихся игрой. Необходимым 

условием эффективного использования дидактических 
игр в учебном процессе является подведение итогов, 
определение победителей и объяснение основных оши-
бок, допущенных участниками. В соответствии с выше-
изложенным материалом нами была разработана система 
игр по теме «Дом и квартира. Студенческое общежитие 
медицинского университета. Аренда жилья» для ино-
странных студентов первого года обучения. Приведём 
примеры некоторых игр, направленных на формиро-
вание иноязычных речевых навыков, а также обучение 
аспектам русского языка как иностранного [15-29].

Лексическая игра.
Найдите слово, не подходящее по значению к осталь-

ным. Объясните свой выбор.
1. Диван, кровать, электричество, кресло, стол, стул.
2. Ванная, столовая, кухня, гостиная, шкаф, спальня.
3. Газ, электричество, этаж, вода, отопление, свет.
4. Вахтёр, врач, охранник, комендант.
5. Район, лестница, площадь, улица, проспект.
Аудитивные игры.
1) Прослушайте мини-тексты с описанием комнат. 

Угадайте, о какой комнате идёт речь. 
1. В этой комнате стоит шкаф, стол, холодильник, 

плита. В ней едят.
2. В этой комнате есть диван и две кровати. В ней 

спят.
3. Эта комната небольшая. В этой комнате умывают-

ся, чистят зубы, принимают душ.
4. Эта комната самая большая. В ней есть диван, 

кресла, телевизор. В этой комнате можно смотреть теле-
визор, слушать музыку и отдыхать.

5. В этой комнате вся семья часто обедает и ужинает. 
Здесь стоит большой стол.

Прослушайте тексты ещё раз и запишите названия 
комнат в том порядке, в котором они упоминались.

Столовая; гостиная, кухня, ванная, спальня.
2) Прослушайте фразы. Хлопните в ладоши, когда 

услышите те, которые соответствуют рисунку. 
В центре комнаты стоит журнальный стол.
В углу комнаты возле окна стоит холодильник.
На потолке висит красивая люстра.
На полу стоит телевизор.
На окне висят шторы.
Игра, направленная на формирование навыков пись-

ма.
На карточках зашифрованы слова по теме «Дом и 

квартира. Студенческое общежитие медицинского уни-
верситета. Аренда жилья». Угадайте их и запишите, рас-
ставляя буквы в правильном порядке.

АНВИД, ЛОРЕСК, ЛИТАП, НИКХДИОЛЛЬО, 
РАТЬОВК, СОЛТ, ЖЫННКИЙ КАФШ, АСТРЮЛ

(диван, кресло, плита, холодильник, кровать, стол, 
книжный шкаф, люстра).

Игра, направленная на формирование грамматиче-
ских навыков:

Посмотрите на рисунок 1 и ответьте на вопросы, ис-
пользуя соответствующие предлоги и употребляя слова 
в нужном падеже.

Рисунок 1. 

1. Где яблоко? (в тумбочке);
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2. Где носок? (на тумбочке);
3. Где книга? (за тумбочкой);
4. Где стол? (между стулом и тумбочкой);
5. Где ботинок? (под столом);
6. Где шарф? (на стуле);
7. Где игрушка? (под стулом). 
Игры, направленные на формирование навыков гово-

рения.
1) Пригласите друга в гости и объясните ему, где 

вы живёте, используя предложенную схему проезда. 
Составьте и разыграйте диалоги. 

2) Один из студентов загадывает определённую ком-
нату или предмет в ней. Угадайте, какую комнату он за-
гадал (какой предмет), задавая ему вопросы.

Например: Эта комната большая?
 В этой комнате есть стол? 
 Что ты обычно делаешь в этой комнате?
ВЫВОДЫ
В результате данного исследования можно сделать 

вывод, что дидактическая игра представляет собой до-
статочно эффективное средство активизации иноязыч-
ной речевой деятельности иностранных студентов, а 
также развития их познавательного интереса к русско-
му языку. Результативное применение игровых методов 
обучения на занятиях по РКИ требует корректной орга-
низации дидактических игр с учётом специфики изуча-
емого материала, уровня знаний иностранных учащихся 
и их личностных особенностей. Материал исследования 
может быть использован в практике преподавания ино-
странных языков, в том числе РКИ.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения художественных текстов в процессе обучения рус-

скому языку иностранных студентов медицинского вуза. По мнению автора, художественный текст представляет 
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процессе обучения русскому языку иностранных студентов-медиков и изучении разнообразных форм и методов ра-
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работка и обобщение своего опыта работы по обучению иностранных студентов-медиков русскому языку, а также 
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ных произведений для обучения РКИ и этапы работы над текстом. Автором представлены примеры предтекстовых 
и послетекстовых заданий. В результате исследования автор делает вывод, что важная роль художественного текста 
в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков обусловлена его сущностью, а также информативно-
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что значительное место в процессе препо-

давания иностранных языков, в том числе РКИ, занимает 
текст в письменной или звуковой форме. Он представля-
ет собой базовый учебный материал. Художественные 
тексты являются источником страноведческой и языко-
вой информации и позволяют познакомиться с нацио-
нальной культурой другого народа, его образом жизни. 
Кроме этого, при чтении художественных произведе-
ний обогащается речь учащихся, они получают языко-
вой материал, обеспечивающий их речевое поведение 
в естественных речевых ситуациях. На основе художе-
ственных текстов достаточно эффективно формируются 
навыки и умения в различных видах речевой деятельно-
сти, особенно в чтении и говорении. Данные факты ука-
зывают на необходимость использования художествен-
ных текстов в процессе обучения иностранным языкам, 
а также РКИ. Однако методика работы с ними на заня-
тиях по русскому языку как иностранному в вузах меди-
цинского профиля требует дальнейшей разработки. Это 
обусловливает актуальность темы нашего исследования.

Теоретическую базу исследования составляют ра-
боты по методике преподавания русского языка как 
иностранного (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, О.Д. 
Митрофанова, А.Н. Щукин), а также научные труды, по-

свящённые вопросам использования текстов, в том чис-
ле художественных, при обучении иностранным языкам 
(О.И. Никифорова, Л.С. Журавлева, М.Д. Зиновьева, 
З.И. Клычникова, И.Р. Гальперин, Д.Д.Дмитриева и др.) 
[1-22].

МЕТОДОЛОГИЯ
Основной целью данной работы является рассмотре-

ние значительной роли художественного текста в про-
цессе обучения русскому языку иностранных студентов-
медиков и изучение разнообразных форм и методов ра-
боты с ним. В ходе исследования использовались такие 
методы, как анализ научных трудов по данной теме, об-
работка и обобщение своего опыта работы по обучению 
иностранных студентов-медиков русскому языку, сбор и 
систематизация накопленного материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В практике преподавания РКИ существует несколь-

ко подходов к применению художественных текстов. 
Обратимся к их детальному рассмотрению:

1. используется содержание текста, но не учитывает-
ся его художественно-образная специфика;

2. текст служит для иллюстрации правил употребле-
ния лексико-грамматического материала;

3. внимание студентов концентрируется на вырази-
тельных средствах языка.
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Согласно Л.С. Журавлевой, данное одностороннее 
применение художественных текстов не позволяет пол-
ностью реализовать их богатый методический материал 
[7].

По нашему мнению, на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному художественные тексты должны 
представлять собой не предмет для самостоятельного 
специального изучения, а материал для обучения всем 
видам иноязычной речевой деятельности. При этом 
можно и даже необходимо использовать художествен-
ные тексты на всех этапах обучения РКИ. Так, на на-
чальном этапе целесообразно представлять вниманию 
студентов-иностранцев тексты, содержащие разноо-
бразную информацию: категориально-познавательную, 
ситуативно-познавательную, эмоционально-оценочную, 
побудительно-волевую. 

Необходимо, чтобы художественные тексты, исполь-
зуемые при обучении русскому языку иностранных сту-
дентов медицинского вуза, служили не только учебным, 
но и воспитательным материалом. Изучение художе-
ственных произведений должно способствовать форми-
рованию системы ценностей у будущих специалистов-
медиков. Это обусловливает необходимость тщатель-
ного отбора художественных текстов для иностранных 
учащихся медицинских вузов. При этом критерии отбо-
ра должны рассматриваться в комплексе и быть взаимо-
обусловленными и взаимосвязанными [10-22]. 

Обратимся к рассмотрению основных принципов вы-
бора художественных текстов для обучения иностран-
ных студентов-медиков русскому языку:

- актуальность воспитательного и страноведческого 
аспектов художественного произведения;

- репрезентативность, то есть возможность знаком-
ства через содержание текста с наиболее значительны-
ми произведениями русской и зарубежной литературы, 
представляющей интерес с точки зрения решения учеб-
но-воспитательных задач;

- наличие проблемных вопросов, вызывающих лич-
ностный интерес иностранных учащихся;

- отражение разножанровости и многостильности 
русской и зарубежной литературы;

- соответствие языковых, структурно-композиционн-
ных, жанровых особенностей художественного текста 
уровню владения русским языком как иностранным, 
этапу обучения. 

- соответствие темы художественного текста темати-
ческому календарному плану практических занятий по 
дисциплине.

 Страноведческое содержание художественных тек-
стов позволяет познакомить иностранных учащихся с 
историей, культурой России, национальными особен-
ностями русских людей. В воспитательном отношении 
художественные произведения должны акцентировать 
внимание иностранных студентов-медиков на духовном 
мире человека, рассказывать об этических нормах чело-
веческих отношений, системе ценностей и положитель-
ных качествах идеала личности и т.д. 

Отметим, что в практике преподавания русского 
языка как иностранного преимущественно использует-
ся жанр рассказа. Этот выбор методически обоснован. 
Основными преимуществами данного жанра являются: 
его небольшой объём, ограниченное количество дей-
ствующих лиц, относительная несложность сюжета, 
а также наличие одной проблемы, что характерно для 
многих рассказов. Особенно актуально применение жан-
ра рассказа на начальном этапе обучения РКИ, когда у 
студентов ещё не сформированы умения читать художе-
ственные произведения. На следующем этапе обучения 
возможно использование повестей и романов в качестве 
основы для создания художественных текстов. В про-
изведениях данных жанров описываются не отдельные 
частные случаи из жизни главного героя, а рассматри-
вается процесс становления его характера в различных 
жизненных ситуациях. Такие произведения способству-

ют формированию устойчивого интереса к чтению и мо-
тивируют на иноязычное говорение. 

Достаточно часто большие литературные произведе-
ния представлены в учебниках и учебных пособиях по 
РКИ в виде отрывков. По нашему мнению, такая подача 
материала возможна только при условии, что учащие-
ся знают содержание этого произведения. Иначе отсут-
ствие широкого контекста может привести к неадекват-
ному восприятию студентами идейно-художественного 
замысла автора. В связи с этим лучше предлагать студен-
там-иностранцам для чтения большие художественные 
произведения в кратком изложении. При подготовке ху-
дожественных текстов, основанных на содержании по-
вести или романа, следует сокращать общий объём про-
изведения, выделять одну из главных сюжетных линий, 
представленную в своей целостности и завершённости, 
а также уменьшать круг проблем и более чётко выделять 
авторский замысел. Адаптация языка произведения до-
пускает сокращение отдельных слов и словосочетаний, 
лексико-грамматические и стилистические замены, сни-
мающие трудность восприятия текста. При этом следует 
сохранить специфику авторского стиля [7,8].

Работа над художественными текстами должна 
включать в себя систему упражнений, состоящую из 
предтекстовых, притекстовых и послетекстовых зада-
ний. Перед изучением художественного текста можно 
предложить иностранным учащимся для чтения или 
прослушивания краткую информацию об авторе произ-
ведения, которая позволит им понять особенности опре-
делённой эпохи и основную проблематику творчества 
писателя. Предтекстовые задания направлены на то, 
чтобы снять языковые и смысловые трудности художе-
ственного текста. Отметим, что благодаря этим упраж-
нениям осуществляется организованное введение новых 
лексических единиц, которое способствует интенсивно-
му и направленному усвоению слов. Кроме того, пред-
текстовые задания нацелены на обучение иностранных 
учащихся различным приёмам языковой догадки, а 
именно умению понять значение незнакомого слова на 
основе словообразовательных моделей, контекста и т.д. 
Навыки языковой догадки способствуют расширению 
потенциального словаря иностранных студентов, необ-
ходимого для чтения художественных текстов. По на-
шему мнению, в системе предтекстовых заданий необ-
ходимо уделять внимание созданию коммуникативных 
установок, облегчающих понимание художественного 
текста и стимулирующих мыслительную деятельность 
студентов-иностранцев. Так, предтекстовые и послетек-
стовые задания должны носить обучающий характер. 
Они позволяют иностранным учащимся глубже пони-
мать содержание художественного текста и авторский 
замысел [23-33]. 

Необходимо отметить, что в обучении иностранных 
студентов-медиков русскому языку можно использовать 
художественные тексты, составленные на основе про-
изведений как русских, так и зарубежных авторов. При 
этом необходимо учитывать не только их обучающую 
значимость, но и воспитательный потенциал. Приведём 
примеры заданий к художественному тексту по рассказу 
О. Генри «Дары волхвов».

Работа над данным текстом направлена на решение 
следующих задач:

1.Развитие навыков правильного употребления лек-
сического минимума темы в монологическом и диалоги-
ческом высказывании.

2. Развитие навыков и умений в ознакомительном 
виде чтения.

3. Умение передать содержание, основную идею про-
читанного текста.

4.Формирование умения построения связного выска-
зывания репродуктивного и продуктивного характера в 
соответствии с предложенной темой и коммуникативно-
заданной установкой.

Предтекстовые задания.
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Задание 1. Читайте за преподавателем. Запишите 
новые слова. 

Задание 2. Прочитайте слова и найдите синонимы.
ветхий
сокровище
колебаться
мчаться
реветь
прекрасный
раскалённый
дар
запаздывать
изделие
чета

продукт
пара
опаздывать
красивый
подарок
плакать
старый
ценность
сомневаться
торопиться, спешить
очень горячий

Задание 3. Образуйте превосходную степень прила-
гательных.

Великий, мудрый, драгоценный, редкий, достойный, 
прекрасный.

Задание 4. Согласуйте прилагательные с существи-
тельными. 

(золотой) часы, (ветхий) ковёр, (платиновый) цепоч-
ка, (карманный) часы, (раскалённый) сковорода, (газо-
вый) плита, (озабоченный) лицо, (новый) пальто, (каш-
тановый) волосы, (замечательный) подарок, (мудрый) 
люди, (рождественский) подарки, (величайший) сокро-
вища.

Притекстовые задания.
Задание 1. Прослушайте текст. Ответьте на во-

прос: «Почему Делла продала свои волосы?»
Задание 2. Прочитайте текст по абзацам. 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Как зовут главных героев рассказа?
2. Накануне, какого праздника происходят события 

в рассказе?
3. Какие сокровища имела семья Джеймс Диллингем 

Юнг?
4. Сколько денег было у Деллы на подарок мужу?
5. Какое решение приняла Делла, чтобы купить по-

дарок?
6. Что купила Делла Джиму?
7. Что подарил Джим жене?
8. Почему Джим и Делла пожертвовали своими со-

кровищами друг для друга?
9. Как вы понимаете смысл этого рассказа?
10. Объясните, почему рассказ имеет такое название 

«Дары Волхвов»?
11. Как вы понимаете смысл этой истории?
Послетекстовые задания.
Задание 1. Употребите слова в скобках в нужном 

падеже. 
1. Она теперь стояла у (окно).
2. Вдруг Делла отскочила от (окно) и бросилась к 

(зеркало).
3. Через минуту Делла уже мчалась вниз, на (улица).
4. Следующие два часа Делла рыскала по магазинам 

в поисках (подарок) для (Джим).
5. Он достал из (карман) пальто свёрток и бросил его 

на (стол).
Задание 2. Согласитесь или возразите. 
1. Делла хотела сделать подарок мужу на Новый год.
2. Джим и Дела очень бедны.
3. Делла продала шляпу, чтобы купить подарок мужу.
4. Дела купила мужу золотую цепочку.
5. Джим и Делла были мудры.
Задание 3. Охарактеризуйте главных героев расска-

за, используя необходимые прилагательные: 
добрый, мудрый, любящий, честный, злой и т.д.
Задание 4. Перескажите рассказ. 
ВЫВОДЫ
В результате данного исследования можно сделать 

вывод, что важная роль художественного текста в об-
учении русскому языку иностранных студентов-меди-
ков обусловлена его сущностью и функциями: инфор-
мативно-тематической и художественно-эстетической. 
Использование художественных текстов на занятиях по 

РКИ способствует не только формированию и развитию 
у учащихся навыков во всех видах речевой деятельно-
сти, но и воспитанию высокоразвитой личности, обла-
дающей системой этических и эстетических ценностей.
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Аннотация. Распространение цифровых технологий способствовало появлению потребности в формировании 
и развитии новых навыков для полноценного функционирования в современном обществе. Такие навыки служат 
основой цифровой грамотности. Интерес исследователей к данному концепту усиливается в современном научном 
дискурсе. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью выявления структурных элементов 
цифровой грамотности, а также рассмотрения теоретических аспектов формирования этого феномена в социальных 
науках. Особую ценность в понимании цифровой грамотности на современном этапе, на наш взгляд, представля-
ют педагогические исследования, для которых формирование новых навыков в эпоху повсеместной цифровизации 
является одним из ключевых ракурсов рассмотрения. В качестве ведущего метода исследования данной проблемы 
был выбран метод теоретического анализа, позволяющий комплексно рассмотреть позиции ученых по отношению 
к цифровой грамотности. В статье обосновано, что существование универсальной концепции цифровой грамот-
ности, которая удовлетворяла бы потребность в навыках работы с новыми технологиями одновременно для всех 
людей, невозможно. Соответственно цифровая грамотность и ее структурные элементы зависят от вида деятель-
ности человека, социально-экономических и культурных контекстов, уровня развития технологий. В связи с этим, 
формирование цифровой грамотности представляет собой процесс, который реализуется в рамках непрерывного 
образования. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые навыки, умения, способности, цифровые технологии, пе-
дагогические исследования, измерение цифровой грамотности, цифровой разрыв, цифровой пробел, публикации, 
структура. 
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Abstract. The spread of digital technologies contributed to the emergence of the need for the formation and development 
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the structural elements of digital literacy, as well as to determine the theoretical aspects of the formation of this phenomenon 
in social sciences. In our opinion, pedagogical research, where the formation of new skills in the digital era is one of the key 
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ВВЕДЕНИЕ
Историческое развитие интерпретации понятия «гра-

мотность» прошло несколько этапов. Так, П.И. Фролова 
выделяет три этапа, характеризующих переход от поня-
тия «грамотность» до понятия «функциональная грамот-
ность» [1]. В традиционном понимании грамотность рас-
сматривается как уровень владения человеком навыками 
чтения и письма на родном языке [2]. Концепт «функ-
циональная грамотность» не имеет единой дефиниции. 
Понимание функциональной грамотности зависит от 
определенных контекстов в их тесной связи с националь-
ной и глобальной спецификой [3]. Распространение ин-
формационных технологий способствовало появлению 
других видов грамотности, к которым следует отнести 
компьютерную грамотность [4], медиаграмотность [5], 
информационную грамотность [6], визуальную грамот-
ность [7], электронную грамотность [8], цифровую гра-
мотность [9] и др. Дискуссии о взаимосвязи между этими 
видами грамотности продолжаются в научном обществе 
до сих пор. П.К. Сайнг (P.K. Singh) и А.П. Сайнг (A.P. 
Singh) считают, что информационная грамотность сино-

нимична цифровой грамотности, компьютерной грамот-
ности, визуальной грамотности [10]. Я. Эшет-Алкалай 
(Y. Eshet-Alkalai) выделяет цифровую грамотность как 
доминирующий вид грамотности в определенный этап 
развития общества [11]. Другие ученые относят эти 
виды грамотности к новой грамотности [12], грамотно-
сти 21 века [13], мультиграмотности [14], постграмотно-
сти [15]. Дальнейшее проникновение технологий во все 
сферы жизни человека привело к появлению «цифрового 
разрыва» (англ. digital divide). При изучении цифрового 
разрыва ученые рассматривают различные персональ-
ные и социально-экономические факторы (возраст, пол, 
этническую принадлежность, мотивацию, образование, 
семейное положение, занятость), которые влияют на ис-
пользование и доступ к информационным технологиям 
[16]. В зависимости от возраста овладения цифровой 
грамотностью выделяют три категории людей:

– грамотные в цифровом отношении (англ. digitally 
literate) - те, кто освоил цифровую грамотность в созна-
тельном возрасте;

– люди, свободно владеющие цифровым языком 
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pedagogical 
sciences

(англ. digitally savvy) - освоили в детстве;
– люди с врожденной цифровой грамотностью (англ. 

digitally native) - дети, родившиеся в середине 2000-х 
одновременно с Web 2.0 [17, с. 200].

Впервые термин «цифровые аборигены» (англ. dig-
ital natives) употребил М. Пренски (M. Prensky), чтобы 
подчеркнуть, что новое поколение с рождения привыкло 
к работе с цифровой информацией, в отличие от «циф-
ровых иммигрантов» (англ. digital immigrants), т.е. тех, 
кто родился до «цифрового мира» и пытается развить 
цифровые навыки [18]. Более поздние исследования до-
казывают, что «цифровые аборигены» используют свои 
цифровые навыки не в полном объеме [19]. Тем не ме-
нее, цифровые навыки, а соответственно и цифровую 
грамотность следует рассматривать как жизненные на-
выки, наличие которых необходимо человеку для функ-
ционирования в 21 веке. Развитие профессиональной 
карьеры трудно представить без освоения навыков ра-
боты в цифровой среде. Это относится и к деятельности 
ученых. Проведение исследований в условиях цифро-
визации научной среды требует новых навыков, кото-
рыми на данный момент обладают не все ученые. Это 
приводит к появлению пробелов в цифровой грамотно-
сти исследователей, которые следует рассматривать как 
«разрыв между технологическими навыками, востребо-
ванными в исследовательской области, и навыками, ко-
торыми обладает исследователь» [20, с. 243]. Цифровые 
технологии трансформируют не только требования к 
профессиональной деятельности человека, но и его по-
вседневную жизнь, способствуя пересмотру базовых 
навыков, наличие которых необходимо для граждан в 
цифровую эпоху (англ. digital citizens). Соответственно 
формирование и дальнейшее развитие новых навыков и 
цифровой грамотности является актуальным для многих 
стран. Однако, достижение этого невозможно без четко-
го понимания структуры цифровой грамотности, отвеча-
ющей потребностям современного общества.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Цель данной статьи состоит в уточнении содержания 

понятия «цифровая грамотность» на основе анализа раз-
личных педагогических исследованиях в этой области. 
Задачи исследования: 

Определить, какие теоретические аспекты феномена 
«цифровая грамотность» рассматриваются в педагоги-
ческом дискурсе;

Выявить структурные элементы цифровой грамот-
ности;

Установить способы измерения цифровой грамотно-
сти.

В рамках исследования были использованы следу-
ющие методы: теоретический анализ, интерпретация и 
генерализация полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Несмотря на то, что попытки обоснования понятия 

«цифровая грамотность» датируются 1980 годом (на-
пример, статья Дж. Ледерберг (J. Lederberg) [21]), пер-
вые работы, посвященные именно цифровой грамотно-
сти, были опубликованы лишь в конце 1990-х (напри-
мер, монография П. Гилстера (P. Gilster) [9]). 

В научных базах публикации по данной тематике 
(наличие упоминания цифровой грамотности в кратком 
описании и ключевых словах) начинают индексировать-
ся в 1997 году в Scopus, в 2010 году в РИНЦ. Интерес ис-
следователей к цифровой грамотности растет с каждым 
годом (см. рисунок 1).

Тематическое разнообразие исследований этого фе-
номена в педагогических исследованиях включает в себя 
следующие блоки: вопросы формирования цифровой 
грамотности в процессе обучения; пробелы цифровой 
грамотности в профессиональной деятельности; цифро-
вой разрыв; применение цифровых технологий в обра-
зовании; гражданин в цифровую эпоху. Особая когорта 
исследований посвящена цифровой грамотности людей, 
проживающих в маргинальных районах, которым циф-

ровые навыки позволяют включиться в жизнь общества 
и получить доступ к государственным услугам [22].  

Рисунок 1 – Распределение публикаций, посвящен-
ных цифровой грамотности, индексируемых в базе дан-

ных Scopus по годам (составлено автором).

Определения цифровой грамотности часто подвер-
гаются переосмыслению и критике. Несмотря на раз-
личные трактовки цифровой грамотности, существую-
щие в педагогических исследованиях, можно выделить 
тенденцию к включению связи цифровой грамотности 
с социокультурной средой. Подходы к формированию 
цифровой грамотности в современных условиях раз-
личаются в зависимости от возраста (пожилые, взрос-
лые, молодежь, подростки, дети); уровней получаемого 
общего и профессионального образования; пола; взаи-
модействия в семье (родители и дети); профессиональ-
ной деятельности (наибольшее внимание обращено 
на преподавателей, исследователей, библиотекарей, 
филологов, сотрудников СМИ). Ученые часто соот-
носят цифровую грамотность только со способностью 
использовать цифровые технологии для выполнения 
каких-либо действий, чаще всего, для работы с инфор-
мацией [23]. Другие авторы расширяют понимание 
цифровой грамотности, добавляя в него критические и 
социальные навыки [24], способность адаптироваться 
[25], когнитивные, моторные, социологические и эмоци-
ональные навыки [11]. В российской научной практике 
прочно закрепилось определение, предложенное автора-
ми проекта «Индекс цифровой грамотности», которые 
понимают цифровую грамотность как «вовлеченность 
индивида в цифровую среду, подкрепленную наличи-
ем компетенций в области потребления, поиска и об-
работки, а также защиты информации» [26, с. 123-122]. 
Чтобы подчеркнуть отличия подходов исследователей к 
содержанию цифровой грамотности некоторые авторы 
предложили классификации определений цифровой гра-
мотности. Так, согласно классификации, предложенной 
К. Ланкшеар (C. Lankshear) и М. Нобел (M. Knobel), су-
ществует два вида определений цифровой грамотности: 
концептуальные определения «цифровой грамотности» 
(являются более общими) и стандартизированные опре-
деления (включают набор конкретных навыков, умений) 
[27]. А.В. Шариков предложил классифицировать суще-
ствующие в российском научном дискурсе определе-
ния цифровой грамотности на основе их рассмотрения 
с позиции 4 теоретических подходов: инфокоммуника-
ционно-технологического, психолого-педагогического, 
медийно-информационного и «индустриального» [28]. 

Рисунок 2 отображает наиболее часто употребляе-
мые в педагогических исследованиях характеристики 
понятия «цифровая грамотность». 

Выделяя определенный аспект цифровой грамотно-
сти в качестве доминирующего, некоторые исследова-
тели рассматривают такие виды цифровой грамотности, 
как транскультурная цифровая грамотность [29] (акцент 
на возможности использования цифровых технологий 
для взаимодействия между представителями различных 
культур и стран); критическая цифровая грамотность 
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педагогические
науки

[30] (акцент на навыках критического мышления); циф-
ровая и медиаграмотность [31] (акцент на создании кон-
тента в новых медиа).

Рисунок 2 – Характеристики понятия «цифровая 
грамотность» в педагогических исследованиях (состав-

лено автором).

Отсутствие единого подхода исследователей мож-
но наблюдать и в обозначении структурных элементов 
цифровой грамотности. Так, цифровая грамотность мо-
жет состоять из: других видов грамотности [32], циф-
ровых навыков [33], способностей [34], измерений [35], 
модулей [36], уровней [22] и пр. Н.Д. Берман выделил 
следующие элементы цифровой грамотности: цифровые 
компетенции, цифровое потребление и цифровую безо-
пасность [37, с. 37]. В таблице 1 представлены примеры 
концепций цифровой грамотности, структурными эле-
ментами которых являются другие виды грамотности.

Таблица 1 - Концепции цифровой грамотности, 
структурными элементами которых являются другие 
виды грамотности 

Авторы Структурные элементы цифровой гра-
мотности

Я. Эшет-Алкалай (Y. 
Eshet-Alkalai)

Фото-визуальная грамотность (англ. 
Photo-visual literacy);
Грамотность воспроизведения (англ. 
Reproduction literacy);
Грамотность использования гипертекста 
(англ. Branching literacy);
Информационная грамотность (англ. 
Information literacy);
Социо-эмоциальная грамотность (англ. 
Socio-emotional literacy) [11].

Асризал (Asrizal), 
А. Амран (A. 
Amran), А. Ананда 
(A. Ananda), Ф. 
Фестиед (F. Festiyed), 
Р. Сумармин (R. 
Sumarmin)

Научная грамотность (англ. Scientific 
literacy);
Функциональная грамотность (англ. 
Functional literacy);
Визуальная грамотность (англ. Visual 
literacy) [38]. 

П.П. Недунгади (P. 
P. Nedungadi) , Р. 
Менон (R. Menon), Г. 
Гутжахр (G. Gutjahr), 
Л. Эрисксон (L. 
Erickson), Р. Раман 
(R. Raman)

Информационная грамотность (англ. 
Information literacy);
Медицинская грамотность (англ. Health 
literacy);
Финансовая грамотность (англ. Financial 
literacy);
Грамотность в области электронного 
управления и доступа к государственным 
услугам (англ. e-Governance literacy);
Грамотность в области электронной без-
опасности (англ. e-Safety literacy);
Грамотность в области электронного об-
учения (англ. e-Learning literacy) [32].

Источник: составлено автором с использованием 
источников [11, 32, 38].

Некоторые из них были адаптированы для исполь-
зования учебном процессе (например, концепция, пред-
ложенная Я. Эшет-Алкалай (Y. Eshet-Alkalai)). Но для 
этого структурные элементы цифровой грамотности 
должны быть разбиты на конкретные действия, от фор-
мирования и развития которых зависит уровень цифро-
вой грамотности. Также важной особенностью является 
возможность измерения этих действий. Например, фо-
то-визуальная грамотность включает следующий набор 
действий: понимание цифровых изображений; понима-
ние иллюстраций, представленных на цифровой карте; 
понимание значений иконок приложений [39]. Для из-

мерения уровня цифрой грамотности, как правило, ис-
пользуют практические задания, выполнение которых 
требует применения конкретных цифровых навыков и/
или тесты, в которых участники самостоятельно оце-
нивают свой уровень развития цифровых навыков. Так, 
для проверки уровня сформированности фото-визуаль-
ной грамотности было предложено следующее задание: 
«создать поздравительную открытку с заданным изобра-
жением и текстом с использованием нового для участни-
ков приложения с графическим интерфейсом пользова-
теля» [39, c. 29]. 

На наш взгляд, набор действий, а соответственно и 
формируемых навыков, должен меняться в зависимо-
сти от выполнения профессиональных задач человека. 
Для исследователей в современную эпоху цифровая 
грамотность является необходимым набором навыков, 
формирование которых следует активно начинать с на-
чального уровня развития карьеры исследователя (R1) 
Европейской рамки научных квалификаций [40]. Для 
исследователей уровня R1 (молодые ученые) можно вы-
делить следующие актуальные навыки цифровой гра-
мотности: навыки работы с цифровой информацией, в 
том числе и с большими данными; навыки коллектив-
ного взаимодействия и обмена информацией; критиче-
ское мышление; навыки культуры работы в цифровых 
средах; навыки работы с научными базами данных [41]. 

Также необходимо формирование базовых навы-
ков работы в цифровой среде, применение которых от-
ражено в повседневной жизни. Такой набор навыков 
должен зависеть от уровня проникновения цифровых 
технологий в жизнь общества. Формирование базовых 
навыков следует начинать на первом уровне общего об-
разования. Дальнейшее развитие цифровой грамотности 
необходимо продолжать на остальных уровнях общего 
образования, смещая акцент с базовых навыков на про-
фессиональные навыки по мере перехода к уровням про-
фессионального образования. Формирование цифровой 
грамотности может быть реализовано во время обучения 
по основной образовательной программе [39], а также 
на специализированных курсах в рамках неформального 
[7] и информального образования [42]. Стоит согласить-
ся с мнением Д. Баудена (D. Bawden), который утверж-
дал, что «не существует единой цифровой грамотно-
сти, которая подходила бы всем людям на протяжении 
их жизни и не требовала бы постоянного обновления 
концепций в соответствии с меняющимися обстоятель-
ствами цифровой информационной среды» [43, с. 28]. 
Следовательно, формирование цифровой грамотности 
представляет собой процесс, реализуемый непрерывно.

ВЫВОДЫ 
В итоге проведенного исследования было выявлено, 

что структурные элементы цифровой грамотности из-
меняются в зависимости от вида деятельности челове-
ка, социальных условий, уровня развития технологий. 
В связи с этим, стоит разграничивать понимание циф-
ровой грамотности: 1) как набора базовых навыков и 2) 
как набора профессиональных навыков. Несмотря на 
наличие взаимосвязи между цифровой, компьютерной и 
информационной грамотностью, мы считаем, что циф-
ровая грамотность по праву относится к самостоятель-
ному виду грамотности. Именно навыки цифровой гра-
мотности помогут человеку свободно функционировать 
в современном обществе. 
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Аннотация. Цель: В соответствии с ФГОС ВО компетентностная модель бакалавров, обучающихся по направ-
лению 38.03.02 «Менеджмент», включает в себя 34 общих, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ции. Цель работы - провести анализ компетенций, которыми должен обладать бакалавр, для определения базовой 
модели специалиста (под «базовой моделью» в данной работе будем понимать перечень компетенций, на которые 
оказывает непосредственное влияние изучение математических дисциплин). Методы: в данной были проанализи-
рованы учебный план, рабочие программы университета и должностные инструкции менеджера на предприятиях 
региона. Для сравнения уровня значимости произведен количественный анализ перечисленных требований к моло-
дому специалисту на основе экспертных оценок. Задачей экспертного оценивания является получение количествен-
ного описания объекта управления путем обработки данных, полученных в результате направленного опроса спе-
циалистов-экспертов, принадлежащих к возможно большему числу различных направлений или научных школ в 
соответствующей области. Это позволяет рассмотреть объекты с различных точек зрения и ограждать исследование 
от ошибок, связанных с неправильной постановкой задачи. С помощью метода весовых коэффициентов важности, 
выделены основные компетенции, которые необходимо сформировать у студента в процессе вузовского обучения. 
Результаты: сформированы обобщенные требования к знаниям и умениям выпускника. В работе проведена экс-
пертная оценка компетенций бакалавра. По результатам экспертной оценки, автором отобрано следующие 9 ком-
петенций из 34 исходных, представленных в опросном листе. Предложена базовая модель специалиста для даль-
нейшего построения математической модели межпредметной интеграции на примере математических дисциплин.

Ключевые слова: менеджмент, основные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, модель 
специалиста, базовая модель специалиста, метод весовых коэффициентов важности, экспертные оценки.
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Abstract. Aim: According to Federal Standard of Higher Education competence-based model of the bachelors studying 

in the Management 38.03.02 includes 34 general, all-professional and professional competences. The purpose of the work 
is to analyze the competences that the bachelor should have to determine the basic model of the specialist (by the “basic 
model” in this work we understand the list of competences directly influenced by the study of mathematical disciplines).
Methods: the curriculum, the university ‘s work programs and the manager ‘s job descriptions at enterprises in the region is 
analyzed. In order to compare the level of importance, a quantitative analysis of the listed requirements for a young specialist 
was carried out on the basis of expert assessments. The purpose of expert evaluation is to obtain a quantitative description 
of the object of management by processing the data obtained from the sent survey of expert specialists belonging to as 
many different directions or scientific schools in the relevant field as possible. This allows to view objects from different 
perspectives and protect the study from errors associated with incorrect task setting. Using the method of weight coefficient 
of importance, the main competences, which need to be formed in the student in the process of university training, are 
identified. Results: generalized requirements to knowledge and skills of the graduate have been formed. The work carried 
out an expert assessment of the competence of the bachelor. Based on the results of the expert evaluation, the author selected 
the following 9 competences from 34 initial ones presented in the questionnaire. A basic model of a specialist is proposed 
for further constructing of a mathematical model of intersubject integration on the example of mathematical disciplines.

Keywords: management, basic, general professional and professional competencies, model of a specialist, basic mod-
elof a specialist, method of weighted coefficients of importance, expert evaluations.

В ходе обучения в высшем учебном заведении у 
студентов поэтапно формируется профессиональная 
компетентность, которая является основой профессио-
нализма будущего выпускника. В соответствии с ФГОС 
ВО требования к подготовке бакалавров содержат пере-
чень компетенций, которые должен приобрести студент 
в процессе вузовской подготовки. [1].

В данной статье используем термин «Компетент-
ностная модель». Под «Компетентностной моделью» 
будем понимать перечень компетенций в соответствии 
с ФГОС. Компетентностная модель бакалавров, об-
учающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
включает в себя две основные группы компетенций. 
Первая: общие и общекультурные. Компетенции этой 
группы необходимы выпускнику для того, чтобы сво-
бодно ориентироваться в современном мире, легко об-
щаться с окружающими, быть готовым к дальнейшему 
личностному росту. Вторая группа – профессиональные 
компетенции, которые отражают профессиональные 

знания, профессиональные умения и профессиональные 
навыки, которые выпускник будет использовать в своей 
будущей деятельности. 

С внесение изменений в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, появилась необходи-
мость создания соответствующей модели будущего 
специалиста. Образовательный процесс необходимо 
выстраивать таким образом, чтобы постепенно сфор-
мировать у студента все составляющие элементы этой 
модели. [1], [9]. Дисциплины учебного плана в разной 
степени оказывают влияние на формирование той или 
иной составляющей будущей профессиональной ком-
петенции выпускника. Наша задача выявить в ходе ис-
следования, как и какие разделы математических дисци-
плин учебного плана, оказывают это влияние. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России 
от 12.01.2016 N 7 (ред. от 13.07.2017) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 

Дмух Галина Юрьевна 
БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)116

pedagogical 
sciences

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» можно 
составить развернутую модель специалиста, включа-
ющую общекультурные (ОК), общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции [2]. 

Целью данной работы является построение базо-
вой модели специалиста по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. Под «базовой моделью» в дан-
ной работе будем понимать перечень компетенций, на 
которые оказывает непосредственное влияние изучение 
математических дисциплин. Для определения базовой 
модели специалиста были проанализированы учебный 
план, рабочие программы университета и должностные 
инструкции менеджера на предприятиях региона. В ре-
зультате этого анализа сформированы обобщенные тре-
бования к знаниям и умениям выпускника.

Перечень требований, предъявляемых к молодому 
специалисту-менеджеру позволяет сделать следующие 
выводы:

1. В современных условиях, помимо профессиональ-
ных качеств, возросла роль личностного характера ме-
неджера.

2. Увеличилась необходимость обладать интегриро-
ванными знаниями и умениями, позволяющими разби-
раться в различных сферах профессиональной деятель-
ности. 

3. Повысились требования к способностям и умени-
ям осуществлять действия, которые экономически обо-
снованы и принимать оптимальные решения. 

4. На производстве значительно выросла потреб-
ность в интегрированном владение информационными 
технологиями.

Несомненно, изменения требований к подготовке 
бакалавра-менеджера предполагают трансформацию 
технологии его подготовки. Необходимые изменения в 
учебном процессе связанны с использованием современ-
ных методов и форм обучения и, возможно, с некоторой 
корректировкой содержания учебных дисциплин и уве-
личения межпредметных связей разделов, изучаемых в 
ходе подготовки. Существует потребность проектирова-
ния современных технологий и форм обучения, которые 
основаны на межпредметной интеграции. Для дальней-
шей разработки модели интеграционных связей между 
дисциплинами учебного плана необходимо выделить 
основные, наиболее важные компетенции, которыми 
должен обладать будущий специалист. Сравнение уров-
ня значимости компетенций, перечисленных в ФГОС, 
достаточно сложная статистическая задача. Для этого 
необходимо провести и изучить экспертные оценки и, 
на основе этих оценок, сделать количественный анализ 
перечисленных компетенций. [1], [7], [8], [11], [12].

Существует достаточно много разновидностей ме-
тодов экспертных оценок. Однако, большинство этих 
методов сводятся к двум основным классам: методам 
прямого ранжирования и методам попарного сравнения. 
Считается, что метод прямого ранжирования является 
наиболее корректным и, в результате его использования, 
получается наиболее точный результат исследования. 
Однако, есть некоторые сложности, возникающие при 
использовании этого метода. А именно: если эксперту 
приходится сравнивать достаточно большое число объ-
ектов (в нашем случае 34), то их достаточно сложно про-
ранжировать правильно. Более комфортным для экспер-
та является способ, в котором необходимо сравнить два 
объекта и решить, какой из них оказывает оптимальное 
влияние на выходную функцию [3], [4].

В дальнейшем исследовании применим обладающий 
меньшей неопределенностью и более удобный для экс-
перта с психологической точки зрения метод весовых 
коэффициентов важности (ВКВ) [3].

В данной работе описан процесс сворачивания моде-
ли молодого специалиста экономического направления. 
Экспертов попросили заполнить опросный лист (в виде 
матрицы), где в качестве сопоставимых факторов Хi, Xj 
выступают общие, общекультурные и профессиональ-

ные компетенции ФГОС ВО. 
Опросный лист представляет собой квадратную ма-

трицу ( ija ), имеющую n строк и n столбцов, где n - коли-

чество компетенций, которые необходимо сформиро-
вать у студента в процессе обучения. Эксперту следует 
заполнить верхнюю треугольную часть матрицы. 
Принцип заполнения матрицы следующий. Если, по 
мнению эксперта, требование с номером i важнее требо-
вания с номером j, или эти требования являются равно-
значными, либо эксперт затрудняется ответить, какое из 
двух требований более значимо, либо, по мнению опра-
шиваемого, требование j важнее требования i, эксперту 
необходимо поставить на пересечении i-ой строки и j-го 
столбца 2, либо 1, либо 0 соответственно.

Элементы матрицы, стоящие под главной диагона-
лью, заполняет исследователь. На пересечении j-ой 
строки и i-го столбца следует поставить число, которое 
дополняет ija  до 2. Элементы, стоящие на главной диа-

гонали матрицы, полагаем равными единице [1], [3], 
[10], [14].

Для того, чтобы определить коэффициент интегри-
рованной важности ip (2) необходимо для каждого f по-

считать fp (1) – сумму элементов f-ой строки матрицы (

ija ), и параметра fΨ  который равен двум, если fp (1)<

ip (1); единице, если fp (1)= ip (1) и нулю, если fp (1)>

ip (1УДК. Будем использовать формулу: 

∑
=

⋅Ψ=
n

f
ffi pp

1
);1()2(  .,1 nf =   

Ранжирование компетенций было сделано с помо-
щью весовых коэффициентов важности второго поряд-
ка:
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Описанный выше метод позволяет выяснить уровень 
компетентности опрашиваемого по исследуемому во-
просу. Для этого следует вычислить значение внутрен-
ней непротиворечивости каждого l-го эксперта [1], [3], 
[5], [6] .
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Необходимо сравнивать этот коэффициент с гранич-
ным значением, которое полагается равным 0,5. В нашей 
работе значения lq  для всех опросных листов оказались 

больше 0,5. Следовательно, эксперты сами себе не про-
тиворечат и их мнения можно использовать в дальней-
ших расчетах. В данной работе мы опросили достаточно 
много экспертов. Это значит, что можно считать, нор-
мально распределенными ВКВ )2(ib  для каждого i-го 

эксперта. Далее, на основе данных таблиц, заполненных 
экспертами, были вычислены и занесены в сводную та-
блицу ВКВ. Исследуя данную таблицу были определены 
средние значения величин )2(ib  (среднее арифметиче-

ское ВКВ i-ой компетенции для всех экспертов) и дис-
персию { })2(2 biS  (сумма значений ( )2(ib - )2(ib ) возведен-
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ная в квадрат для всех опрошенных, деленная на общее 
количество опрошенных) [1], [3]. Для того, чтобы вы-
числить выборочную дисперсию G следует найти значе-
ние критерия Кохнера, который представляет собой 
дробь в числителе которой максимальная выборочная 
дисперсия, в знаменателе сумма всех выборочных дис-
персий [1], [3], [5], [6],[29]:

{ }                                                                .
)2(

)2(max

1

2

2

∑
=

= n

i
i

i

S

SG

В результате вычислений было получено значение 
критерия Кохрена G , которое необходимо сравнить с 
табличным значением );;(G 21 vvqòàáë . Где q - уровень 

значимости; 1v - число m-1 (m - число экспертов); 2v - 

число сравниваемых объектов n. 
Еще одной проверкой справедливости выводов экс-

перты считается вычисление коэффициента согласия. 
Вычисление коэффициента согласия будем проводить 
формуле [1], [3], [5], [6]:
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Значение коэффициента согласия, вычисленного по 
данной формуле, составило W=3,3. Чтобы проверить 
значимость найденного коэффициента, следует сформи-
ровать критерий 2χ  Пирсона:

,)1(2 Wnm −=χ  
И, в дальнейшем, сравнить его табличным значением 

)1;(2 −= nvqòàáëχ  Если выполняется условие:
22
òàáëχχ > ,

то считаем, что вычисленный коэффициент согласия 
W является значимым, то есть полагаем, что мнения экс-
пертов являются согласованными и в их высказываниях 
нет противоречий. Следовательно, полученное ранжи-
рование )2(ib  можно считать окончательным решением.

В ходе исследования все компетенции, которые не-
обходимо сформировать у обучающегося, приобрели 
качественную характеристику. Перечень отобранных 
компетенций представляет собой базовую модель буду-
щего бакалавра. В дальнейшем, опираясь на данную мо-
дель будем планировать процесс обучения [15]. Прежде 
всего, необходимо построить математическую модель 
интеграции учебных дисциплин. Для этого необходимо 
определить межпредметные связи и выявить уровень 
влияния каждого раздела математических дисциплин, 
изучаемых студентами на профессиональную компе-
тентность будущего специалиста [1], [16-25].

По результатам статистической обработки данных, в 
работе были отобраны следующие 9 компетенций из 34 
исходных, представленных в опросном листе:

1) способностью использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах деятельности;

2) способностью правильно организовать свое рабо-
чее время и постоянно повышать уровень своего обра-
зования;

3) способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий управ-
ления человеческими ресурсами организаций, планиро-
вать и осуществлять мероприятия, распределять и деле-
гировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия;

4) владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе исполь-
зования современных методов обработки деловой ин-
формации и корпоративных информационных систем;

5) владением методами принятия решений в управле-
нии операционной (производственной) деятельностью 
организаций;

6) умением применять основные методы финансо-
вого менеджмента для оценки активов, управления обо-
ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на ми-
ровых рынках в условиях глобализации;

7) способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью под-
готовки сбалансированных управленческих решений;

8) владением навыками количественного и каче-
ственного анализа информации при принятии управлен-
ческих решений, построения экономических, финансо-
вых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления;

9) способностью оценивать экономические и соци-
альные условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные возможности 
и формировать новые бизнес-модели.

В работе проведена экспертная оценка компетенций 
бакалавра. В ходе этой оценки, с использованием метода 
весовых коэффициентов важности, определены основ-
ные компетенции, которые необходимо сформировать 
у студента в процессе вузовского обучения [1],[26-28]. 
Для дальнейшего исследования планируется исследо-
вать межпредметные связи дисциплин учебного плана и 
определить степень влияния каждого раздела математи-
ческих дисциплин на формирование профессиональной 
компетенции будущего выпускника. Это необходимо 
сделать для того, чтобы оптимизировать учебный про-
цесс с целью формирования у студентов высокой про-
фессиональной компетентности. 
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Аннотация. На современном этапе большая роль отводится качественному профессиональному образованию. 
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крывает востребованность на современном этапе экономического направления подготовки студентов. Также под-
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минимизации уровня финансовой неграмотности населения и снижению рисков.

Ключевые слова: бакалавр, экономика, образовательные учреждения, кредит, банк, направление подготовки. 

RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
AND FINANCIAL INTERMEDIARIES

© 2020
Donetskova Olga Yurievna, candidate of economic Sciences, 

associate Professor of Banking and insurance 
Orenburg State University 

(460018, Russia, Orenburg Pobedy Avenue, 13, e-mail: osu_bank@mail.ru)
Abstract. At the present stage, a large role is given to quality vocational education. It plays the highest role in the reali-

zation of socio-economic and cultural objectives. Therefore, the modernization of education is an actual and significant pro-
cess, it is subject to regulation by the state. The author emphasizes the relevance of cooperation of all financial intermediaries 
in the education system in modern Russia. Especially, it is actual at preparation of students in the direction “Economy”. The 
author reveals the demand at the present stage of the economic direction of students ‘ training. The problem of the high cost 
of education and the decrease in the share of budget places in higher education institutions is also raised. The author empha-
sizes the fact that the state does not provide citizens with free education in full. In the article the author notes expediency of 
forms of interaction of banks and educational institutions. These are: conducting practices, according to the curriculum of 
bachelors.

Keywords: bachelor, Economics, educational institutions, credit, Bank, direction of training.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

В настоящее время профессиональное образование, 
а особенно его качественная составляющая, имеет важ-
ное значение для социально-экономического и культур-
ного развития страны. Совокупность высших учебных 
заведений задает тенденции развития образовательных 
систем. Актуальной задачей ВУЗов выступает развитие 
достижений в науке. Особое значение отводится модер-
низации образования в России, особенно во время вне-
дрения международных стандартов.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Тематика эффективности образовательного процесса 
в России интересует многих авторов. Так, Сальникова 
М.С. исследует проблемы и перспективы экономики 
высшего образования в России [1]. Автор Ильинский 
И.Б. в своей статье рассказывает об экономической 
природе современного отечественного образования. 
Адыкаева Е.Н. изучает модификацию высшего образо-
вания как фактор новой экономики, а Абанкина И. де-
монстрирует зарубежный опыт кредитования образова-
ния. 

Интерес вызывает исследование Размановой Н. А., 
раскрывающее развитие финансово-экономического об-
разования в России.

Формирование целей статьи. Автор подчерчивает 

актуальность сотрудничества всех финансовых посред-
ников в системе образования в условиях современной 
России. Особенно, это актуально при подготовке сту-
дентов по направлению «Экономика». Целью статьи яв-
ляется доказательство взаимовыгодного взаимодействия 
ВУЗов и финансовых посредников, которое выражается 
в длительности характера отношений при поддержке го-
сударственных органов.

Изложение основного материала исследования
Согласно Концепции модернизации российского об-

разования на период до 2010 года», образование при-
числено к числу четырех приоритетных отраслей. При 
этом не раз говорилось о неправомерности реализации 
зарубежного опыта в России [4,7]. 

По-моему мнению, необходимо учитывать специфи-
ку российского менталитета, традиции и культурные 
обычаи, а также опираться на богатый советский опыт 
образования. Всё это важно принимать при формирова-
нии эффективной системы высшего профессионального 
образования.

Согласно исследованиям о востребованности про-
фессий будущими студентами ВУЗов России, по-
прежнему отмечается доминирующее положение в их 
выборе экономических направлений подготовки. 

Большинство абитуриентов выбирают обучение по 
экономическому направлению. Более подробные сведе-
ния о выборе направления подготовки представлены на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 - Динамика приема на обучение по про-
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грамме научных областей, тыс. чел. [2]

Однако данные по приему студентов на обучение по 
экономическим направлениям показывают медленно 
снижающую тенденцию.

Широкое развитие цифровизации в управление со-
временной экономикой дало импульс для появления 
новых направлений подготовки в ВУЗах страны (напри-
мер, экономическая безопасность).

Важная специфика, отличающая направление под-
готовки бакалавров (магистров) «Экономика» от других 
направлений, характеризуется динамической зависимо-
стью от экономической ситуацией страны. Так, все об-
учающиеся экономического направления подготовки 
в процессе образования осваивают производственные 
компетенции и должны быть готовы реализовывать их 
на практике. Стоит учитывать, что от качества знаний 
студентов во многом зависит качество управленческих 
решений в экономике страны. 

Экономический рост государства, формирование 
передовой его роли на мировой арене, основаны на каче-
ственной подготовке бакалавров и магистров - будущих 
экономистов.

В России насчитывается более 740 как государствен-
ных, так и негосударственных колледжей, университе-
тов и академий финансово-экономического профиля, 
расширяется обучение, основанное на коммерческой 
форме (таблица 2). 

Таблица 2 - Образовательные организации высшего 
образования* (на начало учебного года) [2].

Постоянное понижение уровня бюджетных мест в 
системе высшего образования обостряет противоречи-
вость положений Конституции Российской Федерации, 
согласно которой «установлено право каждого гражда-
нина РФ на получение бесплатного образования» [3]. В 
современной России назрела ситуация, когда государ-
ство не обеспечивает граждан бесплатным обучением в 
полной мере, большинство студентов обучается платно. 

Государством предоставляется обучение на бюджет-
ной основе для тех, у кого отмечены высокие достиже-
ния в школе (баллы по ЕГЭ), а также для лиц, необходи-
мых ему «для обеспечения эффективного функциониро-
вания и реализации важнейших задач» [6]. Большинство 
студентов получает высшее образование на коммерче-
ской основе, например, за счет получения кредитов на 
обучение. Данные о стоимости обучения в ВУЗах стра-
ны представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Средние потребительские цены на от-
дельные виды услуг образования (на конец года; рубли) 
[2]

Данные таблицы 3 отчетливо демонстрируют тен-
денцию роста стоимости обучения. Стоит отметить, что 
при низком доходе большинства граждан страны, статья 
расходов на обучение в их личном бюджете является 
значительной. Государство оказывает небольшую по-
мощь в возврате 13 % расходов, потраченных на ком-
мерческое обучение. 

Таким образом, насущной задачей российского об-
разования является обеспечение его доступности. На 
сегодняшний день, оно уже не является общественным 
благом для всех.

Для решения этой задачи, считаю целесообразным 
активизировать банки и ВУЗы, а именно обеспечить 
длительность их взаимоотношений при гарантии инве-
стиций в образование со стороны государственных ор-
ганов. Базовые мотивы подобного взаимодействия пред-
ставлены схематично (рисунок 1).

Рисунок 1 – Мотивы взаимодействия ВУЗов и фи-
нансовых посредников (банков). Составлено автором.

Сотрудничество финансовых институтов и ВУЗов 
неограниченно и разнообразно. Например, наиболее 
востребованным и необходимым взаимодействием вы-
ступает организация учебной (производственной, пред-
дипломной) практик студентов на базе банков и других 
финансовых институтов. Кроме того, положительный 
опыт демонстрируют проводимые работодателями ма-
стер-классы, экскурсии в банк, стажировки и практику-
мы. 

Перспективным направление взаимодействия банков 
и ВУЗов выступает трастовое управление: например, 
управление имуществом ВУЗов, продвижение инвести-
ционных проектов и проведение научно-исследователь-
ской деятельности (гранты и т.п.), а также финансовая 
поддержка сферы образования (предоставление креди-
тов на обучение, предоставление льгот при кредитова-
нии людей, занятых в сфере образования).

Стоит отметить, что кредитование в области обра-
зования характеризуется прозрачностью [5]. Поскольку 
риски определяются заранее (проводится расчет обеспе-
чения по кредиту, выявляется его недостаток или доста-
точность), то образовательный кредит предоставляется 
на долгосрочный период (сроком до 10 лет), имеет удоб-
ный способ погашения процентов и основного долга, 
а также предоставляется под гарантию залога, поручи-
тельства родителей, работодателей и т.п.

Положительный опыт уже имеется при взаимодей-
ствии банков и учреждений образования в сфере сбере-
жений и расчетов (пластиковые карты школьника и т.п.). 
Перспективным направлением выступает открытие на-
копительного счета для обучающихся (в том числе, 
группы студентов), средства на котором имеют целевой 
характер расходов и находятся под контролем всех вла-
дельцев. 

Благодаря перечисленным направлениям взаимосвя-
зи банков и ВУЗов минимизируется уровень финансо-
вой неграмотности населения, снижаются риски [8]. 

Таким образом, сфера образования представляет со-
бой совокупность образовательных учреждений, управ-
ляемых единым механизмом, и обеспечивает решение 
актуальных общественных задач и потребностей хозяй-
ственной жизни [9]. Поэтому, в краткосрочной перспек-
тиве очень важно умножить финансирование образова-
тельных учреждений со стороны бюджета всех уровней 
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и содействовать дополнительной поддержки со стороны 
финансовых посредников. 
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Аннотация. Военно-профессиональная подготовка курсантов военных технических вузов осуществляется ци-
клом профессиональных и специальных дисциплин пятилетнего учебного плана по каждой специальности на стар-
ших курсах обучения в вузе. В тоже время, практика показывает, что в неязыковых военных вузах, дисциплина 
«Иностранный язык», направленная на формирование у курсантов – межкультурной коммуникативной компетен-
ции (МКК), изучается на младших курсах, после чего курсанты сдают итоговый экзамен и дисциплина заканчива-
ется. В статье сформулированы основные принципы использования межкультурной коммуникативной компетен-
ции для совершенствования военно-профессиональной подготовки курсантов старших курсов технических вузов и 
раскрывается их содержание применительно к объекту исследования. Известно, что межкультурная компетенция 
включает в себя не только лингвистический компонент (владение средствами речевой коммуникации), а также 
информационный компонент (профессиональная компетенция) и социально - культурологический компонент (на-
личие фоновых знаний о партнерах по коммуникации и реалиях, принадлежащих другой культуре). В связи с этим, 
основными принципами использования межкультурной коммуникативной компетенции у курсантов технических 
вузов в области их военно-профессиональной подготовки средствами иностранного языка являются: принцип 
гуманитаризации, принцип этапности, принцип международной профессиональной коммуникации, принцип опе-
режающей подготовки специалиста, принцип креативного развития личности.
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Abstract. Military-vocational training of cadets of military technical academies is carried out by a cycle of professional 
and special disciplines of a five-year curriculum for each specialty in senior courses. At the same time, practice shows that 
in non-lingual military academies, the “Foreign Language” discipline, aimed at developing intercultural communicative 
competence of cadets, is studied in junior courses. Then cadets pass the final exam and the discipline ends. The article for-
mulates the basic principles of using intercultural communicative competence to improve the military-vocational training 
of senior cadets of technical academies and their contents are disclosed in relation to the object of study. It is known that 
intercultural competence includes not only the linguistic component (possession of speech communication means), but also 
the information component (professional competence) and the social and cultural components (background knowledge of 
communication partners and realities belonging to another culture). The basic principles of using intercultural communi-
cative competence in the field of cadets’ military professional training using foreign language means are the following: the 
principle of humanization, the principle of staging, the principle of international professional communication, the principle 
of advanced training of a specialist, the principle of creative development of a person. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Современная тенденция активизации России в миро-

вых интеграционных процессах во всех сферах жизни и 
деятельности, в том числе и в военной сфере, требует 
подготовки таких военных специалистов, которые спо-
собны осуществлять социальное взаимодействие с пред-
ставителями других государств в контексте профессио-
нальной деятельности [1,2].В тоже время, практика по-
казывает, что в неязыковых военных вузах, дисциплина 
«Иностранный язык», направленная на формирование 

у курсантов – межкультурной коммуникативной ком-
петенции (МКК), изучается на младших курсах, после 
чего курсанты сдают итоговый экзамен и дисциплина 
заканчивается. Как осуществлять дальнейшее обучение 
курсантов (3-5 курсы) дабы полученные знания, умения 
и опыт владения данной компетенцией не забывались, а 
наоборот активно развивались и применялись в дальней-
шей профессиональной подготовке?

Условия обучения курсантов в военно-учебных за-
ведениях на старших курсах (ограниченное количество 
аудиторных часов, практическая и научная направлен-
ность всех видов занятий, изучение конкретных образ-
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цов вооружения и военной техники, увеличение часов 
на различные виды практик и стажировок, совмещение 
учебного процесса с несением курсантами воинской 
службы, увеличение часов на самостоятельную работу 
и пр.) требуют максимальной эффективности использо-
вания как аудиторных, так и внеаудиторных часов заня-
тий. А когда аудиторных часов занятий по дисциплине 
«Иностранный язык» уже больше нет, то проблема мо-
тивации в использовании иностранных языков при об-
учении на старших курсах приобретает большое значе-
ние. Основным средством создания внутренней мотива-
ции является – создание необходимости использования 
иностранного языка в научных и специальных пробле-
мах, интересующих курсантов, в работе военно-научно-
го общества курсантов, в научно-исследовательской ра-
боте профилирующих кафедр, в курсовом и дипломном 
проектировании. Естественно, рекомендуется больше 
использовать межкультурную коммуникативную ком-
петенцию, сформированную у курсантов на младших 
курсах, с дисциплинами специальных кафедр. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей и постановка задания статьи.
Военно-профессиональная подготовка курсантов в 

техническом вузе осуществляется циклом профессио-
нальных и специальных дисциплин пятилетнего учебно-
го плана по каждой специальности. Реализация этих дис-
циплин, как правило, осуществляется при обучении кур-
сантов на старших курсах. Следовательно, выполнение 
поставленной задачи, связанной с достижением уровней 
готовности к использованию курсантами старших кур-
сов межкультурной коммуникативной компетенции с 
целью повышения их военно-профессиональной подго-
товки, по временным рамкам вполне выполнимы [1,3,4].

Кроме того, учитывая особенности подготовки кур-
сантов военного технического вуза и результаты прове-
денного анализа научно-педагогических исследований в 
области роли иностранного языка в военно-профессио-
нальной деятельности специалистов технического про-
филя, можно заключить следующее [4-18]:

– в подготовке курсантов технических вузов, помимо 
требований действующих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) и квалификационных требований (КТ), не-
достаточно учитываются произошедшие изменения в 
новейших образцах вооружения военной техники от-
ечественного и зарубежного производства в контексте 
обеспечения иноязычной деловой межкультурной ком-
муникации [19,20];

– при военно-профессиональной подготовке специ-
алистов недостаточно используется иноязычная деловая 
межкультурная коммуникация при эксплуатации и про-
фессиональном применении отечественной и зарубеж-
ной военной техники;

– при составлении программ военно-профессиональ-
ной подготовки не учитываются изменившиеся эле-
менты, условия, акты, функциональный состав и вновь 
возникающие требования сферы деятельности военного 
специалиста технического профиля, предполагающие 
владение иностранным языком как средством професси-
онального общения;

– не в должной мере разработаны методические под-
ходы совершенствования военно-профессиональной 
подготовки курсантов технических вузов средствами 
иностранного языка на протяжении всего периода обу-
чения.

Естественно, разрешение этих противоречий и про-
блемных вопросов требует, в том числе и повышение ка-
чества военно-профессиональной подготовки курсантов 
технического вуза, а именно – знания физических основ 
построения новейших образцов вооружения и военной 
техники (ВВТ) отечественного и зарубежного производ-
ства, опыта их эксплуатации и применения, в том чис-
ле и вероятного противника средствами иностранного 
языка на протяжении всего периода обучения в вузе и 

войсках.
Отсюда, организация учебного процесса военного 

технического вуза, направленного на совершенствова-
ние военно-профессиональной подготовки курсантов на 
основе использования межкультурной коммуникатив-
ной компетенции основана на реализации ряда законо-
мерностей. Основными из которых являются [2-5,10,15]:

- зависимость качества военно-профессиональной 
подготовки курсантов от: эффективности использова-
ния межпредметных связей, в частности – дисциплины 
«Иностранный язык» с циклом военно-профессиональ-
ных дисциплин на всем этапе обучения курсантов в вузе;

- зависимость качества военно-профессиональной 
подготовки курсантов от: применения в учебном про-
цессе достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники; высокотехнологичного информационного обе-
спечения, в том числе и зарубежного;

- зависимость качества военно-профессиональной 
подготовки курсантов от: положительной мотивации 
курсантов в учебно-профессиональной деятельности 
(создание профессионально-ориентированного курса 
«Иностранный язык», создание дисциплин военно-про-
фессионального цикла имеющих практическую направ-
ленность);

- зависимость эффективности процесса военно-про-
фессиональной подготовки курсантов от: единства дей-
ствий всего профессорско-преподавательского состава 
вуза и уровня собственной активности курсантов; вза-
имосвязанности, преемственности, взаимообусловлен-
ности и эффективности целей всех видов, форм дея-
тельности профессорско-преподавательского состава на 
каждом этапе подготовки и пр.

Говоря о педагогических принципах, следует сделать 
акцент на их неоспоримой взаимосвязи и взаимопроник-
новении. Как итог, они являют собой некую единую 
систему, которая состоит из организационно-методиче-
ских и содержательных принципов. Справедливо будет 
привести позицию ряда известных ученых, среди ко-
торых В.В. Дудин, Ю.В. Баканова, О.А. Козлов, И.Ю. 
Макурина, В.И. Сапожников и др., в соответствии с ко-
торой, принцип обучения в априори должен выступать 
как обязательное нормативное требование и, тем самым, 
приниматься как критерий, ориентированный на опти-
мизацию педагогической практики [4,5,21]. Данный 
тезис, в частности, обусловлен тем фактом, что педа-
гогический принцип, помимо прочего, подчиняет себе 
формы организации и содержание данного процесса, 
иными словами, имеет непосредственное влияние на все 
его составляющие. Следовательно, оптимальный подбор 
принципов обучения – чрезвычайно значимая составля-
ющая педагогической компетенции.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

Методические подходы к использованию межкуль-
турной коммуникативной компетенции в области про-
фессиональной и специальной подготовки курсантов 
старших курсов технического вуза средствами ино-
странного языка могут иметь имеет следующие этапы 
(на примере специальности 24.05.06 Системы управле-
ния летательными аппаратами, согласно ФГОС 3+, реа-
лизуемой в филиале ВА РВСН им. Петра Великого) [19]: 

1 этап – продуктивно-творческий, активное твор-
ческое применение межкультурной коммуникативной 
компетенции курсантов старших курсов, на основе 
её использования в программах практики «Научно-
исследовательская работа», курсового и дипломного 
проектирования (усовершенствованием (новизной) это-
го этапа является то, что в дискурсивную учебную среду 
введена – научно-исследовательская работа, определен-
ная ФГОС 3+ блоком 2 «Практики, в том числе науч-
но-исследовательская работа (НИР)» в качестве базовой 
части программы специалитета и являющейся обяза-
тельной для освоения обучающимися, где используя 
знания иностранного языка (МКК) курсант может: осу-
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ществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, 
в том числе и из зарубежных источников; осуществлять 
патентный поиск при подаче заявок на патенты, изобре-
тения и промышленные образцы на иностранном языке; 
готовить аннотации к научным статьям на иностранном 
языке для участия в международных научно-техниче-
ских конференциях; поддерживать речевые контакты на 
иностранном языке с представителями иных культур и 
национальностей по профессиональной тематике в ходе 
совместных конференций и семинаров; понимать на 
слух содержание выступлений, докладов или стендовых 
материалов по специальности на иностранном языке и 
т.п.);

2 этап – рефлексивный, развитие и применение на-
выков по самоанализу и самооценке собственной меж-
культурной коммуникативной компетенции на основе 
дополнительного профессионального обучения (ДПО) 
по иностранному языку (так, программа ДПО филиа-
ла ВА РВСН включает 2 модуля: 1. Профессионально-
ориентированный перевод и 2. Теоретические основы 
перевода) [29]. 

Освоение данной программы следует за освоением 
дисциплины «Иностранный язык» по основной образо-
вательной программе и обеспечивает формирование и 
развитие профессиональных переводческих компетен-
ций.

Приобретаемая выпускниками квалификация (пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации) по-
зволяет выполнять профессиональную деятельность 
с использованием компетенций переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации в ходе проведения 
совместных учений подразделений, воинских частей и 
штабов, выполнения миротворческих операций, реше-
ния задач международного военного и военно-техниче-
ского сотрудничества и во время всего комплекса под-
готовительных мероприятий, предшествующих этому, и 
иным образом участвовать в лингвистическом обеспече-
нии военной деятельности. 

3 этап – контрольно-оценочный, проведение оцен-
ки степени использования межкультурной коммуника-
тивной компетенции курсантом-выпускником с учетом 
его профиля подготовки (оценка степени достижения 
интегративных компетенций). Данный вид контроля 
(помимо экзамена в группе ДПО) проводится автором 
в филиале ВА РВСН в качестве педагогического экс-
перимента на 5 курсе, т.е. с курсантами-выпускниками. 
Профессионально-ориентированные тексты на ино-
странном языке из адаптированного учебника (учебно-
го пособия), научной технической статьи, различные 
инструкции, описания изобретений (патентов) могут 
служить в качестве средства контроля языковой компе-
тенции, определения степени её использования курсан-
том-выпускником по его профилю подготовки (специ-
альности);

– принцип международной профессиональной ком-
муникации, требующий рационального использования 
в обучении информации сети Интернет на иностранном 
языке по аналогичным специальностям зарубежных 
стран. Этот метод способствует активизации учебного 
процесса, повышению познавательной активности кур-
сантов старших курсов, расширяет их коммуникативные 
возможности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов 
и опорой на другие исследования.

Межкультурная компетенция включает в себя не 
только лингвистический компонент (владение средства-
ми речевой коммуникации), а также информационный 
компонент (профессиональная компетенция) и социаль-
но - культурологический компонент (наличие фоновых 
знаний о партнерах по коммуникации и реалиях, при-
надлежащих другой культуре). Например, считается, 

что английский язык – это язык науки и техники, поэто-
му необходимо объяснять курсантам, как важна работа с 
научно-технической литературой: инструкциями по экс-
плуатации оборудования, инструкциями по технике без-
опасности, научной журнальной или газетной статьей, 
техническими текстами в оригинале. Курсанты осу-
ществляют разного рода переводы и виды чтения: озна-
комительное, просмотровое, поисковое, познавательное, 
ценностно-ориентационное. В результате обучающиеся 
приобретают следующие умения:

а) переводить со словарем иностранные тексты про-
фессиональной направленности;

б) самостоятельно совершенствовать устную и пись-
менную речь, пополнять словарный запас. 

Работа, формулируемая подобным образом способ-
ствует подготовке обучающихся, условно говоря, в кон-
тексте будущей профессии, а также стимулирует форми-
рование необходимых компетенций и, в целом, играет 
значимую роль в становлении военного специалиста. 
Кроме того, наряду с практическими, профессиональное 
обучение направлено на достижение воспитательных 
целей, дающие широкий спектр возможностей приобще-
ния студентов посредством иностранного языка к источ-
никам информации, расширения общего и профессио-
нального кругозора, овладения умениями иноязычной, в 
частности, межкультурной коммуникации, а также уме-
ния относиться с уважением и пониманием к будущей 
профессиональной деятельности; 

– принцип опережающей подготовки специалиста, 
ориентирующий образование на знания потенциала и 
прогнозирования совершенствования ВВТ иностран-
ных государств потенциальных противников, так и го-
сударств-партнеров, методов и средств их вооруженной 
борьбы на основе использования межкультурной ком-
муникативной компетенции, т.е. средствами иностран-
ного языка;

– принцип креативного развития личности: меж-
культурная коммуникативная компетенции, в этом слу-
чае, выступает – как дополнительное средство формиро-
вания творческих, профессиональных и личностных ка-
честв. Этот принцип при определенных условиях, может 
обеспечить у курсантов развитие интуиции как высшего 
уровня интеллекта. Он также способствует созданию 
целостной картины мира, развивает такие качества лич-
ности, которые помогают саморазвиваться.

С опорой на исследования (труды И.А. Алехина, 
И.О. Бакланова, В.В. Дудулина, И.Ю. Макуриной, О.В. 
Михалевой, Е.И. Пассова, В.А. Пестова, А.А. Файоля, Е.В. 
Смирновой А.А. и др.) нами определен ряд принципов 
использования межкультурной коммуникативной 
компетенции у курсантов технических вузов в области 
их военно-профессиональной подготовки средствами 
иностранного языка [4-18,22-24]. Среди них можно 
выделить:

– принцип непрерывной гуманитаризации, тре-
бующий рационального совмещения дисциплины 
«Иностранный язык», технических и специальных дис-
циплин на всем периоде обучения курсантов в вузе.

Увеличение доли гуманитарных дисциплин в учеб-
ных планах образовательной организации, в частности, 
таких как «Иностранный язык» – отнюдь не единствен-
ный аспект, в котором заключается сущность гумани-
зации образования. Также важно говорить о концептах 
формирования культуры мышления обучающихся, их 
творческих способностей на базе глубокого понима-
ния истории культуры и цивилизации, всего мирового 
культурного наследия. По справедливому замечанию 
широкого спектра авторов, например, В.М. Бикбаева, 
Н.В. Неверовой, Л.В. Рыбаковой, Е.В. Смирновой, Л.А. 
Федотовой и пр., рассматриваемый принцип реализует-
ся лишь тогда, когда система обучения иностранному 
языку в наибольшей степени ориентирована на личность 
обучаемого, его интересы, мотивы и потребности, а так-
же индивидуальные и социокультурные программы раз-
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вития [25-28].
Внедрение принципа непрерывной гуманитариза-

ции в образовательный процесс военного вуза вызыва-
ет у курсантов старших курсов желание узнать: «А как 
это делается за рубежом?», а вот здесь и потребуется 
межкультурная коммуникативная компетенция, сфор-
мированная у них при обучении на младших курсах. 
Несомненно, это дает «благодатную почву» для изуче-
ния профессионального и специального циклов дисци-
плин еще и средствами иностранного языка;

– принцип этапности, предполагающий организа-
цию образовательного процесса в виде определенных 
образовательных этапов, каждый из которых является 
промежуточной ступенью для обретения новых образо-
вательных возможностей.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий в данном направлении.
Принятие того факта, иностранный язык – это важ-

ный инструмент получения профессионально ценной и 
личностно-значимой информации, позволяет говорить о 
том, что ее практическое применение являет собой фак-
тор, который не только поддерживает, но и повышает 
уровень учебной мотивации при изучении иностранного 
языка начиная с самого первого этапа. Кроме того, не-
оспорим тот факт, что интеграция с профессиональны-
ми дисциплинами, то есть реализация междисциплинар-
ного подхода в системе обучения иностранному языку, 
превращает последний из учебного предмета в функцио-
нальное средство приобретения знаний для дальнейшего 
профессионального и личностного роста, соответствую-
щего современным требованиям подготовки будущих 
специалистов [2,3,23,24].

Таким образом, данные принципы не только под-
держивают на требуемом уровне межкультурную ком-
муникативную компетенцию курсантов старших курсов 
технического вуза в течение обучения в вузе, но и могут 
применяться для развития других компетенций и даль-
нейшего совершенствования их военно-профессиональ-
ной подготовки, а также для модернизации всего учеб-
но-методического процесса в вузе.
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Аннотация. Иностранный язык как одно из средств общения занимает особое место в системе современного 
высшего образования. В рамках развития научной деятельности необходимо развивать публикационную актив-
ность не только преподавателей, но и студентов. Поэтому вопрос подготовки специалистов, владеющих иностран-
ным языком как средством коммуникации, навыками академического письма приобретает особое значение. В 
статье рассматривается проблема формирования навыков письменной иноязычной речи в рамках академического 
дискурса у студентов технических специальностей. Автор определяет обучение академическому письму на ино-
странном языке, в основу которого положена четко организованная система учебных действий. В рамках данного 
исследования описана поэтапная работа по формированию навыков написания аннотаций к научному тексту в со-
ответствие с целью развития научно-исследовательской деятельности студентов в вузе как одного из компонентов 
образовательной среды студентов-бакалавров для интеграции в международную профессиональную среду. Первый 
этап – подготовительный (теоретический). Студенты должны усвоить и разработать памятку на основе теорети-
ческого материала. Второй этап – анализ аннотаций научных статей. Третий этап – работа над текстом. Учебный 
материал должен обеспечить выполнение предусмотренной коммуникативной задаче. Четвертый этап – написание 
аннотации. Выполенение данной работы предшествует большинство типовых речевых заданий: составление плана 
аннотации, выделение в тексте необходимого речевого материала, формулировка цели текста, используемый метод, 
выводы, результаты, заключение.

Ключевые слова. Навыки письма, иноязычное образование, академическое письмо, бакалавриат.
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Постановка вопроса. На сегодняшний день во вре-
мя бурного развития культурных, политических и эко-
номических связей между странами, возможность ино-
язычного общения вызывает интерес к изучению ино-
странных языков, что способствует усвоению языкового 
материала, необходимого для общения с носителями 
языка, поездок за границу и совершенствованию ино-
язычных умений и навыков. Особенно остро вопрос 
стоит в сфере письменной научной речи на иностранном 
языке. Сегодня необходимо развивать публикационную 
активность не только преподавателей, но и студентов. 
Поэтому вопрос подготовки специалистов, владеющих 
иностранным языком как средством коммуникации, на-
выками академического письма приобретает особое зна-
чение. 

 Анализ основных концепций данного вопроса. Анализ 
научных источников, в которых раскрывается сущность 
развития навыков академического письма у студентов-
бакалавров свидетельствует о противоречии между 
необходимостью формирования данных навыков и от-
сутствием учебно-методического сопровождения для 
студентов: элективных курсов нормам академического 

письма, учебных пособий, ориентированных на форми-
рование научной речи.

О необходимости формирования навыков акаде-
мического письма пишут многие педагоги и ученые: 
Шестак В. П., Шестак Н. В. [1], Смирнова Н. В. [2], 
Островская Е. С., Вышегородцева О. В.[3], Степанов Б. 
Е. [4], Чуйкова Э.С. [5], Смирнова Е.В. [6], Сапух Т.В. 
[7], Ягенич Л.В. [8, 9],  Хлыбова М.А. [10] и др. [11-14].

В данных работах рассмотрены теоретические и 
практические основы иноязычной подготовки специ-
алистов в рамках формирования навыков академическо-
го письма для магистрантов и руководителей учебных 
заведений. Мы считаем, что формировать навыки пись-
менной научной речи необходимо начинать уже в стенах 
вуза, на уровне бакалавриата, в том числе, формируя ос-
новы англоязычного академического письма. В услови-
ях неязыкового вуза особенно сложно реализовать этот 
процесс, т.к. уровень языковой подготовки у бакалавров 
часто соответствует базовому, а иногда и начальному. 

Изложение основного материала. В соответствие 
с принятыми государственными образовательными 
стандартами третьего поколения 3++ по дисциплине 
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«Иностранный язык» одной из формируемых компетен-
ций является развитие способности осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и письменной формах. 
Необходимо активно внедрять элементы и научной ком-
муникации на начальной стадии обучения в вузе, к ко-
торой относятся аннотация, тезисы, научная статья как 
учебно-научные тексты.

Выбирая учебный материал для формирования пись-
менных навыков мы ставили перед собой задачу выра-
ботать именно те навыки, которые требуются для реше-
ния коммуникативных задач в академическом дискурсе. 
На уровне бакалавриата – это написание аннотации к на-
учному тексту. Именно данные компетенции наименее 
развиты у студентов-бакалавров, и вызывает максимум 
затруднений.

Мы проанализировали работы студентов и выявили 
наиболее типичные ошибки при написании академиче-
ских текстов:

1. Не умеют использовать и выбирать правильные 
языковые средства для оформления письменной речи, 
выстроить логические связи в тексте;

2. Не умеют выстроить логическую последователь-
ность текста в соответствие с целью;

3. Не умеют правильно выбрать лексические едини-
цы, допускают стилистические ошибки.

Особенности научной письменной речи в английском 
языке и связанные трудности, возникающие у студентов 
побудило нас описать методику работы над развитием 
навыков академического письма студентов-бакалавров. 
Алгоритм работы включает несколько этапов. Первый 
этап – подготовительный (теоретический). Студенты 
должны усвоить и разработать памятку на основе теоре-
тического материала.

Аннотация - это сокращенная форма представления 
научного текста. Главной целью аннотации является 
привлечение внимание читателя, пробудить читатель-
ский интерес к сути исследования, используя при этом 
минимальной количество языковых средств.

Необходимо отметить следующие требования к 
структуре и содержанию аннотации.

1. Информативность и содержательность. Аннотация 
должна в обобщенном виде представлять содержание 
статьи. Не рекомендуется использовать общие фразы, а 
также указывать несущественные детали и общеизвест-
ные положения. 

2. Оригинальность. Следует избегать прямых повто-
ров любых

фрагментов работы. Название статьи не должна ду-
блироваться в тексте аннотации.

3. Четкость, логичность и связность изложения. 
Компактность. Объем аннотаций к статье должен со-
ставлять от 100 до 250 слов (информационная аннота-
ция), до 50 слов (описательная аннотация).

Содержание аннотации составляет: предмет, тема, 
цель работы; метод или методология; результаты рабо-
ты; выводы (они могут сопровождаться рекомендация-
ми, оценкам, предложениями, гипотезами, описанными 
в статье).

Описательные аннотации обычно используются для 
гуманитарных и социологических статей. Этот вид ан-
нотаций включает: цель, особый интерес, обзор содер-
жимого.

Информационные аннотации обычно используются 
для научных, инженерных статей, которые включают в 
себя цель исследования, используемый метод, выводы, 
результаты, заключение.

Не рекомендуется:
-включать в аннотацию таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы и формулы;
-вводить ссылки на публикации, литературу;
-использовать сокращения и условные обозначения, 

кроме общеупотребительных. Если сокращение все же 
вводятся, то при первом употреблении необходимо дать 
их расшифровку.

Второй этап – анализ аннотаций научных статей. 
Студентам предлагаются несколько вариантов аннота-
ций, необходимо сравнить, выделить основные части, 
определить вид аннотации. 

Третий этап – работа над текстом. Учебный мате-
риал должен обеспечить выполнение предусмотренной 
коммуникативной задаче. Студент должен овладеть 
умением быстро понимать содержание прочитанного 
в целом, а также проанализировать иноязычные явле-
ния, чтобы полностью извлечь текстовую информацию. 
Преподавателю следует показать, что лексический и 
грамматический анализ является только одним из спо-
собов изучения текста, помогающий раскрыть смысло-
вую сущность. Проводимое обучение должно позволить 
обучаемому без длительного анализа и с минимальным 
пользованием словарем достаточно точно понять любой 
текст, равный по трудности изученным и содержащий 
около 3-4% новой лексики. При этом объем текста равен 
примерно 800- 900 печатным знакам, время, которое от-
водится на чтение, не может быть превышено более, чем 
на 3-4 мин. 

При обучении ознакомительному чтению одним из 
основных векторов является развитие умения быстро 
«схватывать» главную мысль текста. На данном этапе 
обуающиеся выполняют упражнения, направленные на 
извлечение основного и второстепенного смысла текста, 
объединяют смысловые отрезки в одно целое, также вы-
полняют серию упражнений на формирование языковой 
догадки, формирование навыков словообразования и 
т.п.

 В случае углубленногя чтение обучающимся пред-
ставляется возможность преодолеть языковые трудно-
сти, точно понять содержание и получить содержащу-
юся в тексте информацию. В некоторых случаях прихо-
дится раскрывать «глубинный» смысл (подтекст), кото-
рый автор хотел донести до читателя. Задания данного 
цикла укрупнены и расположены в порядке, соответ-
ствующем пути формирования указанных выше умений. 
Возможно, в ряде случаев возникает необходимость рас-
членить те или иные задания на более мелкие действия 
и операции, или ввести новые действия - все это препо-
даватель индивидуально.

 На завершающем этапе работы с текстом осущест-
вляется понимание содержание текста и дается интер-
претация.

Четвертый этап – написание аннотации. Выполенение 
данной работы предшествует большинство типовых 
речевых заданий: составление плана аннотации, выде-
ление в тексте необходимого речевого материала, фор-
мулировка цели текста, используемый метод, выводы, 
результаты, заключение. При обучении элементам пере-
вода преподаватель должен показать различие в исполь-
зовании родного языка, как средства осмысления содер-
жания прочитанного (учебный перевод), и как средства 
передачи содержания текста в форме адекватного пере-
вода. В аудитории могут проводиться консультации по 
этим заданиям и обсуждаться коллективно выполнен-
ные работы.
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Аннотация. Аудирование является, несомненно, важным элементом работы над языком, независимо от того, 
общаются ли студенты в вузе или в обществе. В последние годы наблюдается большая тенденция к использованию 
разного рода технологий, методов и их интеграции в учебную программу высшей школы. В иноязычном образова-
нии студентов-бакалавров неязыковых специальностей значительную роль играет использование видео в качестве 
аудиовизуального материала, что стимулирует мотивацию студентов, позволяет использовать разные методические 
приемы для формирования коммуникативных навыков. Целью данной статьи является описание методики работы 
с видеофильмами на занятиях по иностранному языку в высшей школе, применяемой на занятиях по деловому ино-
странному языку для студентов инженерных специальностей в Тюменском индустриальном университете, филиале 
ТИУ в г. Сургуте. Автор описал методику работы с видеофильмом «Starting Business English», применяемую на за-
нятиях, которая включает три этапа. Подготовительный этап - устранение лингвистических трудностей восприятия 
текста в видеофильме и понимания его содержания. Демонстрационный этап - работа над содержанием и изобра-
жением каждого отдельного фрагмента. Последемонстрационный этап – выполнение ряда упражнений, характер 
которых зависит от начальной цели: Воспроизведение диалога без звука, дубляж эпизода, описание сцены.
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Abstract. Listening is undoubtedly an important element of working on the language, regardless of whether students 

communicate in high school or in society. In recent years, there has been a great tendency to use all kinds of technologies, 
methods and their integration into the curriculum of higher education. In foreign language education of undergraduate 
students of non-linguistic specialties, the use of video as an audiovisual material plays a significant role, which stimulates 
students’ motivation and allows the use of different teaching methods to form communication skills. The purpose of this 
article is to describe the methodology for working with videos in foreign language classes at a higher school, used in business 
foreign language classes for engineering students at the Tyumen Industrial University, a branch of TIU in Surgut. The author 
described the methodology for working with the video “Starting Business English” used in the classroom, which includes 
three stages. The preparatory phase is the elimination of the linguistic difficulties of perceiving the text in the video and un-
derstanding its content. Demonstration stage - work on the content and image of each individual fragment. The post-demon-
stration stage is the implementation of a series of exercises, the nature of which depends on the initial goal: Reproduction of 
a dialogue without sound, dubbing of an episode, description of the scene.

Keywords. Video film, foreign language education, listening.

Постановка вопроса. Преподавание иностранно-
го языка для студентов инженерных специальностей 
представляет собой сложный процесс, поэтому любые 
применяемые технологии, средства эффективны для 
реализации образовательной программы или формиро-
вания иноязычных навыков. Общеизвестным фактом 
является то, что аудиовизуальные материалы также 
эффективны в процессе обучения, так как способству-
ют и стимулируют студентов к изучению иностранного 
языка в вузе. Одним из таких средств является примене-
ние видеофильмов на занятиях по иностранному языку. 
Использование видео в обучении не является новым ме-
тодом, но остается до сих пор наиболее эффективным 
при формировании навыков аудирования и восприятия 
речи на слух.

Анализ основных концепций данного вопроса. 
Проблема обучения навыкам аудирования отражена во 
многих работах ученых и педагогов иностранного язы-
ка.

В отечественной литературе педагоги рассматривают 
аудирование как вид учебной деятельности, описывают 
основные теоретические положения аудирования как 
вида учебной деятельности. Определены функции ауди-
рования в учебной деятельности. Раскрыты барьеры ау-
дирования (Обдалова, О. А., Елисеева И.А., Ибакаева Е. 
К., Морозова А.Е., Фоменко О. С., Самчик Н.Н., Янкина 
Е. В., Дмитриева Д.Д., Бредихина И. А., Кулакова Н.В., 

Рожина Т. Д., Суслова Ю.В., Степанова О. С. и др. [1-
18]).

Формиованию навыков аудирования посвящены ра-
боты зарубежных ученых: Miller L., Wilson J. J., Harmer 
J., Hulstijn J. H. В данных работах подчеркивается, что 
аудирование является, несомненно, важным элементом 
работы над языком, независимо от того, общаются ли 
студенты в вузе или в обществе. В течение обычного 
дня аудирование должно и используется в два раза чаще, 
чем речь, и в пять раз больше, чем чтение и письмо. 
Применение видеофильмов в обучении языку способ-
ствует концентрации внимания студентов к изучаемому 
материалу, созданию чувства ожидания, подготовке к 
выполнению лексических упражнений, развитию вооб-
ражения, творчеству, снятию психологического напря-
жения и языкового барьера и т.п.

Применению аудиовизуальных средств в аудирова-
нии посвящены многие работы, но, тем не менее, мы 
считаем, что для высшей школы имеется недостаточно 
разработанных методических и учебных материалов для 
данного вида работы. С нами согласны многие педаго-
ги: Планкова, В. А., Крысанова Н. Ю., Фаттахова Н. А., 
Левчина И. Б. и др.

Актуальность данной проблемы определили выбор 
цели нашего исследования – описать методику примене-
ния видеофильмов на занятиях по иностранному языку 
в высшей школе, применяемой на занятиях по деловому 
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иностранному языку для студентов инженерных специ-
альностей в Тюменском индустриальном университете, 
филиале ТИУ в г. Сургуте.

Изложение основного материала. Как и во многих 
ситуациях преподавания английского языка, любой 
преподаватель играет ключевую роль в использовании 
видео в качестве средства формирования иноязычных 
навыков. Преподаватель в данном процессе может быть 
контролером, организатором, суфлером и участником. 
Преподаватель контролирует, потому что это - един-
ственный человек, который контролирует не только 
то, что выполняют студенты, но и как они выстраива-
ют свою речь, во время просмотра видеофильм. Кроме 
того, преподаватель является организатором учебного 
процесса и должен точно знать, что приведет к успеху. 
Он не должен давать бесполезную информацию по виде-
офильму или ставить слишком сложные коммуникатив-
ные задачи, вводить в заблуждение студентов. Другая 
роль, которую преподаватель играет - это суфлер, мож-
но комментировать некоторые сложные аспекты филь-
ма. Учитывая все свои роли преподавателю необходимо 
подготовиться к просмотру фильма, подготовить мето-
дическое сопровождение: разработать серию упражне-
ний и этапы просмотра фильма, которые непосредствен-
но связаны с языковым уровнем обучающихся.

 Опишем методику работы с видеофильмом «Starting 
Business English», применяемую на наших занятиях, ко-
торая включает три этапа. 

Подготовительный этап. На этом этапе устраня-
ются лингвистические трудности восприятия текста в 
видеофильме и понимания его содержания. Перед про-
смотром важно мотивировать студентов, создать рече-
вую установку, подготовить их к содержанию фильма. 
На данном этапе упражнения предлагаются на речевую 
догадку, упражнения на введение новой лексики для 
студентов в зависимости от уровня подготовки, необ-
ходимого грамматического материала, сложных грам-
матических конструкции. Мы предлагаем следующие 
упражнения: Study the words. If there are any difficulties, 
consult a dictionary or discuss them in class. Check how the 
words are used in the video или word check; Grammat test и 
др. На данном этапе возможно использовать фрагменты 
от текста видео в качестве аспекта ожидания просмотра, 
предложить упражнение на перевод, тем самым снять 
возможные трудности в понимании содержания неко-
торых фрагментов. Подобная подготовительная работа 
способствует контролированию процесса восприятия 
всего фильма у студентов.

Работа во время просмотра фильма. Объем просма-
триваемого материала зависит от уровня иноязычного 
образования студентов. Работа над содержанием и изо-
бражением каждого отдельного фрагмента должна вы-
полняться в порядке, соответствующем развитию сюже-
та фильма. На данном этапе весь сюжет сопровождается 
серией вопросов в виде плана. Студенты заранее читают 
их и формулируют ответы во время просмотра, препода-
ватель может останавливать кадр и давать возможность 
сделать записи. Преподаватель контролирует понима-
ние содержания, во время просмотра студенты выполня-
ют упражнения, воспроизводят фрагмент текст, диалога 
для определенного кадра, либо воспроизводят текст по 
предложенному изображению. Необходимо отметить, 
что задания должны быть короткими и простыми, чтобы 
обучающиеся не потеряли суть сюжета и интерес.

Основная работа производится после демонстраци-
онного этапа. После просмотра видео можно выполнить 
множество задач, и характер упражнений зависит от 
того, что вы смотрите и от начальной цели. Мы пред-
лагаем следующие упражнения: упражнения на понима-
ние сюжетной линии True or False.

 Воспроизведение диалога без звука. Обучающиеся 
в паре садятся, один лицом к экрану, а другой лицом в 
противоположную сторону, звук выключается и воспро-
изводится около двух минут. Один обучающийся вос-

производит диалог, другой догадывается какой эпизод 
был включен. Затем меняются местами.

Дубляж эпизода. Обучающиеся распределяются 
по группам в зависимости от количества персонажей. 
Задача предстоит разыграть сцену без звука с предвари-
тельной подготовкой. Необходимо останавливать фильм 
после каждого вопроизведения нескольких фраз, чтобы 
дать студентам время подумать и воспроизвести сцену.

Описываем по картинке. Преподаватель приоста-
навливает видео в подходящий момент, чтобы оставить 
неподвижное изображение на экране. Используем изо-
бражение, чтобы вызвать обсуждение, обучающиеся 
вспоминают сюжет и воспроизводят его.

На протяжение просмотра фильма после каждой сце-
ны мы делаем остановку, студенты предсказывают что 
произойдет дальше, в методических рекомендациях к 
фильму прописаны вопросы на догадку. Также эффек-
тивно расписать события фильма не по порядку, студен-
ты распределяют ход действий.

Результаты исследования. Конечным итогом всей 
работы над видеофильмом является продуктивная де-
ятельность, т.е. воспроизведение речи на иностранном 
языке, видеофильм является лишь основой для дальней-
шего развития навыков общения. Дискуссия стимули-
рует общение среди студентов, и это помогает достичь 
коммуникативных навыков. Любой язык не является 
фиксированным, он постоянно меняется, как и средства 
массовой информации; телевидение, радио и газеты, 
которые являются необычайно богатым источником 
изучения языка. Несомненно, видео является одним из 
лучших средств, которое позволяет совершенствовать 
коммуникативные навыки, навыки аудирования, навыки 
устной и письменной речи.
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Аннотация. В статье автор в доступной форме освещает вопросы применения проектной деятельности – мето-
дику учебного проектирования, его специфику. Именно проектная деятельность позволяет максимально реализо-
вать творческий потенциал, раскрыть навыки, активизировать познавательную, самостоятельную деятельность и 
стимулировать научно-исследовательскую деятельность студентов. Для более полного анализа представлены глав-
ные теоретико-методологические характеристики проектной деятельности: суть, структура, функции, принципы, 
основные и специальные умения, формы продуктов деятельности успешного функционирования в воспитательно-
образовательном процессе вуза. Изложено главное, что нужно знать любому, кто хочет заниматься учебным про-
ектированием. Установлено определение ключевого понятия «проекта», которое состоит из шести «Я» – проблема, 
проектирование, поиск информации, продукт, презентация, портфолио.  Представлен личный практический опыт 
автора совместной работы с обучающимися в Сургутском филиале Тюменского индустриального университета 
по разработке и написанию различных тематических научно-исследовательских проектов. Из опыта работы с об-
учающимися по проектной деятельности, были выявлены требования к их способностям, такие как знание и владе-
ние основными исследовательскими методами, теоретическими методами исследования, владение компьютерной 
грамотностью, умение интегрировать знания из различных областей.  Приведен схематический пример разработки 
исследовательского проекта, без рассмотрения отдельных этапов и конкретизации содержания, студентами отдель-
ного направления под руководством преподавателя вуза.

Ключевые слова. Проектная деятельность, проект, умения, образовательная технология, обучающиеся, учеб-
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Abstract. The author in an accessible form covers the application of project activity the methodology of instructional 

design, its specificity. What project activities can maximize their creative potential, to reveal skills, strengthen cognitive, 
self-employment and to stimulate research activities of students. For a more complete analysis and presents the theoretical 
and methodological characteristics of the project activity: essence, structure, functions, principles, basic and specific skills, 
forms of products and activities for successful functioning in educational process of the University. Set out the main thing 
you need to know to anyone who wants to engage in educational design. Set the definition of key concepts “project”, which 
consists of six “I” – problem, design, search, product, presentation, portfolio. Presents a personal practical experience of the 
author’s joint work with the students in Surgut branch, Tyumen industrial University for the development and writing of 
various thematic research projects. From experience with students on the project activities, were identified demands on their 
abilities such as knowledge and mastery of basic research methods, theoretical research methods, knowledge of computer 
literacy, the ability to integrate knowledge from different fields. Given a schematic example of the development of the re-
search project, without consideration of the individual steps, and specify the content, students separate directions under the 
guidance of the teacher.

Keywords: project activity, project, skills, educational technology, students, educational process, teacher.

Постановка вопроса. На современном этапе разви-
тия цивилизации активно протекают интеграционные 
процессы, которые актуализируются в обществе и на-
ходят свое отражение в функционировании социальных 
институтов, в частности в образовании.

Как показывает опыт обучения, самым простым и 
доступным средством совершенствования учебного 
процесса является применение новых образовательных 
технологий. Любая современная педагогическая техно-
логия представляет собой синтез достижений педаго-
гической науки и практики, сочетание традиционных 
элементов прошлого опыта и того, что рождено соци-
альным прогрессом, гуманизацией и демократизацией 
общества. Только при четком порядке всех компонентов 
педагогических систем, возможно успешное их функци-
онирование. 

Правильно организованный учебный процесс дает 
студентам возможность творчески проявить себя, ис-
пытать себя в различных формах интеллектуальной ра-
боты [1]. Чтобы повысить качество, интерес к изучае-
мой дисциплине и эффективность учебного процесса в 
целом, необходимо развивать возможности различных 

форм и методов обучения, их комплексное применение. 
Именно проектная деятельность и позволяет максималь-
но реализовать творческий потенциал, раскрыть навыки, 
активизировать познавательную, самостоятельную дея-
тельность и стимулировать научно-исследовательскую 
деятельность студентов [2].

Проектная деятельность – это совместная деятель-
ность студентов с общей целью, согласованными ме-
тодами и способами деятельности, которые могут быть 
отражены в проектировании (процессе создания проек-
та), в образовательном проекте (организационная форма 
работы, ориентированная на изучение целостной обра-
зовательной темы или учебной единицы) и в научно-ис-
следовательской деятельности (Возможность спроекти-
ровать собственные исследования).

Проектная деятельность студентов обладает мно-
жеством педагогических возможностей [3-12]: дает 
возможность показать себя как индивидуально, так и в 
группе, максимально раскрыть свой творческий потен-
циал, рассчитать свои силы, публично показать свой ре-
зультат, применить свои знания.

Реализация проектной деятельности в инженерных 

Ilyashenko Lyubov Kiryalovna
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дисциплинах имеет место: основы проектной деятель-
ности, проектная деятельность, экология, экономика, 
безопасность жизнедеятельности и др. Указанные дис-
циплины связывают в себе две знаковые системы «че-
ловек-техника» в профессиональной будущей деятель-
ности студентов, основанные на теории проектирова-
ния. В основе лежит развитие познавательных навыков 
у студентов, умений самостоятельно приобретать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления, созда-
ние условий для творческой самореализации студентов, 
осознание важности своей будущей профессии, фор-
мирование культуры делового общения, формирование 
профессиональных компетенций [13].

Анализ основных концепций данного вопроса. Вообще, 
в педагогике проектная деятельность не является прин-
ципиально новой технологией. Как отмечали многие 
философы, проектная деятельность носит врожденный 
характер. Я.А. Коменский, чешский педагог, еще 300 лет 
назад высказал идею – внести исследовательский сти-
мул для качественного обучения. Американские фило-
софы Дж. Дьюи и В. Килпатрик совместно использовали 
исследовательский принцип в учебной деятельности. 

Дж. Дьюи предлагал строить образовательный про-
цесс, опираясь на заинтересованность студентов в по-
знании различных дисциплин, через их целесообразную 
активную деятельность. Очень важно, чтобы приоб-
ретаемые знания у студентов были не формальными, а 
пригодными для реальной жизни. Полученные знания 
и знания, которые еще предстоит получить студенту 
помогут решить ту или иную проблему, которая была 
бы интересна и значима для него, взятую из реальной 
жизни. Преподаватель указывая на новые источники ин-
формации, направляет деятельность студента в нужном 
направлении и помогает в самостоятельном поиске. Но 
в конечном итоге для решения проблемы и получения 
конкретного, ощутимого результата студент, воспользо-
вавшись необходимыми знаниями из разных областей, 
справляется самостоятельно. Поэтому, проблема реали-
зуется через проектную деятельность [14].

Проектная деятельность привлекала внимание и рос-
сийских педагогов. Наравне с разработками американ-
ских педагогов идеи проектного обучения появились 
в России. Еще в 1905 году была сформирована группа 
единомышленников, руководителем которой был пе-
дагог С. Т. Шацкий, активно внедряющая проектные 
методы в образовательный процесс. В годы советской 
власти, идеи проектной технологии стали массово вне-
дряться в школу, но это было пока плохо продуманно и 
последовательно. 

Когда в 1990 году в России стала развиваться идея 
стандартизации образования, проектную деятельность 
стали применять значительно чаще. Анализирую осо-
бенности развития проектной деятельности, мы видим, 
что эта деятельность актуализируется в эпохи перемен.

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 
где, и как я могу эти знания применить», – вот основной 
тезис современного понимания методов проектов, ко-
торый и привлекает многие образовательные системы, 
стремящиеся найти разумный баланс между академиче-
скими знаниями и прагматическими умениями [15].

Изложение основного материала. Начиная с 2018 
года, в Сургутском филиале Тюменского индустриаль-
ного университета в учебном плане по направлению 
21.03.01 Нефтегазовое дело введена новая дисциплина 
– Основы проектной деятельности.  Целью введения 
этой дисциплины было привлечение обучающихся к 
творческой научно-исследовательской работе, начиная 
с первых курсов обучения в вузе. В результате чего, это 
способствовало приобретению основательных научных 
знаний в сфере будущей профессии; возможности про-
ведения точных наблюдений и умению анализировать 
полученную информацию; проведению эксперимен-
тальной работы; формированию логического, критиче-

ского, проблемно-ориентированного междисциплинар-
ного мышления [16].

По нашему мнению, проект состоит из шести «Я», 
конкретно – проблема, проектирование, поиск информа-
ции, продукт, презентация, портфолио.

Выделим основные требования к применению мето-
да проектов:

1. Изначально определяют социально-значимую про-
блему (исследовательскую, информационную, практи-
ческую);

2. Далее происходит проектирование самого проекта 
(составляется план поэтапного разрешения проблемы; 
указание вида продукта и формы презентации, назнача-
ются сроки и ответственные лица);

3. Любой проект студента должен быть исследова-
тельского характера; 

4. Чтобы разрешить поставленную проблему, сту-
дент получает определенный продукт, это и есть его ре-
зультат работы;

5. Полученный проекта представляют в виде презен-
тации;

5. Портфолио содержит в себе все материалы проек-
та. 

Выбор темы проекта может происходить по-разному: 
зависеть от утвержденных образовательных программ 
высшего образования; зависеть от содержания дисци-
плины и преподавателя; зависеть от интересов обучаю-
щихся причем не только познавательных, но и творче-
ских, прикладных; зависеть от теоретического вопроса 
вузовской программы с целью углубить знания у сту-
дентов [17]. 

Работа над проектом идет пошагово под руковод-
ством преподавателя. В начале определяются с темой 
и целями проекта. Темой проекта может стать какой-то 
объект, или конкретное дело, или направление, или те-
ма-проблема. Далее формируется группа для работы над 
проектом, планируются этапы работы, проводится ис-
следование, оформляются выводы и результаты. Проект 
представляется в виде защиты. Следующим этапом идет 
оценка проекта, состоящая из самооценки, оценки дру-
гих групп, оценки преподавателя и оценки специально 
созданной группы экспертов.

Например, в Сургутском филиале в конце декабря 
2019г. обучающиеся 1 – 3 курсов высшего образова-
ния защищали проекты на тему «Сургутский филиал 
Тюменского индустриального университета через 20 
лет». Проект носил творческо-исследовательский ха-
рактер. Организовала и провела мероприятие Иляшенко 
Любовь Киряловна, заведующий кафедрой естествен-
но-научных и гуманитарных дисциплин филиала 
Тюменского индустриального университета в г. Сургуте. 

Из опыта работы с обучающимися по проектной де-
ятельности, были выявлены требования к их способно-
стям (таблица 1. Требования к способностям у обучаю-
щихся).

В начале 2019-2020 гг. учебного года обучающимся 
1-3 курсов филиала была предложена тема проекта, до-
рожная карта подготовки проведения мероприятия, ко-
торая включала следующие этапы: обсуждение группой 
студентов возможных идей по представлению проекта 
и сценария выступления; предоставление информации 
по реализации проекта; предоставление подробного 
сценария выступления; подготовка практической части 
проекта; предоставление готового макета; генеральная 
репетиция выступления каждой группы. Организатор 
проектной деятельности выступал в качестве наставни-
ка и координатора, который направлял обучающихся на 
использование различных ресурсов, применение инте-
ресной и мотивирующей стратегии [19]. 

Опираясь на типологические признаки, также можно 
выделить следующие виды проектов: 

- в зависимости от преобладающей деятельности 
(экспериментальные, поисковые, креативные, ролевые, 
научно-практические);
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- в зависимости от области исследования (монопро-
екты, межпредметные);

- в зависимости от характера координации проекта 
(непосредственный и скрытый);

- в зависимости от количественной составляющей 
(индивидуальный, групповой, парный);

- от характера общения участников проекта (участ-
ники одного учебного заведения, группа, город, регион, 
страна, разные страны мира);

- от длительности по времени проекта (кратковре-
менный, средней длительности, долговременный).

Таблица 1 - Требования к способностям у обучаю-
щихся

Знание и владение 
основными исследова-
тельскими методами

Анализ литературы
Поиск источников информации
Сбор и обработка данных
Научное объяснение полученных ре-
зультатов
Видение и выдвижение новых проблем
Выдвижение гипотез, метод их реше-
ния

Методы исследования

Теоретические (анализ, 
синтез, абстрагирова-
ние, сравнительный ана-
лиз, классификация)

Эмпирические (наблюдение, беседа, 
тестирование, эксперимент, описание, 
изучение литературы)

Владение компьютер-
ной грамотностью

Умение вводить и редактировать ин-
формацию
Умение обрабатывать полученные 
количественные данные с помощью 
программ электронных таблиц
Умение пользоваться базами данных
Умение распечатать информацию и 
т.д.

Умение интегрировать 
знания из различных 
областей

Учитываются межпредметные связи 
для решения познавательных, постав-
ленных задач [18]

Проектная деятельность является мощным стимулом 
для развития обучающихся, что помогает при освоении 
теоретических знаний. Конечно переходить на проект-
ное обучение полностью в образовательном процессе не 
имеет смысла. Технология проектного обучения в обра-
зовании может обогатить практику технологий.

Для студентов это огромный опыт, который потом 
пригодится при написании выпускной квалификацион-
ной работы бакалавра, а также это опыт приобретения 
проектных умений (таблица 2. Основные и специальные 
проектные умения).

Таблица 2 - Основные и специальные проектные уме-
ния

Умения Характеристика умений
Основные проектные умения

Проблематизация
Возможность выделения и вычленения 
проблемы из целого ряда проблем при 
определении задач, появляющихся из этой 
проблемы

Целеполагание Сознательное определение целей и задач 

Планирование

Рассмотрение всех условий предстоящей 
деятельности, путей, способов и средств ее 
достижения, принятие необходимых раци-
ональных решений для претворения своего 
замысла

Рефлексия Выводы о совершенной работе, самоанализ
Специальные проектные умения

Мыследеятель-
ностные

Определение идеи проекта, проблемы, по-
становка целей и задач, выдвижение гипоте-
зы, определение актуальности, планирова-
ние этапов деятельности

Презентационные
Подготовка устного доклада, мультимедий-
ной презентации, разработка наглядного 
материала, оформление письменного отчета 
о проведенной работе

Коммуникативные
Слушать и понимать других, выражать себя, 
находить компромисс, взаимодействовать 
внутри группы

Поисковые
Искать информацию, в том числе и в 
Интернете, умение правильно подбирать 
ключевые слова

Информационные
Структуризация информации, вычленение 
главного, прием и передача информации, 
сохранность и поиск информации

Проведение ин-
струментального 
эксперимента

Организация рабочего места, подбор не-
обходимого оборудования, проведение 
эксперимента, вычисление параметров, ис-
следование полученных результатов

Экзамен может быть проведен в форме защиты про-
ектов. В связи с тем, что для студентов, имеющих от-
личные знания по дисциплине, традиционный экзамен 
не соответствует ни потребностям их ума, ни интересам, 
проектная форма подходит для них. Работа над проект-
ной темой активизирует знания студентов на решение 
поставленных задач, ориентирует их научную работу 
[20]. Как показывает опыт, такая форма сдачи экзамена 
очень интересна студентам. В результате защиты проек-
та на выходе обычно имеют: страничка на сайте, бизнес-
план, видеофильм, выставка, коллекция, справочник, 
сборник, учебное пособие, методические рекомендации. 
А также результаты исследований представляются на 
конференциях различного уровня, как международных, 
так и региональных. Преподавателями вместе со студен-
тами оформляют научные статьи, опираясь на научно-
исследовательские проекты.  

Приведем схематический пример разработки науч-
но-исследовательского проекта студентами отдельного 
направления под руководством преподавателя.

Тема. Изучение математики в техническом вузе че-
рез междисциплинарные связи 

Объект: процесс изучения математики в техническом 
вузе

Предмет: междисциплинарные связи математики 
учитывая другие дисциплины технического вуза.

Цель: установление междисциплинарных связей ма-
тематики и их применение с целью повышения мотива-
ции у студентов при изучении математики в техниче-
ском вузе.

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать состояние проблемы 

междисциплинарных связей в техническом вузе.
2. Отбор оптимальных методов исследования и орга-

низация образовательной деятельности с использовани-
ем задач междисциплинарного характера.

3. Исследование начального уровня мотивации к уче-
бе.

4. Проверка эффективности оптимальных методов в 
реальной практике.

5. Анализ, обобщение результатов, полученных в 
ходе реализации идей.

Методики: анализ, анкетирование, элементы стати-
стического анализа, работа с первоисточниками, беседа 
со студентами и преподавателями.

Участники: два студента второго курса.
Сроки: проект средней длительности.
Представление проекта: представление доклада по 

проделанной работе, пособие учебно-методического ха-
рактера.

Анализ и оценка результатов работы над проектом: 
проводится на международной научно-практической 
конференции, проводимой в вузе.

Результаты исследования. Итак, обозначим выводы 
теоретического характера применения проектного обу-
чения:

1) центральная позиция – студент, с развитыми твор-
ческих способностями;

2) образовательный процесс строится с учетом повы-
шения мотивации учения;

3) работа над проектом позволяет каждому обучаю-
щемуся определить свой уровень знаний в той или иной 
области;

Ilyashenko Lyubov Kiryalovna
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4) для развития основных физиологических и психи-
ческих функций студента необходим систематический 
подход к разработке проектов;

5) за счет универсального применения базовых зна-
ний в реальных ситуациях происходит продуманное их 
усвоение.

Таким образом, проектное обучение дает возмож-
ность студентам постигать реальные жизненные про-
цессы в ходе работы над своим проектом [21-26]. 
Обучающийся как бы проживает конкретную ситуацию, 
приобщается за счет проникновения вглубь этих процес-
сов и конструированию новых объектов.

Следовательно, такие технологии имеют конкретные 
перспективы дальнейшего практического совершен-
ствования, поэтому их обязательно нужно внедрять в 
систему современного образования.
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Аннотация. Изучение повышения эффективности обучения с помощью познавательного интереса представ-
ляет несомненный научный и практический интерес. Цель данной статьи показать приемы, способствующие по-
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Основная задача формирование у обучающихся основ научного диалектико-материалистического миро воззрения. 
Ее решение тем эффективнее, чем основательнее обучающиеся усваивают законы, управляющие биологическими 
процессами, чем глубже они познают различные биологические явления. Практика показывает, что часть класса, 
достаточно хорошо справляется с теоретическим курсом, но проявляет иногда равнодушие к практическим ра-
ботам, другая же, наоборот, тяготеет к практическим делам, но хуже усваивает научные основы Избежать всего 
этого педагог сможет в случае, если у него будет продуманная и целеустремлённая система работы, обеспечиваю-
щая развитие познавательных интересов обучающихся. Интерес представляет собой катализатор, облегчающий и 
ускоряющий умственные «реакции», это фермент, позволяющий обучающимся ассимилировать основы наук. Но 
именно благодаря интересу этот процесс ассимиляции идет серьезнее и интенсивнее.
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Abstract. The study of improving the effectiveness of learning through cognitive interest is of undoubted scientific and 
practical interest. The purpose of this article is to show the techniques that increase the interest of students to knowledge. 
The article provides an example of the subject “Biology”. In our opinion, the teaching of biology at school is designed to 
solve important educational tasks. The main task is to form the basis of scientific dialectical and materialistic worldview in 
students. Her decision the better, the more thoroughly students have mastered the laws that govern biological processes, the 
more they learn about different biological phenomena. Practice shows that part of the class, is good enough to cope with the 
theoretical course but sometimes manifests indifference to the practical work, while the other, on the contrary, tends to prac-
tical matters, but worse assimilate scientific basis to Avoid that a teacher can if he will have well thought out and purposeful 
system of work that ensures the development of cognitive interests of students. Interest is a catalyst that facilitates and ac-
celerates mental “reactions”, an enzyme that allows students to assimilate the basics of science. But it is through interest that 
this process of assimilation is more serious and intense.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 
Обратившись к опыту советской школы, мы выяснили, 
что залог успеха в учебно-воспитательном процессе во 
многом зависит от умственной активности обучающих-
ся. От того как часто они самостоятельно ищут правиль-
ные решения, чем разнообразнее их познавательные 
интересы, зависит качество их знаний, и таким образом 
они становятся лучше подготовлены к жизни [1-20].

Значимой является роль самого интереса как неко-
его стимулятора педагогического процесса. Допустим, 
если взрослый человек, работая с интересом, дает зна-
чительно большую производительность труда, то это 

естественно относится и к детям. Урок, который не 
вызывает у обучающихся интереса к предмету, ведет к 
ухудшению дисциплины в классе, снижается внимание 
и итогом становится плохая успеваемость [9, с. 3-15].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. В нашей статье основ-

ная цель – показать на примере некоторые приемы, спо-
собствующие повышению интереса обучающихся к зна-
ниям. В качестве примера мы взяли предмет «Биология», 
базой выступила МБОУ СОШ №4 г. Ессентуки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов. 
Преподавание биологии в школе призвано решать важ-
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ные учебно-воспитательные задачи. Ведущей и глав-
ной из них является формирование у обучающихся ос-
нов научного диалектико-материалистического миро-
воззрения. Решение данной задачи тем лучше, чем ос-
новательнее ученики усваивают законы, управляющие 
биологическими процессами, чем глубже они познают 
различные биологические явления. Другая важная зада-
ча - привить школьникам любовь к труду, вооружить их 
необходимым минимумом практических навыков и уме-
ний. Взаимосвязанность этих задач очевидна. Практика 
показывает, что часть обучающихся, достаточно хорошо 
справляющаяся с теоретическим курсом, проявляет ино-
гда равнодушие к практическим работам, другая, наобо-
рот, тяготеет к практическим делам, но хуже усваивает 
научные основы.

Избежать этого преподаватель предмета биологии 
сможет только в том случае, если у него будет проду-
манная и целеустремлённая система работы, обеспечи-
вающая развитие познавательных интересов обучаю-
щихся.

Объяснение нового материала - важнейший этап 
учебного процесса. Именно на этом этапе ученики 
должны усвоить основное содержание учебного матери-
ала так, чтобы домашнее задание служило лишь закреп-
лению знаний и обеспечивало их прочность.

Самое серьезное внимание в школе уделяется подго-
товке к уроку. При этом педагог ставит перед собой цель, 
не выходя из круга тем, предусмотренных программой, 
привлечь большое количество фактов и подвергнуть 
их обстоятельному анализу. С этой целью использу-
ется разнообразный материал. В учреждении ведется 
библиография статей, опубликованных в журнале 
«Биология в школе». Для этого заведена тетрадь, куда 
заносятся названия статей по тем или иным темам. 
Если понадобится справка, скажем, по экскурсии, то по 
оглавлению находится соответствующая глава, в которой 
указаны статьи по различным видам экскурсий. В другой 
тетради по такому же принципу ведется библиография 
материалов из других источников. Тетради ведутся 
по темам и классам. При составлении календарного и 
рабочего планов в особой графе указываются для себя 
номера разделов тетрадей. В течение ряда лет делает-
ся подборка материалов, которые хранятся в папках по 
классам.

Далее рассмотрим, какими средствами можно под-
нять интерес обучающихся к уроку. Интерес может 
повысить их внимание. Но этого мало. Необходимо, 
чтобы благодаря интересу у обучающихся активизиро-
валось мышление, рождалось стремление осмыслить 
изучаемые явления и применить свои знания на практи-
ке. Такова общая задача педагога, но она не всегда вы-
полняется непосредственно: во многих случаях это до-
стигается лишь окольными путями. Например, педагог 
должен показать обучающимся знакомое им явление в 
новом свете. В курсе биологии 7-го класса у обучаю-
щихся накапливаются факты о единстве организма как 
целого, но понятие о целом остается еще абстрактным. 
В этом смысле очень благодарный материал дает тема 
о выведении стада. Изучая данную тему, обучающиеся 
узнают, что правильное доение коров, вызывая приток 
крови к вымени и усиливая работу сердца и легких, по-
вышает общий уровень обмена. В результате средний 
вес коровы может подняться с 300 до 651 кг. Перед об-
учающимися как бы возникает зрительный образ: от воз-
действия на вымя все животное становится вдвое боль-
ше. В процессе наблюдения, обучающийся дословно 
выразил свою мысль: «Потянули за вымя, а растянули 
всю корову!» При всей неточности данной фразы она 
верно схватывает суть дела. Естественно, что при после-
дующем анализе педагог покажет, что в увеличении веса 
коровы сыграли роль, кроме доения, и другие причины. 
Но интерес, возникший в результате этого зрительного 
образа, уже ощутим, идея о единстве организма вос-
принята более конкретно. Эту же мысль и по тем же со-

ображениям можно углубить в 8 классе. На тему «Сон, 
сновидение, гипноз» педагогом выделяется отдельный 
час. При анализе явления гипноза и применения его в 
медицинских целях обучающиеся с интересом слушают 
описание опытов, часть из которых известна из специ-
альной литературы.

Темы «Кровообращение» и «Дыхание» в 8 классе ин-
тересны сами по себе. Но, возникает вопрос, как возрас-
тает интерес обучающихся, если темы эти связываются 
с практикой науки, с жизнью?

Особое значение для развития интереса обучающих-
ся имеет постановка перед ними вопросов и последу-
ющие ответы на них. Интерес возникает у них только 
тогда, когда вопрос педагога побуждает их к размышле-
нию, к проявлению сообразительности.

В своей работе педагоги школы применяют 3 типа 
вопросов, различающихся по своему назначению и спо-
собу ответа на них.

1. К первому типу относятся вопросы, требующие 
умения разрешить, частный случай на основе знания 
общих закономерностей. Учить школьников отвечать на 
вопросы данного типа - значит воспитывать у них спо-
собность к дедукции. Такие вопросы повышают интерес 
обучающегося к уроку, и уже в этом их несомненная 
ценность. Это особенно нужно помнить педагогу, кото-
рый проводит закрепление пройденного на уроке путем 
простого воспроизведения обучающимися его рассказа. 
В таком случае интерес пропадает, в классе наступает 
скука, дисциплина падает. Еще Константин Дмитриевич 
Ушинский говорил о том, что дети не любят слушать 
на одном уроке дважды одно и то же [17, с. 64]. Между 
тем закрепление является неотъемлемым этапом урока, 
и педагогу, следовательно, необходимо заботиться о 
том, чтобы не допускать ослабления внимания в классе. 
Для этого педагогу приходится рассчитывать на себя 
и ставить вопросы так, чтобы они требовали решения 
какой-нибудь жизненной задачи; опирались на те 
знания, которые обучающиеся должны уже иметь. Далее 
приведем пример, чтобы показать возможный порядок 
данной работы.

В 9-м классе после изучения темы «Единство 
организма с условиями его жизни» при проверке 
домашнего задания или при закреплении его можно 
задать вопрос: «Почему кошки умываются, а собаки 
нет?» Чаще всего обучающиеся, не приученные к 
логическим рассуждениям, становятся в тупик, а иногда 
начинают путать. После ряда наводящих вопросов 
выясняется, что в процессе естественного отбора у 
кошки закрепился полезный для нее навык - слизывать 
«демаскирующие» ее выделения, другими словами, спо-
собность «умываться».

Бывает, что правильный ответ дается сразу (и 
вопросы следует подбирать, стремясь к этому). Так в ка-
честве примера, в 8 классе обучающиеся довольно легко 
справляются с такими вопросами, как «Почему голубь 
ходит, а воробей прыгает?» (этот же вопрос можно 
задать в 9 классе).

Бывает, готовясь к уроку повторения, педа-
гог дает задание самим обучающимся подготовить 
дополнительные вопросы, которые он сможет задать им у 
доски. По тому, как класс справляется с данной работой, 
тоже можно судить о многом. Хуже всего не неудачно 
поставленные вопросы; а полное их отсутствие, так 
как это свидетельствует, об отсутствии у обучающихся 
интереса к предмету.

Вопросы подобного типа способствуют развитию 
у них активного мышления, и это придает всему ходу 
урока другой темп и ритм. Обучающийся, справившись 
с такого рода вопросами, часто просит задавать их еще: 
он поверил в свои силы, ему стало интересно на уроке.

2. Ко второму типу можно отнести вопросы, 
требующие навыков сравнения и сопоставления. В 
качестве примера можно привести уроки в 7-м классе, 
где всегда оживленно проходит беседа по теме «Ящерица 
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как представитель класса пресмыкающихся». В процессе 
объяснения, по мере того, как выявляются основные 
особенности класса («эволюционные признаки»), педа-
гог ставит вопросы. К примеру, объяснив особенности 
покрова пресмыкающихся, он задает учащимся 
вопрос: «В чем различие между пресмыкающимися и 
земноводными?» В приведенной беседе важно, чтобы 
вопрос предшествовал выводам. Другими словами, 
нельзя сначала сообщить, почему нет грудной клетки 
у пресмыкающихся, а потом «закреплять». Подобная 
система не прибавит обучающимся умения рассуждать. 
По ходу урока следует, рассказав образ жизни ящерицы, 
задать вопрос: «Что может быть изменено в скелете 
ящерицы в связи с ее образом жизни?» А дальше следует 
подвести их к выводу о том, что у пресмыкающихся 
должна быть грудная клетка, и потом уже поставить 
вопрос: «Почему пресмыкающееся не может быть без 
трудной. клетки, а земноводное может?»

Подобного рода вопросы могут быть заданы 
при объяснении нового материала (и тогда они 
заменят закрепление как отдельный этап урока), или 
при специальном закреплении после объяснения в 
измененной формулировке, не требующей простого 
воспроизведения слышанного, или, наконец, в процессе 
проверки домашнего задания. Роль вопросов такого 
типа, особенно на уроке-беседе, очень велика, так как 
они:

1) поддерживают внимание («каждого могут спро-
сить»); 

2) заставляют не просто вспомнить земноводных (в 
анализируемом случае), но выделить существенные их 
особенности; 

3) требуют объяснения причин различий. Таким путем 
прививаются навыки анализа явлений, сопоставления 
причин и следствий. Процесс же приобретения таких 
навыков есть одна из важнейших сторон активизации 
учебного процесса.

Вопросы на сравнения естественны всюду, где идет 
речь об описании тех или иных объектов, особенно 
видов растений и животных.

3. К 3-му типу относятся вопросы, требующие 
самонаблюдения. Особенно уместны такие вопросы 
в курсе анатомии и физиологии человека в 8 классе. 
Например, при прохождении темы «Скелет и мышцы» 
возможен такой прием: обучающимся предлагается 
сесть боком, чтобы ноги оказались в проходе, положить 
руки на ногу и, сгибая и разгибая ногу в колене, найти 
мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели.

С большим интересом проводятся обучающимися 
самонаблюдения по теме «Кровообращение». На уроке 
засекается время и измеряется пульс (каждый измеряет 
свой), данные записываются в тетради. Затем школь-
никам предлагается выйти из-за парт и, встав рядом с 
партой, сделать 10 приседаний под команду. После этого 
вновь засекается время и измеряется пульс. На дом дается 
задание пробежать 50 метров, после чего самостоятельно 
измерить пульс. По этим трем данным предлагается 
начертить дома диаграмму, показывающую, сколько 
крови выталкивается в аорту за минуту во всех трех ее 
положениях (вычисления производятся по числовым 
данным учебника с указываемой учителем поправкой на 
возраст), то есть производится умножение количества 
сокращений сердца на количество выталкиваемой крови. 
Диаграмма вычерчивается в виде 3-х прямоугольников. 
Чем больше они отличаются по высоте, тем менее 
натренировано сердце.

При прохождении темы «Дыхание» измеряется 
количество вдохов и выдохов в минуту в упомянутых 
трех состояниях и в тетрадях появляются диаграммы, 
составленные по тому же принципу. При повторении 
темы ученикам всегда предлагается освещать материал 
с ссылкой на данные самонаблюдения.

Вопросы гигиены, соблюдения режима дня увя-
зываются с самонаблюдениями, и обучающиеся полу-

чают задания: тренировка в ежедневной гимнастике, 
утренней пробежке, вечерней прогулке, тренировка на 
более глубокое дыхание.

С особенным интересом составляют обучающиеся 8 
класса пищевой рацион при прохождении темы «Обмен 
веществ и нормы питания». Задания по составлению 
рациона даются на дом со сроком выполнения в 3-5 дней. 
Эта работа требует усидчивости, так как часто долго «не 
сходится» общее число калорий с контрольной цифрой, 
а именно с числом, установленным для каждого данного 
обучающегося согласно его весу.

В курсе дарвинизма в 9 классе самонаблюдения 
углубляются, особенно в связи с темой «И.П. Павлов и 
его учение». В классе дается понятие о четырех типах 
высшей нервной деятельности животных. Этот материал 
можно углубить и расширить, показав, что у людей 
тоже имеются различные типы нервной деятельности. 
Обучающиеся узнают о темпераментах. На кружке или в 
виде дополнительного задания предлагается в известных 
им литературных персонажей выбрать наиболее ярко 
выраженных представителей разных темпераментов. 
Обычно обучащиеся в качестве сангвиника приводят 
Ольгу Ларину, холерика - Печорина. Самым интерес-
ным для каждого из них является отнесение к тому или 
иному темпераменту самого себя и товарищей по классу.

Эти и подобные задания, и приемы позволяют свя-
зать содержание программы с жизнью, притом с такой 
ее стороной, которая в глазах обучающихся на первый 
взгляд никак не связывается с учением. Очень удобно и 
естественно создать некоторый предварительный багаж 
у обучающихся 9-го класса, которым в 10-м предстоит 
анализировать на уроках такие явления, как сновидение, 
темперамент, с психологических позиций. Вообще це-
лесообразно психологию преподавать тому же учителю, 
который ведет биологию, так как это даст возможность 
связать физиологическое учение Павлова с анализом 
психологических процессов на основе его учения о выс-
шей нервной деятельности человека.

Вопросы данной группы активизируют учебный про-
цесс в разных направлениях: во-первых, у обучающихся 
появляется интерес к самонаблюдениям, во 2-х, опи-
раясь на их интерес; педагог более продуктивно прой-
дет такие темы, которые при ином подходе покажутся 
«скучными».

Далее, рассмотрим еще некоторые особенности в 
преподавании, связанные с проблемой интереса. Иногда 
возникает необходимость углубить тему настолько, что 
она требует выделить особый урок, который обычным 
календарным планом не предусматривается. Именно 
так стоял вопрос в 7-м классе, когда изучалось значение 
рефлексов в жизни животных. Поведение животных - 
тема, всегда интересующая школьников. В данном слу-
чае урок о рефлексах - это средство подвести научное 
основание под бессистемный багаж жизненных наблю-
дений обучающихся, часто объясняющих отдельные 
факты и явления с неверных, идеалистических позиций.

Одной из задач преподавателя биологии является 
сближение обучающихся с природой. Наши дети долж-
ны любить природу. Наиболее интересный объект для 
них - животные. По теме «Охрана и привлечение птиц» 
в 7-м классе можно организовать наблюдение за образо-
ванием и угасанием условных рефлексов у птиц, а вме-
сте с тем ближе познакомиться с пернатым населением 
своего города (села). Вот как мы наблюдали в 7-м клас-
се за образованием условного рефлекса. Обучающимся 
дается задание в определенное время, всегда в одно и 
то же, высыпать корм на лоток, сделанный из фанеры, 
который прикреплен снаружи на окне около форточки. 
Для ведения наблюдения предлагалась форма дневника. 
Корм всегда давался в 12 часов дня. После 10 дней на-
блюдения (берется 1-е число месяца по 10-е) делается 
1-й вывод: «К 10 числу выработан условный рефлекс 
на время кормления; прилет птиц колеблется на плюс-
минус 3 минуты к обычному сроку». Затем следует 2-я 
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стадия опыта. Подкормка птиц прекращается, и записи, 
ведущиеся в том же порядке, отражают 2 особенности: 
уменьшение числа прилетающих птиц и увеличение 
разрыва во времени прилета. Через некоторое время не 
прилетает ни одной птицы. Тогда появляется 2-й вывод: 
«После прекращения подкормки через 5 дней не приле-
тело ни одной птицы. Произошло угасание условного 
рефлекса». 3-й фазой опыта было восстановление угас-
шего рефлекса. Вновь птицам стали высыпать корм, и 
записи отразили, что рефлекс восстановился и разрыв 
во времени вновь достиг прежней нормы, но уже не на 
10-й день, а на 4-й. 3-1 вывод и отразил этот результат. 
Помимо образовательного значения, эта работа имеет и 
тот смысл, что обучающиеся приучаются смотреть на 
птиц, как на своих друзей, нуждающихся в помощи. Они 
узнают попутно на краеведческом материале о значении 
отдельных видов птиц.

Обучающиеся 8-9 классов обычно с интере-
сом берутся за подготовку небольших докладов по 
вопросам, которые требуют демонстрации достижений 
современной науки, освещения краеведческого 
материала. Далее приведем в качестве примера не-
которые темы докладов, взятые из разных областей 
преподавания: «Влияние света на животный организм», 
«Полезная роль каротина». Способ подготовки докла-
дов – различен, он может делаться во время посещения 
кружка или на уроке. Слушание доклада сопровождается 
краткими записями обучающихся.

В данном случае учебно-воспитательная работа 
получает неплохой импульс: не говоря уже о более 
полной картине, возникающей перед обучающими-
ся в изучаемой ими области, они учатся работать с 
книгой, приобретают умение анализировать материал. 
Активизация учебного процесса проявляется не очень 
резко, но интерес к самостоятельной работе неизменно 
растет. Отметим также, что в большинстве случаев (в 
частности, по 1-м трем указанным темам) педагог тре-
бует, чтобы обучающиеся (докладчики) увязывали 
содержание доклада с программой биологии и делали 
выводы. Элементарное же воспроизведение материала не 
вызывает у них интереса и не способствует активизации 
их мыслительной деятельности.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Не все разделы программы 

биологии равноценны в отношении интереса. В одних 
случаях тема сама по себе настолько связана с жизнью, 
что обучающиеся ощущают к ней интерес даже 
безотносительно к мастерству педагога. В других случаях 
- иначе: изучение данного материала может пройти сухо, 
и тогда их знания будут поверхностны и формальны. 
Вот в таких-то случаях педагог особенно должен 
продумывать все возможные пути, обеспечивающие 
полноценное усвоение учебного материала [4, с. 45].

Нужно помнить и о другом. В стремлении сделать 
преподавание интересным, можно незаметно для 
самого себя забыть, что интерес это всего лишь 
средство, а не самоцель. Тогда вместо строгой 
научности и достоверности появится занимательность 
и на 2-1 план оттеснятся иные вопросы, как более 
«трудные», способные «утомить»: они уже покажутся 
«малоинтересными».

Интерес представляет собой катализатор, 
облегчающий и ускоряющий умственные «реакции», это 
фермент, позволяющий обучающимся ассимилировать 
основы наук. Но именно благодаря интересу этот 
процесс ассимиляции идет серьезнее и интенсивнее.
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Аннотация. Актуальной проблемой последних десятилетий является ухудшение состояния здоровья у подрас-

тающего поколения. Обоснованным и наиболее перспективным путем решения проблемы является формирование 
основ культуры здорового образа жизни, начиная с дошкольного возраста. Многогранность проблемы формирова-
ния культуры здорового образа жизни в дошкольном возрасте обусловленная отсутствием единого научного под-
хода к пониманию проблемы, а также возрастными особенностями детей, определяющими специфику процесса ее 
формирования. В современных программах дошкольного образования данная проблема еще не нашла полного раз-
решения, но, как показывают исследования, в старшем дошкольном возрасте складываются благоприятные пред-
посылки, связанные с особенностями познавательного развития, способствующими углублению понимания связей 
между здоровьем и действиями человека; формированием произвольности, способствующей контролю за своим 
поведением; усвоением норм и правил. В данной статье представлены методы, методики и результаты анализа 
педагогических условий формирования основ культуры здорового образа жизни детей седьмого года жизни в до-
школьном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: здоровье, культура, здоровый образ жизни, старший дошкольный возраст, организационно-
педагогические условия формирования основ культуры здорового образа жизни, компоненты культуры здорового 
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Abstract. The actual problem of the last decades is the deterioration of the health of the younger generation. Reasonable 

and the most promising way to solve the problem is the formation of the foundations of a culture of a healthy lifestyle, start-
ing from preschool age. The complexity of the problem of forming a culture of healthy lifestyle in preschool age due to the 
lack of a unified scientific approach to understanding the problem, as well as the age characteristics of children, determining 
the specifics of its formation. In modern programs of preschool education, this problem has not yet been fully resolved, 
but, as studies show, in the older preschool age there are favorable conditions associated with the peculiarities of cognitive 
development, contributing to a deeper understanding of the links between health and human actions; the formation of arbi-
trariness, contributing to the control of their behavior; the assimilation of norms and rules. This article presents the methods, 
techniques and results of the analysis of pedagogical conditions of formation of the bases of culture of healthy lifestyle of 
children of the seventh year of life in preschool educational institution. 

Keywords: health, culture, healthy lifestyle, senior preschool age, organizational and pedagogical conditions of forma-
tion of bases of culture of a healthy lifestyle, components of culture of a healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях одной из значимых про-

блем общества является состояние здоровья людей, 
в том числе и подрастающего поколения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения ежегодно от-
мечается ухудшение состояния здоровья детей, о чем 
свидетельствуют статистические данные. На этом фоне 
наблюдается повышенное внимание исследователей к 
проблеме формирования основ культуры здорового об-
раза жизни ребенка. 

В научных исследованиях формирование культуры 
здорового образа жизни рассматривается и как процесс, 
и как результат осознанного и целенаправленного осво-
ения содержания понятий «здоровье», «здоровый образ 
жизни», появления здоровьесберегающего поведения, 
устойчивой мотивации сохранения и укрепления здоро-
вья. 

Культура здорового образа жизни является частью 
общей культур человека, которая формируется с рож-
дения. В психолого-педагогических исследованиях 
проблема культуры здорового образа жизни рассма-
тривается Р.И. Айзмана, Н.Я. Веленского и другими 
учеными [1-8]. Они отмечают, что культура здорового 
образа жизни личности является сложным многокомпо-

нентным образованием, которое формируется на про-
тяжении всей жизни человека, в связи с чем важно как 
можно раньше, а именно с дошкольного возраста, уде-
лять внимание формированию культуры здорового об-
раза жизни. 

Культуру здоровья и здоровый образ жизни важно 
рассматривать как категории целенаправленного воспи-
тательного, мировоззренческо-преобразующего воздей-
ствия на формирование развивающейся личности. 

Данный контекст основывается на идее здоровья че-
ловека как гармоничной и открытой биоэнергоинформа-
ционной системы, взаимодействующей с различными 
факторами окружающей среды, преобразование кото-
рых оказывает неизбежное влияние на человека. 

Анализ современных программ дошкольного обра-
зования показывает, что вопросы укрепления здоровья 
детей приобретают все большую значимость, но в боль-
шинстве программ формируемые у детей представления 
о здоровье и навыки здоровьесберегающего поведения 
не образуют целостную взаимосвязанную систему, что 
влияет на результат формирования культуры здорового 
образа жизни. 

Кроме того, наряду с целенаправленной организаци-
ей работы по формированию культуры здорового образа 
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жизни, важное значение имеет создание необходимых 
условий. 

На седьмом году жизни складываются благоприят-
ные предпосылки для формирования культуры здоро-
вого образа жизни, к числу которых относится развитие 
когнитивной сферы ребенка, позволяющего усваивать 
больший объем информации, устанавливать причинно-
следственные связи, выраженное стремление подражать 
образцам поведения взрослого, который выступает для 
ребенка в качестве авторитета. 

Анализ проблемы культуры здорового образа жизни 
обращает нас, прежде всего, к рассмотрению данного 
понятия, которое тесным образом взаимосвязано с таки-
ми понятиями как «здоровье», «здоровый образ жизни», 
«культура». 

По определению М.Я. Виленского, здоровье пред-
ставляет собой соответствующий возрасту уровень фи-
зического, психического развития, развития физиологи-
ческих систем, легкую адаптацию к меняющимся усло-
виям и отсутствие заболеваний [2]. 

По мнению В.В. Давидович, здоровье является це-
лостным динамическим образованием в совокупности 
его позитивных и негативных показателей, которые раз-
виваются в процессе реализации генетического потен-
циала в условиях конкретной среды и позволяют чело-
веку осуществлять в разной степени его биологические 
и социальные функции [3]. 

Культура в широком смысле слова представляет со-
бой совокупность достижений человечества в различ-
ных сферах жизни. 

На данный момент в научной литературе содержание 
понятия «здоровый образ жизни» однозначно не опре-
делено. 

Проанализируем ряд определений данного понятия с 
целью выявления его сущностных характеристик. С.И. 
Горчак рассматривает здоровый образ жизни, как гло-
бальную, социальную проблему, которая характеризует 
недостаточную сформированность у людей потребности 
в сохранении и укреплении здоровья, проявляющаяся 
в осознанных действиях, направленных на укрепление 
здоровья [9]. 

Г.М. Соловьева определяет здоровый образ жизни, 
как образ жизни отдельного человека, который направ-
лен на профилактику болезней и укрепление здоровья 
[10]. А.И. Киеня, определяя здоровый образ жизни, рас-
сматривает его, как поведение человека, которое отра-
жает определенную жизненную позицию, направлен-
ную на сохранение и укрепление здоровья [11]. 

С.А. Крылатов считает, что здоровый образ жизни - 
это динамическая система, состоящая из ряда взаимос-
вязанных компонентов, отражающих жизненные цели 
и ценности, касающиеся здоровья и соответствующую 
модель поведения [12]. 

Здоровый образ жизни, по мнению Р.И. Айзмана – 
это способы организации физической, социальной и 
духовной жизнедеятельности человека, которые обе-
спечивают действенное развитие, работоспособность и 
долголетие [1]. 

В рамках исследования мы придерживаемся пози-
ции Э.Н. Антонелене в отношении определения культу-
ры здорового образа жизни, под которой автор понимает 
сознательную систему действий и отношений, которые 
определяют качество человеческого здоровья, отноше-
ния к своему здоровью и здоровью других людей, а так-
же ведение здорового образа жизни [13]. 

Седьмой год жизни является значимым периодом для 
формирования культуры здорового образа жизни. Г.А. 
Хакимова, Г.Н. Гребенюк указывают, что в старшем до-
школьном возрасте у детей может быть сформировано 
ценностное отношение к здоровью. 

Исследователями выделены критерии ценностного 
отношения и показатели. О сформированности цен-
ностного отношения к здоровью у детей седьмого года 
жизни свидетельствуют с точки зрения когнитивного 

компонента: представления о сущности здоровья и фак-
торах, его формирующих; знания о ценности здоровья, 
как необходимой предпосылки для полноценной жизни 
человека; суждения о необходимости быть здоровыми. 
В плане эмоционально-оценочного компонента: эмо-
циональная окрашенность при выполнении действий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
оценочная деятельность. В плане поведенческо-деятель-
ностного компонента: оперирование знаниями о том, 
что здоровье - это ценность в разных видах деятельно-
сти [14, 15]

Проведенное исследование данных авторов показа-
ло, что у детей седьмого года жизни не только сформи-
рованы на определенном уровне ценностное отношение 
к здоровью, но и этот уровень может быть повышен с 
помощью специально организованной работы. 

Организация этого процесса обуславливает необхо-
димость учета актуального уровня сформированности 
культуры здорового образа жизни. В проведенном ис-
следовании мы выявляли организационно-педагогиче-
ские условия формирования основ культуры здорового 
образа жизни у детей седьмого года жизни. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Для достижения данной цели мы решали ряд за-

дач: Определение критериально-диагностического ап-
парата исследования. Проведение экспертизы организа-
ционно-педагогических условий формирования основ 
культуры здорового образа жизни у детей седьмого 
года жизни. Изучение и характеристика уровня сфор-
мированности основ культуры здорового образа жизни 
у старших дошкольников. 

Экспериментальной базой исследования выступа-
ло МБДОУ г. Ангарска.

Выборку исследования составили дети седьмого года 
жизни, разделенные на контрольную и эксперименталь-
ную группу по 28 человек, а так же педагоги ДОУ в ко-
личестве 12 человек и 56 родителей. 

Критериально-диагностический аппарат исследо-
вания включал в себя методы, направленные на анализ 
организационно-педагогических условий формирования 
основ культуры здорового образа жизни (анкетирование 
педагогов, анализ развивающей предметно-простран-
ственной среды группы, анкетирование родителей) и 
методы, направленные на оценку сформированности 
культуры здорового образа жизни (беседа, проективный 
метод, наблюдения). 

Проанализируем результаты исследования. В каче-
стве педагогических условий развития основ культуры 
здорового образа жизни у старших дошкольников мы 
выделили готовность педагогов к формированию основ 
культуры здорового образа жизни, состояние развива-
ющей предметно-пространственной среды группы и 
готовность родителей к формированию основ культуры 
здорового образа жизни. 

Нами была разработана критериально-уровневая 
шкала готовности педагогов к формированию основ 
культуры здорового образа жизни старших дошколь-
ников, которая включала в себя в качестве показателей 
готовности когнитивный, рефлексивно-деятельност-
ный компоненты и характеристику уровней сформиро-
ванности каждого показателя. 

РЕЗУЛЬТАТ
В результате исследования мы выявили по итогам 

оценки сформированности когнитивного и рефлексив-
но-деятельностного компонентов общий уровень го-
товности педагогов к формированию основ культуры 
здорового образа жизни, который характеризовался сле-
дующим распределением педагогов: 17% педагогов от-
несены к высокому уровню, 50% педагогов отнесены к 
среднему уровню и 33% педагогов отнесены к низкому 
уровню. 

Эти результаты указывают на то, что большинство 
педагогов характеризуются средним и низким уровнем 
готовности к формированию основ культуры здорового 
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образа жизни. 
Обобщенные характеристики каждого уровня готов-

ности педагогов показывают нам, что высокий уровень 
готовности педагогов к формированию основ культуры 
здорового образа жизни означает наличие у педагогов 
знаний о здоровом образе жизни, способность рефлек-
сировать свою работу по данному направлению, умение 
планировать и организовывать разные виды деятельно-
сти для формирования основ культуры здорового образа 
жизни. 

  Педагоги, у которых общий уровень готовности 
является средним, также обладают достаточным запасом 
знаний, но при организации работы допускают ошибки, 
не могут правильно определить задачи работы, не всегда 
используют соответствующие методы и приемы, не ана-
лизируют результаты своей работы. 

  Для низкого уровня готовности характерны недо-
статочность знаний о культуре здорового образа жизни, 
слабая рефлексивная позиция у педагогов, трудности 
при планировании и организации совместной деятель-
ности с детьми, взаимодействия с родителями. 

При достаточном запасе знаний у многих педагогов 
наблюдаются трудности организации работы по форми-
рованию основ культуры здорового образа жизни с деть-
ми, они не могут правильно определить задачи работы, 
используют однотипные методы и приемы, не осущест-
вляют анализ работы, не учитывают уровень сформи-
рованности основ культуры здорового образа жизни у 
детей, редко организуют взаимодействие с родителями, 
недостаточно внимания уделяют созданию необходимой 
развивающей предметно-пространственной среды для 
формирования основ культуры здорового образа жизни. 

Большинство педагогов, которые отнесены к средне-
му уровню характеризовались тем, что планируют рабо-
ту по формированию культуры здорового образа жизни 
в детском саду, но по нескольким направлениям, прежде 
всего, обеспечивают правильный двигательный режим, 
закаливание, воспитывают культурно-гигиенические 
навыки, организуют, двигательную деятельность, не-
достаточно внимания уделяют использованию здоро-
вьесберегающих технологий, поддержание психоэмоци-
онального комфорта детей, в работе используют часть 
форм направленных на здоровьесбережение, преиму-
щественно занятия по физическому воспитанию, утрен-
нюю гимнастику, закаливание, комплексы упражнений 
после сна. 

Полученные результаты частично подтвердились 
нами и при анализе состояния развивающей предметно-
пространственной среды в группах. Мы выявили, что 
при достаточном уровне оснащенности в группах не ор-
ганизован Центр здоровья, многие материалы недоступ-
ны для свободного использования детьми, наблюдается 
недостаточное количество необходимых материалов, 
направленных на расширение представлений детей о 
том, что такое здоровье, на формирование здоровьес-
берегающего поведения, на обогащение опыта детей в 
здоровьесберегающей деятельности. 

Наблюдения и анализ также показали, что смена 
материалов в развивающей среде и их использование в 
работе с детьми осуществляется преимущественно по 
инициативе педагога в соответствии с запланирован-
ной деятельностью. 

Имеющиеся материалы характеризуются однообра-
зием, не все материалы соответствуют возрасту детей. 
На наш взгляд, эти характеристики развивающей пред-
метно-пространственной среды группы могут быть на-
прямую связаны с недостаточным уровнем готовности 
педагогов к формированию основ культуры здорового 
образа жизни детей седьмого года жизни. 

Изучение готовности родителей к формированию ос-
нов культуры здорового образа жизни показало наличие 
определенных трудностей, имеющихся у родителей в 
организации данной работы. 

Распределение родителей по уровню готовности к 
формированию основ культуры здорового образа жизни 
является следующим: к высокому уровню отнесены 14% 
родителей экспериментальной группы и 18% родителей 
контрольной группы, к среднему уровню отнесены 46% 
родителей и 50% родителей контрольной группы, к низ-
кому уровню отнесены 40% родителей эксперименталь-
ной группы и 32% родителей контрольной группы. 

Родителей, у которых достаточно сформированы не-
обходимые представления и проявляется ответственное 
отношение к здоровью детей, интерес к укреплению здо-
ровья детей с помощью разных форм, стремление созда-
вать условия для укрепления здоровья детей, по резуль-
татам небольшое количество. 

Большая часть родителей испытывает трудности в 
организации данной работы, потому что родители, хотя 
и имеют сформированные представления о культуре 
здорового образа жизни, понимают ее значение, выделя-
ют ее составляющие, ориентируются на здоровый образ 
жизни семьи, в то же время у них проявляется недоста-
точность знаний по отдельным вопросам, несформиро-
ванность практических умений, помогающих органи-
зовать жизнедеятельность детей таким образом, чтобы 
формировать основы культуры здорового образа жизни. 

Выявленный низкий уровень у большинства родите-
лей свидетельствует о том, что родители характеризу-
ются недостаточной сформированностью необходимых 
знаний, умений и навыков, способствующих формиро-
ванию основ культуры здорового образа жизни, родите-
ли обозначают лишь некоторые значимые условия для 
формирования здорового образа жизни ребенка, многие 
из этих условий родителями не создаются в семье, либо 
создаются частично, кроме того, родители считают, что 
ответственность за формирование основ культуры здо-
рового образа жизни должно нести дошкольное учреж-
дение и не проявляют интереса к взаимодействию с пе-
дагогами по этому вопросу. 

В результате анализа педагогических условий фор-
мирования основ культуры здорового образа жизни мы 
выявили необходимость организации работы по повы-
шению уровня готовности педагогов и родителей к фор-
мированию основ культуры здорового образа жизни, а 
также по созданию развивающей предметно-простран-
ственной среде в группах. 

Сформированность культуры здорового образа жиз-
ни у детей седьмого года жизни экспериментальной и 
контрольной групп мы оценивали на основе изучения 
когнитивного, ценностного и деятельностного компо-
нентов. Каждый компонент культуры здорового образа 
жизни мы оценивали с помощью следующих методик 
диагностики: 

1. Беседа для оценки сформированности представле-
ний о здоровом образе жизни у детей старшего дошколь-
ного возраста (В.Г. Кудрявцев). 

2. Методика диагностики ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни «Закончи предло-
жение» (И.П. Новикова). 

3. Наблюдение за детьми (И.П. Новикова). 
Беседа В.Г. Кудрявцева была направлена на выявле-

ние сформированности представлений детей о культуре 
здорового образа жизни. Результаты диагностики до-
школьников экспериментальной и контрольной групп 
показали, что среди уровней сформированности данного 
компонента преобладающим является средний уровень, 
который составляет 46% в экспериментальной группе и 
50% в контрольной группе и низкий уровень, который 
составляет 40% в экспериментальной группе и 32% в 
контрольной группе. 

Преобладание среднего и низкого уровня свидетель-
ствует о том, что у многих детей седьмого года жизни 
отмечается неполное представление о понятии «здоро-
вье», дети не всегда связывают его с состоянием чело-
века, затрудняются в дифференциации вредных и полез-
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ных привычек, установлении связи между здоровьем и 
окружающей средой, определением условий здорового 
образа жизни. 

Дошкольники седьмого года жизни, которых мы от-
несли к среднему уровню проявили неполные представ-
ления о понятии «здоровье», связывали его с состояни-
ем человека, частично определяли вредные и полезные 
привычки, связь между здоровьем и окружающей сре-
дой, устанавливали с помощью взрослого, также, как и 
определяли условия здорового образа жизни. 

Дошкольники со средним уровнем сформированно-
сти когнитивного компонента в оздоровительных и за-
каливающих мероприятиях предпочитают участвовать 
по настроению. 

Результаты диагностики когнитивного компонента 
указывают на необходимость формирования более глу-
боких и взаимосвязанных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни у детей седьмого года жизни. 

Следующий критерий – ценностный – мы оцени-
вали с помощью методики «Закончи предложение». 
Выявленные результаты уровня сформированности цен-
ностного компонента также указывают на преобладание 
у детей показателей среднего и низкого уровня. 

Распределение детей по группам в зависимости от 
уровня сформированности ценностного компонента по-
казало, что дети седьмого года жизни с высоким уровнем 
осознают ценность здоровья, понимают необходимость 
бережного отношения к здоровью, проявляют устойчи-
вую мотивацию здорового образа жизни, испытывают 
негативные эмоции, когда понимают, что кто-то болеет, 
осознают необходимость заботы о своем здоровье. 

Поскольку 43% детей в экспериментальной группе и 
46% детей в контрольной группе отнесены к среднему 
уровню, мы можем отметить, что многие дети характе-
ризуются неустойчивым отношением к своему здоро-
вью, могут демонстрировать как бережное отношение к 
здоровью, так и невнимательное отношение к здоровью. 

Они проявляют желание вести здоровый образ жиз-
ни, но при этом не всегда в своих поступках выражают 
желание заботиться о здоровье, у них неустойчиво про-
является интерес к овладению методами и приемами 
укрепления своего здоровья. 

Преобладание среднего и низкого уровня сформи-
рованности мы также выявили и при оценке деятель-
ностного компонента культуры здорового образа жизни 
у старших дошкольников. Полученные результаты по-
казали, что дети седьмого года жизни проявляют ини-
циативу и самостоятельность в оздоровительных, зака-
ливающих и гигиенических мероприятиях не всегда, у 
них проявляется как эмоционально-положительное от-
ношение к здоровьесберегающим действиям, так и ней-
тральное отношение, не всегда они готовы настойчиво 
следовать к поставленной цели, укреплять имеющиеся 
умения и навыки в практическом опыте. 

Уровень сформированности компонентов культуры 
здорового образа жизни во многом определил общий 
уровень сформированности культуры здорового образа 
жизни у дошкольников седьмого года жизни. 

Согласно полученным результатам, общий уровень 
сформированности культуры здорового образа жизни у 
детей также является преимущественно средним и низ-
ким, поскольку к среднему уровню отнесены 50% детей 
в обеих группах, к низкому уровню отнесены 36% детей 
в экспериментальной группе и 32% детей в контрольной 
группе. 

Высокий уровень характеризуется сформированно-
стью представлений о здоровье, непринятием вредных 
привычек, интересом к здоровому образу жизни, стрем-
лением соблюдать правила гигиены, участвовать в оз-
доровительных мероприятиях, присваивать опыт здоро-
вьесберегающего поведения. 

Средний уровень культуры здорового образа жиз-
ни проявляется в том, что дошкольники не всегда со-
относят причины и следствия, влияющие на здоровье, 

правильно определяют здоровье, частично определяют 
вредные и полезные привычки, связь между здоровьем и 
окружающей средой, устанавливают с помощью взрос-
лого. 

Дошкольники частично переносят опыт в самосто-
ятельную деятельность дошкольники со средним уров-
нем сформированности деятельностного компонента, 
при том, что они проявляют инициативу и самостоятель-
ность в разнообразных оздоровительных, закаливающих 
и гигиенических мероприятиях, эмоционально-положи-
тельного относятся к ним, не всегда способны проявлять 
стремление к дальнейшему укреплению этого опыта. 

На низком уровне культуры здорового образа жизни 
знания носят фрагментарный характер, не сформирова-
ны положительные привычки, у детей редко появляется 
инициатива и самостоятельность в ходе оздоровитель-
ных, закаливающих и других мероприятий, не сфор-
мирована осознанная потребность в выполнении этих 
мероприятий, они лишь частично присваивают передан-
ный опыт. 

Проведенный нами анализ качественных характе-
ристик сформированности культуры здорового образа 
жизни показывает, что дошкольники седьмого года жиз-
ни многие характеризуются тем, что не всегда соотносят 
причины и следствия, влияющие на здоровье, не всегда 
правильно определяют, что такое здоровье, частично 
определяют вредные и полезные привычки, частично 
устанавливают связь между здоровьем и окружающей 
средой с помощью взрослого. 

Многие дети переносят опыт в самостоятельную дея-
тельность, но это наблюдается не всегда. 

Также у них неустойчиво проявляется инициатива и 
самостоятельность в разнообразных оздоровительных, 
закаливающих и гигиенических мероприятиях. 

Общий вывод по результатам исследования, свиде-
тельствует о том, что у детей седьмого года жизни куль-
тура здорового образа жизни является недостаточно 
сформированной, и это обуславливает необходимость 
создания условий для ее формирования в образователь-
ном процессе ДОУ. 
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Аннотация. В данной статье дан обзор точек зрения о «стандартном уроке», который является одной из форм 

обучения в современной школе. На основе анализа различных исследований, проведенных учеными, определены 
содержание данного понятия и его практическая направленность. Этапы проведения урока стандартные, вместе с тем 
различаются формы преподнесения материала, характер использования наглядных пособий, применения различных 
инноваций. Подчеркивается положительное влияние таких уроков на формирование у учащихся творческого 
подхода к обучению и восприятию мира в целом. Отмечается, что в современной школе, при наличии инновативных 
форм и методов обучения, возможности использования нестандартных уроков значительно расширяются. При этом 
опора на возможности учащихся, их базовые способности остается. В противном случае цель такого урока не будет 
достигнута. Анализ ряда исследований показал, что наиболее успешными бывают нестандартные уроки, где широко 
используются возможности межпредметных связей. Именно это дает возможность преподавателю довести знания 
до сознания учащихся с опорой на предыдущие знания и умения наиболее успешно. Терминологический разнобой 
свидетельствует о близости понятия нестандартного урока к другим урокам, где к методике также применяется 
творческий, новаторский подход. 

Ключевые слова: образование, обучение, нестандартный урок, школа, учащиеся, новаторский подход.

ABOUT THE ESSENCE OF THE CONCEPT «NON-STANDARD LESSON»
© 2020

Israfilova Gunel Tabriz, PhD student, Department of Pedagogy
Azerbaijan State Pedagogical University

(AZ1072, Azerbaijan, Baku, Hasan Aliyev Street 104, e-mail: israfilova899@mail.ru)
Abstract. This article provides an overview of the points of view about the “standard lesson”, which is one of the forms 

of teaching in a modern school. Based on the analysis of various studies conducted by scientists, the content of this concept 
and its practical orientation are determined. The stages of the lesson are standard, however, the forms of presenting the ma-
terial, the nature of the use of visual aids, and the use of various innovations differ. The positive impact of such lessons on 
the formation of students’ creative approach to learning and perception of the world as a whole is emphasized. It is noted 
that in a modern school, in the presence of innovative forms and teaching methods, the possibilities of using non-standard 
lessons are significantly expanded. At the same time, reliance on the capabilities of students, their basic abilities remains. 
Otherwise, the goal of such a lesson will not be achieved. An analysis of a number of studies showed that the most success-
ful are non-standard lessons, where the possibilities of intersubject communications are widely used. This is what gives the 
teacher the opportunity to bring knowledge to the consciousness of students based on previous knowledge and skills most 
successfully. The terminological discrepancy testifies to the proximity of the concept of a non-standard lesson to other les-
sons, where a creative, innovative approach is also applied to the methodology.

Keywords: education, training, non-standard lesson, school, students, innovative approach.

ВВЕДЕНИЕ. Реализация Концепции общего образо-
вания в Азербайджанской Республике – Национального 
Курикулума – обеспечивает качественно новый этап об-
разования в Азербайджане [4]. Есть настоятельная не-
обходимость в формировании поколения, владеющего 
основами науки, культурного, умеющего самостоятель-
но и творчески решать жизненные и профессиональные 
проблемы [12]. На всех этапах процесса обучения шко-
ла должна постоянно искать возможности для развития 
учащихся.

Нестандартные уроки были введены в школьную 
практику в 70-80-х годах ХХ века, и в последующие 
годы они стали еще более распространенными. Их по-
явление связано с тенденцией к снижению интереса 
школьников к обучению, которая появилась в те годы. С 
конца 1970-х до настоящего времени были опубликова-
ны десятки учебных материалов, различные рекоменда-
ции и сборники конспектов [13; 14; 23].

Теоретическому анализу проблемы нестандартных 
уроков посвящены работы ученых-дидактиков [9; 10; 
11].

Анализ психолого-педагогической и методической 
литературы показывает, что нет четкого определения 
понятия «нетрадиционная форма уроков». В научной 
литературе часто используются понятия «нетрадицион-
ные уроки», «нестандартные уроки», «уроки нетради-
ционной технологии», «нетрадиционные типы уроков» 
[19; 22; 24].

 Термин «нестандартный урок» был предложен 
Подлясым. Согласно его определению, нестандартным 
уроком является «учебное занятие, обладающее не-
традиционной (неопределенной) импровизированной 
структурой» [19, с. 503]. «Нестандартные уроки – это 

уроки, в организационной форме которых были внесены 
изменения. Эти изменения основаны на фантазии, кото-
рая имитирует любое занятие или форму работы, осно-
ванную на игре, состязательности». [3, с.82]

«Для коллектива преподавателей важно реализовать 
такую   концепцию, чтобы ученики смогли глубоко ус-
воить программные материалы и в то же время можно 
было обеспечить их разностороннее развитие с учетом 
индивидуальных навыков и способностей каждого уча-
щегося. Пути и способы реализации этих принципов 
должны быть достаточно креативными, нестандартны-
ми и в то же время эффективными» [8, с.25].

Большинство методистов отмечают, что использо-
вание нестандартных уроков может привести к творче-
скому развитию мыления учеников, с одной стороны, 
и снижению уровня образования, с другой. Махмутов 
отмечает, что «… практика проведения нестандартных 
уроков подтверждает, что они не могут заменить тра-
диционную форму и что частое их проведение может 
иметь обратный эффект. Это объясняется различными 
возможностями реализации нестандартных уроков, а 
также сильными и слабыми сторонами каждого прове-
денного урока» [16, с.16].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследователи 
считают, что «нестандартные классы уникальны с точ-
ки зрения их цели, организации и методов поиска, кото-
рые более привлекательны для учеников, чем их строгая 
структура и рутина. Поэтому учителя должны исполь-
зовать такие нестандартные уроки. Но нестандартные 
уроки нельзя превращать в основную форму работы» [2, 
с. 557].

Кроме того, «нестандартные формы обучения по-
зволяют каждому ученику самореализовывать себя, 
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повышать самооценку и глубоко увлечься темами. Эти 
формы можно использовать как при изучении новых 
предметов, так и при обобщении пройденных уроков» 
[3, с.82].

Анализ научно-педагогической литературы позволя-
ет утверждать, что эти термины используются как сино-
нимы, и даже в самом тесном контексте. Исследователи 
утверждают, что «факт наличия нестандартных уроков 
сам по себе показывает, что нельзя оставаться равно-
душным к возможности организации подобных уроков. 
Напротив, важно изучать нетрадиционный урок как пе-
дагогический фактор, обосновывать его с научной точки 
зрения и стимулировать творческий потенциал учителя 
и ученика через просветительские устремления» [23, 
с.4].

Г.К. Селевко предлагает рассматривать нестандарт-
ную форму уроков как «технологию». Он использует 
термин «нетрадиционные технологии обучения» и опи-
сывает их как «основу для улучшения классических 
форм обучения, определяемых нетрадиционными струк-
турами и методами» [20, с.132].

Есть и другие точки зрения. Например, Н.Шуркова 
использует термин «свободные уроки» и сопоставляет 
их с «серьезными», основанными на традициях и «титу-
лованными» [25]. Одна из частей пособия «Современные 
уроки» под общей редакцией Т.П. Лакоцениной называ-
ется «Альтернативные уроки» [12].

В.А. Онищук считает, что «нестандартные уроки – 
это отход от традиционного курса создания и примене-
ния основных форм обучения, которые использовались 
в школьной практике в течение прошлого столетия. Это 
различие касается методологии принципов и содержа-
ния организации курса [17, с.17].

Анализ многочисленных нестандартных уроков убе-
дил нас в том, что дидактическая структура этих уроков 
является полностью традиционной. Все рассмотренные 
уроки включали такую последовательность: опрос, объ-
яснение нового материала, повышение знаний и кон-
троль, домашние задания.

По словам Л.Н. Соколовой, «Нестандартные уроки 
– это гибкие структурированные уроки, которые имеют 
широкий спектр видов деятельности и источников ин-
формации, целенаправленно влияющих на цели разви-
тия и ценные ориентации учащихся [21, с.49].

Обратим внимание, что для обозначения таких ви-
дов уроков используются только положительные кон-
нотации: «веселые уроки» [7], «нескучные уроки» [5]. 
Видимо, на нестандартном уроке возникают положи-
тельные эмоции, формируются занимательные ситу-
ации, складывается новизна в познании, появляется 
психологический комфорт. Этот урок создает условия 
для учащихся, когда может сформироваться длитель-
ный интерес к образованию, снимается напряжение и 
оказывается положительное эмоциональное влияние на 
студентов.

С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина используют еще 
два термина: «несколько необычный урок» [10] и «со-
вершенно необычный урок» [11]. Отказ от наиболее ча-
сто используемых терминов объясняется тем, что такой 
курс «отличается от традиционной обучающей техноло-
гии только внешней, процедурной активацией познава-
тельной деятельности» [10, с. 7].

Использование термина «нестандартный урок» пред-
ставляется нам более целесообразным. В целом, соглас-
но определению, данному в словаре, буквальное зна-
чение слова «стандарт» является то, что соответствует 
стандарту, означает шаблон, трафарет, а в переносном 
значении то, что лишено оригинальности и идентично-
сти [15]. А «нестандартный» означает не соответствую-
щий стандарту, оригинальный, не по шаблону или тра-
фарету.

Слово «традиционный» означает то, что основано 
на традиции и определяется ею, означает обычный, не-
изменный [15]. «Нетрадиционный» означает, соответ-

ственно, необычный, не основанный на традициях.
В новой педагогической литературе приведено до 

36 нестандартных типов уроков. Например, урок-со-
ревнование, уроки-деловые игры, уроки-ролевые игры, 
уроки-диалога, уроки-экскурсии, уроки-игры, уроки-
конференции, компьютерные уроки, уроки фантазии и 
т.д. Помимо познавательной деятельности, эти уроки 
формируют личностные, творческие качества младших 
школьников, которые помогают им не только в учебном 
процессе, но и в дальнейшей жизни. Например, уроки-
соревнования формируют у детей качества лидерства, 
активность, скорость, отзывчивость, бдительность, ор-
ганизованность, умение дружить. Уроки-экскурсии фор-
мируют воображение и развивают фантазию учащихся; 
уроки-конференции учат учащихся правильно формули-
ровать свои идеи, обосновывать свои ответы, подтверж-
дать факты и находить материал, соответствующий 
теме; уроки-сказки раскрывают творческие способности 
учащихся, формируют интерес к эстетическим ценно-
стям. Игры в виде уроков помогают развить моральные 
ценности, сформировать правильные речевые привычки 
и научить учащихся правильно излагать свои мысли.

«Нестандартные уроки позволяют учителям контро-
лировать знания, навыки и способности своих учеников 
по определенной теме, способствуют созданию деловой 
среды, обеспечивают серьезное отношение к урокам 
учащихся, предполагают направленность учителя на 
уроке в сторону общего управления учебным процес-
сом» [20, с.43].

Термин «нестандартный урок» широко используется 
в современной научной и методической литературе, и 
слово «нетрадиционный урок» конкурирует с ним с точ-
ки зрения использования слова.

Другие термины, упомянутые выше, не кажутся нам 
убедительными. Формы внеклассной деятельности без 
использования термина «урок» («переходная форма» - 
М.А. Данов, «другие распространенные формы» - И.Ю. 
Лернер и «различные формы аудиторной работы» - В.И. 
Загвязинский) приводят к тому, что теряются грани-
цы между урочком и внеурочными формами работы. 
Термины «несколько необычный» и «совершенно нео-
бычный урок» (С.В.Кульневич и Т.П.Лакоченина) также 
продолжают подвергаться критике, поскольку неясно, 
какой курс следует считать «обычным» и каковы крите-
рии «необычного». 

Нестандартный урок является «магическим кристал-
лом», поверхности которого отражают все компоненты 
образовательной системы, в которой он применяет-
ся. Такой урок включает в себя структурные элементы 
учебной программы: значение, цель, задачи, основные 
учебные объекты и проблемы, виды деятельности уча-
щихся, возможные результаты, формы рефлексии и 
оценки результатов.

Создание неординарного урока означает «двой-
ное творчество», так как учитель должен разработать 
систему условий для будущего творчества ученика. 
Ключевыми вопросами при разработке урока являются: 
Что именно должны делать ученики в ходе урока? Как 
обеспечить этот процесс?

При разработке курса необходимо учитывать следу-
ющее: учебный план, уровень подготовленности уча-
щегося, наличие методологических инструментов, осо-
бенности существующих условий, тип урока, а также 
формы и методы, которые помогут учащимся получить 
желаемый результат обучения. На данном этапе разра-
ботанные или выбранные задания для учащихся играют 
ключевую роль.

После разработки курса он реализуется, что также 
является творческим процессом, поскольку такой урок 
не просто означает выполнение плана. Уровень творче-
ства детей зависит от работы учителя. Это означает, что 
во время урока учитель является не только исполните-
лем плана, но и создателем.

Нестандартные уроки основаны на восприятии уча-
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щихся как субъектов образовательного процесса с ак-
центом на развитие личности учащихся, их творческого 
потенциала, а также сферы их мотивации и ценностей. 
В связи с этим учебный материал подбирается в соот-
ветствии с критериями сложности, альтернативности, 
критичности и возможности интеграции знаний в раз-
личные дисциплины.

Использование нетрадиционных форм обучения, 
особенно игровых и экскурсионных уроков, является 
мощной и разнообразной мотивацией для обучения. 
Пробуждение интереса к процессу обучения с помощью 
этих уроков происходит более активно и быстро, отча-
сти потому, что люди любят играть на природе, а другая 
причина заключается в том, что в игре больше мотива-
ции, чем в обычной учебной деятельности.

Участие родителей в учебном процессе также важно 
при использовании нетрадиционных уроков.

Многие родители понимают важность образования 
для детей, поэтому для них вполне естественно участво-
вать в уроках и проблемах ребенка. Участие родителей в 
решении проблем воспитания детей позволяет взрослым 
быть единомышленниками с учителями, союзниками с 
детьми и вырабатывать целостный подход к воспитанию 
и обучению ребенка.

Обобщая опыт, представленный в научно-педагоги-
ческой и методической литературе, мы пришли к вы-
воду, что нестандартный урок – это основные черты 
классического урока, а именно наличие фиксированного 
класса, сроков изучения дисциплин их последователь-
ность, и т.д. Это формально сохранившийся урок. Но в 
то же время он имеет ряд отличий от классической ди-
дактической формы в нескольких отношениях.

Нестандартный подход к преподаванию предметов 
в начальных классах способствует развитию учащихся, 
обучает их методам умственного осмысления, таким, 
как анализ и синтез, позволяет им формирвоать у себя 
более глубокий интерес к предмету и позволяет само-
стоятельно развивать свои знания. Ученики читают с 
большим энтузиазмом, не боятся высказывать свое мне-
ние и начинают свой ответ словами «я думаю ...», «я та-
юсчи ...», я полагаю ....

В начале каждого урока учитель начальной школы 
должен сначала уточнить следующие вопросы:

1. Как сделать урок интересным?
2. Как мы можем улучшить учебную активность уча-

щихся?
3. Как вы можете не только дать ученикам знания, но 

и насладиться «открытием» их способностей и умений?
4. Как вырабатывать навыки и умения по усвоению 

учащимися глубоких и прочных знаний, и применять 
эти знания на практике?

Младшие ученики, когда впервые приходят в школу, 
бывают в восторге от нововведений и знаний, которые 
они получили, что представляет для них интерес. Но со 
временем некоторые из них устают от этих знаний. В 
результате интерес к обучению снижается, и появляется 
большое количество учащихся, которые слабо учатся. 
Чтобы этого избежать, необходимо в учебный процесс 
прибавить развлекательные элементы [18, с.18]. 

По мере того как нестандартные уроки развивают 
познавательный интерес и творческую активность уча-
щихся, работа учителя уменьшается. Это не значит, что 
учитель мало должен работать. Планирование нестан-
дартного урока требует больших усилий от учителя.

Использование нестандартных форм обучения при-
носит пользу в следующем:

- стимулирует активность детей;
- создает условия для самостоятельного приобрете-

ния знаний и их творческого применения;
- открывает широкие возможности для самостоятель-

ного и творческого подхода к решению проблем;
- обеспечивает когнитивную независимость;
- укрепляет у уащихся навыки сотрудничества [1, 

с.42].

Из вышесказанного можно сделать следующие выво-
ды о важности нестандартных уроков:

1. Нестандартные занятия повышают познаватель-
ную активность у младших школьников.

2. Чрезмерное использование нестандартных уроков 
может привести к ослаблению познавательной активно-
сти учащихся, что является противоположным эффек-
том.

3. Нестандартные уроки поощряют учителей и уче-
ников к сотрудничеству.

4. Нестандартные занятия развивают разнообразные 
навыки, умения и творческие способности учащихся.

5. Использование нестандартных уроков может по-
мочь ученикам развить свою индивидуальность.

6. Нестандартные уроки могут привести к получению 
и изучению дополнительной информации из школьной 
программы, развитию мыслительных процессов и рас-
ширению кругозора учащихся.

Во время подготовки и проведения нестандартного 
курса учащиеся часто делятся на группы, или получают 
индивидуальные задания, что приводит к изменениям 
во взаимоотношениях «учитель-ученик» и «ученик-уче-
ник».

Здесь можно использовать больше ресурсов: знания 
учителя, учебные пособия, книги, журналы, Интернет 
и сам ученик. Учащиеся ищут способы и варианты ре-
шения проблем. Одной из определяющих особенностей 
этого курса является развитие эмоционально-ценност-
ной сферы учащихся, а именно: формирование интел-
лектуальных чувств (любопытство, удивление, сомне-
ние) у учащихся, попытки участвовать в коллективном 
мозговом «штурме», и так далее.

ВЫВОДЫ. Таким образом, нестандартный урок – 
это индивидуальная и гибкая структура организации 
учебного процесса, характеризующаяся отсутствием 
шаблонов, определенной постановкой речи, постанов-
кой и решением проблемных ситуаций, разнообразием 
видов деятельности и источников информации, а также 
целенаправленным воздействием на эмоционально-цен-
ностную сферу учащихся с целью получения наилучших 
учебных и воспитательных результатов.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу возможностей телемедицинских технологий, используемых как 
для дистанционной диагностики состояния пациентов и оказания им дистанционной медицинской помощи, кон-
сультации медицинского персонала квалифицированными специалистами в области здравоохранения, так и для 
санитарного просвещения населения, подготовки и переподготовки медицинских кадров. В настоящее время теле-
медицинские технологии применяются по многим направлениям, но одним из ведущих векторов становится об-
учение студентов-медиков и уже практикующих врачей, в том числе повышение их квалификации при помощи 
данных технологий. В статье освещаются исторические предпосылки возникновения телемедицины, а также основ-
ные исторические этапы ее развития в мире и в России. Авторами статьи анализируется лекционный и обучающий 
материал по медицинским дисциплинам, используемый в процессе дистанционного обучения студентов-медиков 
и повышения квалификации медицинского персонала. Данные электронные ресурсы предоставляют возможность 
участия в прямых трансляциях лекций известных врачей-профессоров, научных сотрудников о современном состо-
янии и перспективах развития медицинской науки; включают обучающие видео операций ведущих специалистов, 
видеолекции для студентов и врачей о способах диагностики заболеваний, их профилактики и лечения, видеоуроки 
по важным научным направлениям; освещают новейшие научные открытия, тенденции в биомедицинских иссле-
дованиях и образовании. В качестве примера в статье приводится использование в обучающих целях инноваци-
онного приложения, основанного на 3d технологии, 3D4Medical Apps, позволяющее студентам-медикам изучать 
такие базовые дисциплины как анатомия и физиология. В заключении авторы приходят к следующим результатам: 
внедрение телемедицинских технологий в образовательный процесс способствует подготовке врачей к эффектив-
ной будущей работе в больницах и поликлиниках и оказанию высококачественной медицинской помощи пациен-
там. Телемедицина в медицинском образовании является очень важным направлением, требующим обязательного 
включения данного вида обучения в учебные программы.

Ключевые слова: телемедицина, дистанционное обучения, цифровые технологии, повышение квалификации, 
телеконсультация, видеоконференсвязь, телездравоохранение, телемедицинские технологии, видеолекция.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the possibilities of telemedicine technologies used both for remote 

diagnosis of the patients’ condition and provision of distant medical care to them, consultation of medical staff by qualified 
specialists in the field of health care, as well as for health education of the population, training and advanced training of med-
ical staff. Currently, telemedicine technologies are used in many areas, but one of the leading vectors is the training of med-
ical students and already practicing doctors, including their advanced training through these technologies. The article covers 
the historical prerequisites for telemedicine origin, as well as the main historical stages of its development in the world and 
in Russia. The authors of the article analyze lecture and educational material on medical disciplines, used in the process of 
distance education of medical students and advanced training of medical staff. These electronic resources provide an oppor-
tunity to participate in live broadcasts of lectures by well-known doctors-professors, scientific staff about the current state 
and prospects of medical science development; include training videos of leading specialists, video sections for students and 
doctors about methods of diagnosis of diseases, their prevention and treatment, video lessons in important scientific areas; 
highlight the latest scientific discoveries, trends in biomedical research and education. As an example, the authors describe 
the use of an innovative 3d technology-based application, 3D4Medical Apps, which allows medical students to study basic 
disciplines such as anatomy and physiology. In conclusion, the authors come to the following results: the introduction of 
telemedicine technologies into the educational process contributes doctors’ preparation for effective future work in hospitals 
and polyclinics and the provision of high-quality medical care to patients. Telemedicine in medical education is a very im-
portant area requiring the mandatory inclusion of this type of education in the curricula.

Keywords: telemedicine, distance learning, digital technology, advanced training, teleconferencing, videoconferencing, 
tele-protection, telemedicine technology, video section.

Введение. Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими задачами. 
В самом начале возникновения телемедицины главной 
целью ее применения было оказание дистанционной ме-
дицинской помощи людям, проживающим в отдаленных 
от передовых медицинских центров районах, областях 

и округах. В середине XX века развитие телемедицины 
получило широкое распространение из-за нехватки ква-
лифицированных врачей в районных больницах и поли-
клиниках. 

Так, например, в 1960 году американские врачи из 
Массачусетской городской больницы оказывали меди-
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цинскую помощь дистанционно удаленным пациентам, 
находящимся в больнице международного аэропорта 
имени Э. Л. Логана. 

Дистанционная диагностика состояния пациентов 
предоставила возможность получения качественной ме-
дицинской помощи, причем врачи проводили осмотр, 
аускультацию больных и изучали результаты инстру-
ментальных исследований онлайн с помощью медицин-
ских работников аэропорта [2,3]. 

Во Франции и США были созданы специальные 
службы «морского» здравоохранения, которые обеспе-
чивали дистанционную круглосуточную медицинскую 
поддержку военных кораблей с помощью медиков, на-
ходящихся на борту судна в океане. 

В России же первые шаги использования телемеди-
цины пришлись на конец XX века, когда опытные врачи 
военно-медицинской академии Санкт-Петербурга про-
водили видеоконсультации для своих коллег из других 
больниц.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. В 
настоящее время телемедицинские технологии приме-
няются по следующим направлениям: дистанционная 
диагностика и мониторинг врачами состояния здоровья 
пациентов и их лечение, консультация медицинского 
персонала квалифицированными специалистами в об-
ласти здравоохранения, обучение студентов-медиков и 
уже практикующих врачей, в том числе повышение их 
квалификации. 

Большой вклад в развитие телемедицины внесли 
работы следующих авторов: Демина Н. В., Сабанова 
Л. В., Сабанова В. А. [1], Кузнецова Д. Н., Сырямкина 
В. И. [12], Горюнова В.В., Горюнова Т.И., Гришина 
М.С., Жиляева П.С., Завьялова Д.А. [13], Дёмина А.С., 
Ростовского Н.С. [14], Карпова О. Е., Замятина М.Н., 
Шишканова Д.В., Субботина С.А., Дьяченко П.С. [15], 
Перепелкина Н. Ю., Калинина Е.А. [16], Петреева А.С., 
Казарян И. Р. [18] и другие.

Методология. Формирование целей статьи. 
Постановка задания. В медицинском вузе современные 
цифровые технологии позволяют создать систему дис-
танционного обучения студентов и врачей, приближен-
ную к очному образованию в рамках телемедицинских 
технологий. 

Процесс обучения студентов-медиков и врачей 
включает проведение дистанционных лекций и семина-
ров, а также практических и самостоятельных занятий, 
включающих телемедицинские консультации препода-
вателей и ведущих врачей [4-5]. 

В результате студенты и врачи получают теоретиче-
скую и практическую подготовку по профильным дис-
циплинам. 

С помощью телемедицинских технологий студенты 
и врачи имеют возможность просмотра хирургических, 
гинекологических и других операций в режиме реаль-
ного времени, слушать лекции врачей ведущих науч-
ных медицинских центров и институтов, участвовать в 
дистанционных видеоконференциях и курсах обучения 
онлайн. 

В данной статье авторы анализируют существующий 
в сети Интернет лекционный и обучающий материал по 
медицинским дисциплинам, используемый в процес-
се дистанционного обучения студентов в медицинском 
вузе и повышения квалификации врачей (таблица 1). В 
таблице 1 приведены ресурсы, используемые для рус-
ских студентов и врачей.

Телемедицинские технологии приобретают все боль-
шее значение во многих областях санитарного просве-
щения и подготовки кадров. 

Кроме того, они будут играть чрезвычайно важную 
роль в биомедицинских исследованиях и обучении вра-
чебным специальностям, способствуя удаленному со-
трудничеству и предоставляя доступ к дорогостоящим 
дистанционным инструментам. 

Для реализации истинного потенциала образова-
тельной, учебной и исследовательской деятельности 
необходимо внедрять телемедицинские инновации при 
подготовке специалистов-медиков с самого начала их 
обучения в высших профессиональных учреждениях [6]. 

Таблица 1-Электронные ресурсы сети Интернет, ис-
пользуемые в процессе дистанционного обучения сту-
дентов-медиков и повышения квалификации врачей

Название 
электронного 
ресурса

Ссылка на элек-
тронный ресурс Характеристика

MED-EDU http://www.med-
edu.ru

Портал включает об-
учающие видео операций 
хирургов, офтальмологов, 
кардиологов, видеолекции 
для студентов и врачей о 
способах диагностики забо-
леваний, их профилактики и 
лечения.

МедУнивер https://meduniver.
com/

Электронный ресурс содер-
жит видеоуроки по важным 
научным направлениям: 
анатомии человека, реани-
матологии, микробиологии, 
неврологии, гистологии, 
кардиологии, гинекологии, 
акушерству, биологии, ане-
стезиологии.

Интернист https://internist.ru/

Вебсайт предлагает уча-
стие в прямых трансляциях 
лекций известных врачей, 
профессоров, лекторов, 
научных сотрудников о 
современном состоянии и 
перспективах развития ме-
дицинской науки.

Harvard 
Medical 
School

https://www.
youtube.com/user/
harvardmedical-
school/

Данный канал следит за 
свежими научными от-
крытиями, тенденциями 
в биомедицинских иссле-
дованиях и образовании, 
новейшими тенденциями в 
области здравоохранения. 
Ученые Гарвардского ин-
ститута разработали метод, 
который дает возможность 
визуализировать большие 
объемы тканей с высоким 
разрешением. 

AnatomyZone
https://www.
youtube.com/user/
TheAnatomyZone/

Канал предлагает курс лек-
ций по анатомии, нейроа-
натомии, иммунологии, не-
врологии, эндокринологии, 
миологии, микробиологии, 
кардиологии, патофизиоло-
гии, биохимии, онкологии, 
офтальмологии.

Ultrasound 
club

https://www.
usclub.ru/

Интернет-общество предо-
ставляет врачам и студентам 
возможность послушать 
онлайн-лекции ведущих 
специалистов в области уль-
тразвуковой диагностики, 
выполнить практические 
диагностические задачи, 
пройти тестирование и из-
учить атласы эхограмм.

Телемедицинские технологии также становятся все 
более важными для последипломного образования и 
получения специализации в области здравоохранения, 
профессиональной и повторной сертификации, непре-
рывного медицинского образования и санитарного 
просвещения пациентов, необходимого для охраны и 
укрепления здоровья населения. Реализация широкого 
потенциала телездравоохранения, например, в области 
дистанционного обучения, телемеханического планиро-
вания, планирования телеопераций и телеконсультаций, 
позволит перспективным учреждениям обучать студен-
тов на высокопрофессиональном уровне, используя ми-
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ровые достижения в области медицины [7-10]. Особенно 
это актуально для иностранных учащихся, получающих 
образование в России. 

В Курском государственном медицинском универси-
тете студенты международного факультета обучаются 
на английском языке, что открывает перед ними допол-
нительные возможности использования телемедицин-
ских технологий, широко применяемых в англоязычных 
странах. В качестве примера проанализируем иннова-
ционное приложение, использующее 3d технологии, 
3D4Medical Apps, позволяющее студентам-медикам из-
учать такие базовые дисциплины как анатомия и физио-
логия [11].

 Команда разработчиков приложения создала модель 
мужского и женского анатомического строения, осно-
ванную на анатомических документах, классических 
учебниках и данных сканирования, чтобы предоставить 
точную информацию о реальном человеческом теле с 
целью его детального изучения. 

Для студентов, интересующихся анатомией, в при-
ложении доступно более чем 200 часов интерактивных 
лекций, записанных при помощи ведущих преподавате-
лей вузов. На рисунке 1 представлен интерфейс прило-
жения 3D4Medical Apps, в котором на главной странице 
обозначены темы, уровни, блог, центр поддержки и лич-
ный кабинет. 

Это инновационное приложение использует 
3D-технологии, чтобы позволить студентам изучать 
тело человека, с предоставлением возможностей уча-
щимся смотреть в разрезе, вращать, масштабировать, 
импортировать изображения, делать свои записи и по-
метки, а также задавать вопросы [17-20]. 

Результатом обучения становится детальное и глу-
бокое понимание различных анатомических концепций, 
включая трупные изображения, ультразвук и клиниче-
ские корреляты.

Рисунок 1- Изучение анатомии и физиологии при 
помощи приложения 3D4Medical Apps.

 
Выводы. Внедрение телемедицинских технологий в 

образовательный процесс способствует подготовке вра-
чей к эффективной будущей работе в больницах и поли-
клиниках и оказанию высококачественной медицинской 
помощи пациентам. 

Телемедицина в медицинском образовании является 
очень важным направлением, требующим включения та-
кого обучения в учебные программы. Студенты-медики 
и врачи, обучающиеся в интерактивном режиме, отмеча-
ют, что телемедицина способствует развитию основных 
компетенций в области медицинских знаний и практиче-
ской работы с пациентами. 

Заключение. Достижения в медицине в последние 
десятилетия находятся в значительной корреляции с до-
стижениями в области информационных технологий. 

Современные информационные технологии позволя-
ют быстрее, надежнее и полнее собирать данные и пере-
давать информацию, что необходимо для любой меди-
цинской отрасли. 

Образовательные цели использования технологий в 
медицинском образовании включают в себя содействие 
в приобретении базовых и специальных знаний, совер-
шенствование процесса принятия решений, расширение 

вариаций восприятия, ускорение приобретения практи-
ческих навыков, выполнение исследовательских проек-
тов, а также, что немало важно, возможность самообуче-
ния и самоконтроля. 

Телемедицинские технологии способствуют дости-
жению целей образования, а задача преподавателя со-
стоит в том, чтобы эффективно использовать эти новые 
технологии для превращения обучения в совместный, 
персонализированный и расширяющий возможности 
процесс. 
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В современных условиях постоянного реформирова-
ния, диктуемых стремительными изменениями в различ-
ных сферах нашей жизни, нельзя оставить без внимания 
и систему образования Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Показатели борьбы с правонару-
шениями никогда не стоят на месте. Совершенствуются 
технологии, меняется законодательство, необходимо по-
стоянно совершенствовать методику профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел раз-
личных подразделений (далее – ОВД), которые обязаны 
владеть набором профессиональных и общекультурных 
компетенций, иметь помимо базовых теоретических 
знаний, еще и профессиональные умения и навыки до-
веденные до автоматизма, среди которых важное место 
имеют навыки законного применения современных тех-
нологий специальных средств, физической силы и огне-
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сиональной подготовки сотрудников полиции, выявлены и определенные перспективные направления профессио-
нальной подготовки полицейских ряда зарубежных стран. С целью поиска эффективного применения различных 
видов, подходов, методик, применяемых в других государствах для совершенствования профессиональной под-
готовки квалифицированных кадров в системе МВД России, отображены некоторые результаты исследования про-
фессиональной подготовки сотрудников полиции, которые помогут более качественно систематизировать процесс 
подготовки Российских полицейских, выработать оптимальную методику и устранить недостатки, которые отрица-
тельно влияют на процесс подготовки и восполнить недостающие пробелы. Поставлена и решена задача по опре-
делению основных видов подготовки, которые используются при комплексном обучении сотрудников полиции, 
таких как: физическая, огневая, служебная подготовки. С помощью сравнительного анализа выявлено значение и 
объем изучения данных видов подготовки, определены положительные и отрицательные стороны в особенностях 
подготовки как сотрудников полиции МВД России, так и ряда зарубежных стран. 

Ключевые слова: подготовка, профессиональная подготовка, полиция, правовая подготовка, физическая под-
готовка, сотрудник полиции, служба, зарубежный опыт, МВД России, подготовка кадров, теоретические и практи-
ческие знания.
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стрельного оружия [1].
Профессионально-служебная подготовка в струк-

туре образования кадров сотрудников полиции любого 
государства является приоритетным направлением [2-
4]. Именно от нее зависит формирование высокопро-
фессиональных качеств полицейских. Основной задачей 
организации такого рода подготовки является обучение 
полицейского умению профессионально выполнять слу-
жебные обязанности, особенно в экстремальных слу-
жебно-боевых ситуациях. Их деятельность связана с вы-
сокой степенью риска, как в служебное, так и нерабочее 
время, в связи с чем, вопросам применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а 
так же пределам необходимой обороны уделяется осо-
бое внимание не только в теории, но и на практике мо-
делируя служебно-боевые ситуации на практических 
занятиях. 

В данной статье отображены некоторые результаты 
исследования профессиональной подготовки сотруд-
ников полиции зарубежных стран, с целью поиска эф-
фективного применения различных видов, подходов, 
методик, применяемых в других государствах, для со-
вершенствования профессиональной подготовки квали-
фицированных кадров в системе МВД России.

В структуру профессиональной подготовки сотруд-
ников ОВД России входит обязанность, в случаи необ-
ходимости, применения различных мер принуждения, 
так как основной их долг, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
заключается в защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, собственности, интересов общества и государ-
ства [5].

«Приказом МВД России от 5 мая 2018 года № 275 
«Об утверждении порядка организации подготовки ка-
дров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации» регулируется порядок про-
фессиональной подготовки кадрового аппарата МВД 
России», согласно которому вне зависимости от долж-
ности и звания каждый сотрудник полиции обязан про-
ходить обучение (повышение квалификации), а также 
совершенствовать свою правовую, служебную, огневую 
и физическую подготовку [6].

Организация профессиональной служебной подго-
товки сотрудников полиции независимых государств, 
вышедших из состава Советского Союза, также извест-
ные как страны СНГ, осуществляется в соответствии 
с ведомственными приказами, нормативными и зако-
нодательными актами того или иного государства, ос-
новываясь на советской методике развития основных 
профессиональных качеств, которыми должен обладать 
полицейский.

Подготовка кадрового аппарата в Китайской народ-
ной республике схожа со структурой, применяемой в 
России. Сотрудники полиции КНР комплексно изучают 
виды профессиональной подготовки, уделяя большее 
внимание именно правовой и служебной.

Говоря о британской полиции, можно отметить, что 
их программа подготовки также как и в России состо-
ит из теоретического и практического направления. 
Однако, юридическая грамотность, а так же сообрази-
тельность являются основными при отборе кандидатов 
на службу. Получение знаний и навыков посредством 
практического опыта – основное направление методики 
обучения сотрудников Британской полиции. Учитывая 
то факт, что профессиональная подготовка сотрудников 
Великобритании не является постоянным, непрерывный 
процессом, поэтому некоторые сотрудники полиции 
утрачивают необходимые профессиональные качества, 
так же происходит снижение уровня развития физиче-
ских качеств. Согласно результатам проведенного ис-
следования, более 60% британских полицейских страда-
ют той или иной степенью ожирения [7].

В Соединенных штатах Америки (далее – США) про-
фессиональная подготовка сотрудников полиции в пер-

вую очередь направлена на освоение практических на-
выков, где особое место занимает процесс обучения вла-
дения огнестрельным оружием, а также приемам личной 
безопасности и правил поведения в экстремальных си-
туациях [8]. Освоение юридических дисциплин и при-
емов борьбы является второстепенным. Вместе с этим 
наблюдается частое применение огнестрельного оружия 
полицейскими США не только в отношении правонару-
шителей, а так же законопослушного населения. 

Также необходимо отметить, что понятия «подго-
товка полицейского» и «образование полицейского» для 
правовой науки США не тождественны. Если подготов-
ка включает получение сотрудником теоретических и 
практических знаний по профессии «полицейский», то 
его образование объясняется как обучение сотрудников 
полиции в гражданском вузе с целью получения дипло-
ма для дальнейшей работы. 

В свою очередь, система образования в МВД России 
представлена объединением структур взаимодействую-
щих между собой в число которых входят, как специ-
альные средние, так и высшие учебные заведения МВД 
России, что нельзя сказать о США, где для получения 
образования сотрудники полиции вынуждены прохо-
дить обучение в гражданских учебных заведений, что 
не всегда является удобным. Принято считать, что об-
разование, полученное в стенах специализированного 
вуза, намного качественнее и лучше, так как помимо 
теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых в профессиональной деятельности, применя-
ется межпредметная связь, формирующая более полное 
представление о выбранной профессии. Кроме этого, 
профессорско-преподавательский состав обладает прак-
тическим опытом службы в различных подразделениях 
ОВД и передает его молодому поколению.

Если говорить о профессиональной подготовке со-
трудников полиции в Германии, то необходимо отме-
тить, что именно немецкая модель подготовки являет-
ся наиболее эффективной среди моделей других стран 
Европейского союза [9]. Она состоит из трех уровней и 
строится на принципе строгой субординации. Первый 
уровень заключается в профессиональной подготовке 
сотрудников, которые были приняты на службу в поли-
цию. Второй и третий уровни – это профессиональная 
подготовка среднего начальствующего состава по про-
граммам высшего профессионального образования и 
подготовка высшего начальствующего состава по маги-
стерским программам обучения.

Подготовка осуществляющаяся в оперативно-слу-
жебной деятельности, начинается на заключительных 
этапах первоначальной-профессиональной подготов-
ки, главной целью, которой является закрепление при-
обретенных в процессе обучения молодыми полицей-
скими практических навыков и теоретических знаний. 
Аналогичную цель преследует и практическая подготов-
ка среднего начальствующего состава, которая в целом 
проходит в практическом подразделении под руковод-
ством самых опытных сотрудников полиции – настав-
ников.

Анализируя и резюмируя вышесказанное можно 
смело утверждать, что профессиональная подготовка 
сотрудников полиции Германии по месту службы, носит 
формальный характер и в большинстве своем отсутству-
ет. Профессиональная подготовка сотрудников полиции 
в процессе выполнения своих функциональных обязан-
ностей осуществляется в виде отдельных элементов, ко-
торые взаимодействуют между собой на всех трех уров-
нях. Кроме этого имеющийся профессиональный стан-
дарт полицейских специальностей содержит все уровни 
подготовки кадров и строго привязан к нему, что ока-
зывает положительное влияние на качество подготовки 
обучаемых к самостоятельному выполнению своих тру-
довых функций. 

Профессиональная подготовки полицейских Польши 
имеют много схожих особенностей подготовкой поли-
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цейских стран, входящих в Европейский Союз, однако, 
прослеживаются характерные черты. Проведя анализ 
работы структур вышеуказанного государства, зани-
мающихся подготовкой полицейских, мы выявили, что 
как таковой комплекс мер по поддержанию и совершен-
ствованию правовой, физической и огневой подготовки 
отсутствует. Но, несмотря на это, в обязанности каждо-
го полицейского входит самостоятельное поддержание 
своего уровня физической и иной подготовки [10]. По 
нашему мнению, полицейские в Республике Польша 
уделяют особое внимание занятиям физической под-
готовкой, а правовая и огневая подготовки для них не 
столь значимы. 

Проведя анализ зарубежного опыта профессиональ-
ной подготовки полицейских с целью выявления прием-
лемых методик, современных технологий, передового 
опыта, можно подчеркнуть для обсуждения как пример 
немецкую систему образования в общем, включающую 
моделирование различных служебно-боевых ситуа-
ций, основательную огневую подготовку и приоритет 
личной безопасности полицейского США, а также в 
Великобритании коммуникативные навыки полицей-
ского [11]. И если вопрос внесения изменений в струк-
туру образования системы МВД России в компетенции 
чиновников на высоком государственном уровне, то со-
вершенствование огневой и физической подготовки с 
применением метода ситуационного моделирования в 
подразделениях ОВД и учебных группах в компетенции 
преподавателей и инструкторов на местах. 
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сателя Стивена Фрея «The Silent Partner» («Безмолвный партнер») с целью его использования в качестве учебного 
текста на занятиях по домашнему чтению для студентов третьего курса факультета МЭО. Сюжет романа вращается 
вокруг финансовых систем высокого уровня и большой политики, а ловко закрученная детективная интрига дер-
жит читателя в напряжении до последней страницы. Являясь ярким примером так называемой «производственной» 
прозы, роман содержит обширный пласт профессиональной лексики из области экономики и финансов, и описывает 
ситуации из деловой жизни, с которыми предстоит столкнуться выпускникам МЭО. Подробный анализ произведе-
ния позволяет сделать вывод о том, что роман С. Фрея выполняет основные функции учебного текста и удовлетво-
ряет вышеназванным критериям отбора художественного произведения для занятий по домашнему чтению. Чтение 
романа в сочетании с комплексом соответствующих методических материалов предоставляет уникальную возмож-
ность формировать компетенции, значимые для профессиональной деятельности экономистов-международников.

Ключевые слова: домашнее чтение, художественное произведение, учебный текст, функции, критерии отбора, 
интеллектуальный детектив, языковая подготовка, экономист-международник, профессиональные компетенции.
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ВВЕДЕНИЕ
Традиционно ведущие ученые-методисты от-

ечественной школы, такие как З.И. Клычникова, В.М. 
Фадеев, Н.А. Селиванов, признавали эффективность 
использования художественного текста в обучении ино-
странному языку в рамках занятий по домашнему чте-
нию [1-3].

В своих исследованиях они пришли к выводу, что 
наиболее эффективный способ практического овладения 
иностранным языком – стимулирование процесса 
поиска обучаемыми языковых средств и форм для 
формирования и адекватного выражения собственных 
мыслей, идей и чувств на основе имеющихся речевых 
навыков. Материал художественного произведения, 
больше чем какой-либо другой материал, дает 
учащимся возможности для выражения собственных 
точек зрения, идей и стимулирует их к дискуссии. 
Такие возможности обусловлены специфическими 
свойствами художественного произведения быть 

второй реальностью, что позволяет думать и говорить 
о персонажах, с одной стороны, как о живых, реально 
существующих людях и, с другой стороны, как об 
образах художественного произведения.

Современные исследования подтверждают идею о 
том, «художественная литература не только обогаща-
ет языковые знания студента, но и дает возможность 
получить представление о стране и народе «изнутри» 
– глазами писателя-современника [3]. По мнению М.В. 
Гриневой, «специфика чтения иноязычной художе-
ственной литературы делает его незаменимым ресурсом 
формирования всего комплекса языковых навыков уча-
щихся» [5].

В ходе обучения экономистов-международников на 
факультете международных экономических отношений 
МГИМО домашнее чтение играет довольно существен-
ную роль, поскольку является необходимым компо-
нентом профессионально-ориентированной языковой 
подготовки. Использование художественного произ-
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ведения в процессе обучения призвано решать целый 
ряд конкретных задач: развитие навыков интенсивного 
чтения, пополнение словарного запаса (в том числе, за 
счет специальной лексики), расширение знаний студен-
тов, как о стране изучаемого языка, так и о будущей про-
фессиональной деятельности на материале современной 
художественной литературы. Для реализации этих задач 
необходимо особенно тщательно подходить к выбору 
художественного произведения. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Выбор художественного произведения для занятий 

по домашнему чтению, в первую очередь, определяется 
тем, какое из них предоставляет современному студенту 
больше возможностей для самореализации и саморазви-
тия. Выделяют четыре основные функции, которые дол-
жен выполнять учебный текст:

1) обучающая;
2) информационная;
3) развивающая;
4) воспитательная.
При условии выполнения вышеизложенных функ-

ций, художественное произведение можно считать 
учебным текстом. Для художественной литературы ха-
рактерно многообразие жанров, но не все из них в пол-
ной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к 
учебному тексту. 

Помимо обозначенных функций, художественное 
произведение должно соответствовать некоторым спе-
циальным профессиональным критериям, таким как: 
«актуальность; аутентичность; жанровая доступность 
художественного произведения; ярко выраженный 
профессиональный контент» [4; 5]. В рамках языковой 
подготовки МГИМО занятия по домашнему чтению 
проводятся на 1-3 курсах бакалавриата, но именно к тре-
тьему курсу будущие экономисты накапливают базовые 
фоновые знания по выбранной специальности. На этом 
же этапе начинается преподавание так называемого 
«языка профессии»: курсы экономического перевода и 
коммерческой корреспонденции. Таким образом, отбор 
художественного произведения должен принимать во 
внимание и этот фактор. 

В данной статье мы рассмотрим потенциал исполь-
зования интеллектуальных детективов (на примере 
романа С. Фрея «Безмолвный партнер» (2003)) в качестве 
учебных текстов на занятиях по домашнему чтению для 
студентов третьего курса факультета МЭО. Для этого 
необходимо проследить, насколько данное произведение 
соответствует вышеизложенным требованиям.

Стивен Фрей пришел в литературу из мира большо-
го бизнеса и финансов. Вдохновленный романом Дж. 
Гришема «Фирма», Фрей посчитал возможным напи-
сать о тех сферах деятельности, в которых сам добился 
успеха: слияния и поглощения, многомиллионные сдел-
ки, корпоративные финансы. Первый же роман Фрея 
«Афера» (1995) – увлекательный детектив о попытке 
разрушить денежную систему США – принес писате-
лю большой успех. Сюжет большинства последующих 
произведений Фрея, включая выбранный нами роман 
«Безмолвный партнер», неизменно вращается вокруг 
финансовых систем высокого уровня и большой поли-
тики, а ловко закрученная детективная интрига держит 
читателя в напряжении до последней страницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим, в какой степени роман Стивена 

Фрея выполняет функции учебного текста. Детектив 
рассчитан на широкую читательскую аудиторию, то есть 
призван увлечь людей разного возраста, рода занятий 
и интересов, поэтому написан живым, эмоционально-
окрашенным языком, что играет большую роль в 
процессе обучения. «Безмолвный партнер» вышел в свет 
в 2003 году, и само действие романа разворачивается в 
начале XXI века, поэтому современный и доступный 
стиль изложения не вызывает трудностей у студентов. 
В то же время, являясь ярким примером так называемой 

«производственной» прозы [2], роман содержит 
обширный пласт профессиональной лексики из области 
экономики и финансов. Обсуждение квазиреальных 
деловых ситуаций, с которыми выпускники МГИМО 
могут столкнуться в будущей работе, позволяет 
студентам активно использовать новую лексику в 
речи. Несомненно, вышеуказанное говорит в пользу 
использования данного произведения как учебного 
текста, способного выполнять обучающую функцию в 
полном объеме.

С точки зрения информационной функции, 
обращение к роману Стивена Фрея также представляется 
весьма перспективным. Его произведения не только 
дают исчерпывающее представление о мире большого 
бизнеса и профессиональной деятельности финансистов, 
но и наполнены богатой культурно-исторической 
информацией. Читая роман, студенты факультета 
международных экономических отношений знакомятся 
с тематикой, которая, безусловно, вызывает интерес 
будущих экономистов и бизнесменов. Обсуждение и 
анализ контента с точки зрения специализации студен-
тов ведут к интеграции их иноязычных коммуникатив-
ных и профессиональных компетенций. Таким образом, 
и в информационном плане, можно утверждать, что де-
тектив Фрея является удачным выбором. 

 Обсуждая учебную литературу, методисты ука-
зывают на то, что одной из важных ее функций является 
развивающая. Читая художественное произведение, сту-
дент должен развиваться не только в интеллектуальном, 
но и психологическом плане. Поэтому детекивная лите-
ратура до сих пор часто воспринимается в большей сте-
пени как развлекательная, нежели как учебная. На наш 
взгляд, это не совсем справедливо, ведь детектив, как 
правило, наполнен мелкими деталями и загадками, ко-
торые требуют постоянного внимания, активной работы 
памяти и логического мышления. Данное утверждение 
в полной мере относится к роману Фрея, в котором чи-
татель должен держать в голове множество нюансов и 
сюжетных линий, для того чтобы следить за ходом по-
вествования.

И, наконец, последняя функция, которую детектив 
реализует в полной мере, – это воспитательная. В финале 
детективного произведения, как правило, торжествует 
интеллектуальная, социальная, юридическая или 
моральная норма. Это идеальный жанр для проблемного 
обучения, так как позволяет обсудить вопросы самого 
разного характера. В нашем случае студентам предстоит 
порассуждать на темы: Может ли бизнес быть этическим? 
Какова истинная цель аферы с поглощением компании? 
Допустимо ли идти на сделку с совестью ради спасения 
собственной семьи? Все эти вопросы звучат актуально 
и злободневно, и позволяют проводить параллели с 
сегодняшними событиями и процессами. 

Следует обозначить еще несколько доводов в пользу 
романа Фрея в качестве учебного текста. Во-первых, ак-
туальность. Как было сказано выше, «Безмолвный пар-
тнер» – это современное произведение с понятной для 
студентов-экономистов проблематикой и увлекательной 
интригой, поэтому можно ожидать, что оно способно 
пробудить интерес аудитории и стимулировать чтение. 
Помимо этого, этические и моральные вопросы, кото-
рые автор поднимает в романе, вызывают эмоциональ-
ную сопричастность читателя. Еще одним ключевым 
критерием при отборе произведений для занятий по 
домашнему чтению, которому полностью удовлетворя-
ет роман Фрея, является аутентичность. Крайне важно, 
чтобы художественный текст был «оригинальным», соз-
данным для носителей языка, а не искусственно адапти-
рованным для чтения учащихся-иностранцев. Мы разде-
ляем точку зрения Н.Н.Новиковой, которая считает, что 
«осознание собственного успеха при чтении аутентич-
ного текста становится дополнительным стимулом для 
студентов» [4].

Вслед за многими методистами, автор статьи явля-
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ется сторонником чтения произведения крупной формы, 
нежели отдельных текстов. Роман Фрея состоит из глав, 
каждая из которых имеет свою фабулу, что идеально 
подходит для занятий по домашнему чтению. При этом 
работа над романом позволяет студентам создать «поле 
чтения», включающее все аспекты текста [7]. В пользу 
объемного произведения говорит и возможность «про-
пустить через сознание учащегося значительное количе-
ство языковых комбинаций», что способствует их запо-
минанию [5, с. 288]. 

ВЫВОДЫ
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 

роман Стивен Фрея «Безмолвный партнер» выполняет 
основные функции учебного текста и удовлетворяет вы-
шеназванным критериям отбора художественного про-
изведения для занятий по домашнему чтению со студен-
тами факультета международных экономических отно-
шений. Чтение романа в сочетании с комплексом соот-
ветствующих методических материалов предоставляет 
уникальную возможность формировать компетенции, 
значимые для профессиональной деятельности эконо-
мистов-международников.
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себе: «Я как врач», «Мои пациенты», «Я глазами пациентов» и «Моя профессиональная мечта». В результате выяв-
лены проблемы, препятствующие активизации профессиональной рефлексии будущих врачей. Проанализированы 
образы восприятия студентами своей будущей профессиональной деятельности. Получены ответы на вопросы, 
способствующие переосмыслению будущими врачами учебно-профессиональных знаний, действий, ценностей и 
целей.

Ключевые слова: профессиональная рефлексия, активизация, формирование, эвристические методы, эвристи-
ческое обучение, эвристики, будущий специалист, профессиональная подготовка будущего врача.
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Abstract. The article reflects the experience of enhancing professional reflection of a future doctor using heuristic train-

ing methods. The importance of enhancing professional reflection in medical education is substantiated. The paper presents 
an analysis of the methods of enhancing professional reflection in training sessions. The technique of organizing and con-
ducting research using the methods of figurative and symbolic vision is described. Future doctors with a future orientation 
present the technique in the form of a graphic model of the “Professional coat of arms” for depicting individual images of 
perception of educational and professional activities. The space of the graphic model is defined by sectors reflecting the 
future specialists’ ideas about themselves: “I as a doctor”, “My patients”, “I am through the eyes of patients” and “My pro-
fessional dream”. As a result, problems were identified that hinder the activation of professional reflection of future doctors. 
The students’ perceptions of their future professional activities are analyzed. Answers are received to questions that help 
future doctors to rethink educational and professional knowledge, actions, values   and goals.

Keywords: professional reflection, activation, formation, heuristic methods, heuristic training, heuristics, future special-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В системе 
профессиональной подготовки будущих врачей важным 
является их готовность к развертыванию профессио-
нальной рефлексии. Для профессий системы «человек-
человек» (врача, социального работника, педагога, пси-
холога) профессиональная рефлексия является условием 
существования специалиста в профессии, координато-
ром и направляющей его деятельности. Обеспечивает 
осознанное отношение к делу, способствует расшире-
нию опыта и формированию адекватного образа себя как 
профессионала, что является особо важным при работе 
в сфере здравоохранения [1]. Способность к осущест-
влению профессиональной рефлексии будущими вра-
чами в ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 
«Лечебное дело» задано контекстно: как способность 
анализировать и синтезировать (ОК-1), действовать в 
нестандартных ситуациях (ОК-4), как готовность само-
развиваться, самореализовываться и самообучаться в 
профессии (ОК-5) [2]. Важность исследования, форми-
рования и активизации профессиональной рефлексии в 
процессе медицинского образования подчеркивается в 
работах ученых М.Н. Аверина [3], А.В. Воронина [3], 
В.А. Винокура [4], Д.А. Изуткина [5], О.В. Минаковой 
[6], О.Н. Климова [7], Н.А. Русина [7], С.М. Косенко [7] 
и других. 

Уровень сформированности профессиональной реф-
лексии у будущего специалиста является основой лич-

ностно-профессионального потенциала, позволяющего 
определять индивидуальный способ применения полу-
ченного материала в профессиональной деятельности, 
осознание себя как субъекта профессиональной деятель-
ности, осознание целей и способов существования в про-
фессии (А.В. Карпов, И.Н. Семенов, Н.Л. Слугина[8], 
О.В. Слугин [8], О.В. Минакова, Е.Н. Мажар [9], Т.А. 
Егоренко [10] и другие).

В нашем исследовании, основываемся на понима-
нии профессиональной рефлексии учеными Б. З. Вуль-
фовым, В. Н. Харькиным [11], определяем ее как «про-
цесс соотнесении себя, возможностей своего «Я» с тем, 
чего требует избранная профессия, в том числе с суще-
ствующими о ней представлениями». Следует отметить, 
что представления о профессии не статичны, они разви-
ваются. А профессиональная рефлексия помогает уточ-
нить границ между знанием и незнанием, сформули-
ровать результаты деятельности, переосмыслить цели, 
взять из опыта ценное, тем самым меняя отношение в 
себе и к своей профессиональной деятельности. 

Одним из направлений повышения эффективно-
сти подготовки будущих врачей в вузе является поиск 
методов, с помощью которых возможно активизиро-
вать профессиональную рефлексию будущих врачей. 
Активизация представляет собой качественную харак-
теристику деятельности, проявляющуюся в усилении 
активности, переходе от наблюдения к делу, от теории 
к практике [12, 13]. Активизация предполагает актив-
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ное включение будущих специалистов в осуществле-
ние профессиональной рефлексии на учебных занятиях. 
Рефлексируемыми объектами профессиональной реф-
лексии может быть все, что содержится в опыте учеб-
но-профессиональной деятельности будущего врача: 
знания, чувства, переживания, отношения, ценности, 
цели, действия и многое другое (А. И. Акимов, С. А. 
Акимов, В. Н. Белкина, Н. М. Бортко, И. И. Ревякина, 
И. Г. Овсянникова, В. С. Мельников и другие). 

В работах ученых активизация профессиональной 
рефлексии осуществляется за счет:

- Кросс-технологий, предполагающих использование 
всех сенсорных возможностей человека, обратной связи, 
рефлексивных процессов и другого [7];

- Создание ситуаций «востребованности», которые 
могут помочь будущим специалистам в наращивании 
позитивной сферы Я-концепции [14];

- Метода портфолио, способствующего формирова-
нию умения целеполагания, планирования и организа-
ции учебной деятельности, осуществления рефлексии 
достижений [15];

- Эвристической игры-дискуссии [16];
- «Рефлексики» и «тренингов по развитию профес-

сионального самопознания и рефлепрактики», учебные 
курсы и практикумы по психологии рефлексии самосо-
знания, осмысление и преобразование личностно-про-
фессионального опыта обучающихся [4] и другие;

- Создания программы развития профессиональной 
рефлексии [17].

Активизация профессиональной рефлексии, в том 
числе и профессиональной, происходит по мере необ-
ходимости преодоления учебно-профессиональных про-
тиворечий. В будущей профессиональной деятельности 
рефлексия необходима, когда стереотипы опыта оказы-
ваются недостаточными, и субъект попадает в проблем-
но-конфликтную ситуацию, требующую нестандартно-
го, творческого решения. Соответственно, в условиях 
учебно-профессиональной деятельности такая ситуация 
может быт спроектирована и продумана с помощью ме-
тодов эвристического обучения. Поскольку единицей 
эвристического обучения выступает «ситуация акту-
ального активизирующего незнания (А. В. Хуторской), 
проблема (затруднение). Ее целью является рождение 
будущими социалистами личного образовательного ре-
зультата (образов, идей, смыслов, схем и другого) в ходе 
специально организованной деятельности [18]. Процесс 
переосмысления выражается в изменении отношения к 
самому себе, возможностям собственного «Я», а также 
к своим учебно-профессиональным знаниям, ценностям, 
операциям и целям. Эвристические методы являются 
средствами активизации профессиональной рефлексии 
будущего врача.

Активизация профессиональной рефлексии буду-
щих врачей с использованием эвристических методов 
основывается на следующих принципах: 1) осознание 
потребности в практических знаниях; 2) отказ от линей-
ного мышления, от алгоритмических моделей решения 
профессиональных проблем; 3) понимание и принятие 
того, что каждый профессиональный случай уникален, 
и стандартного решения не существует; 4) междисци-
плинарность решения ситуаций, привлечение искусства, 
интуиции, креативности практической мудрости для 
рассмотрения проблем; 5) восприятие опыта как потен-
циала для создания нового профессионального знания 
через рефлексивную практику.

Цель исследования: активизация профессиональной 
рефлексии будущих врачей методами эвристическо-
го обучения (символического и образного видения). 
Сущность методов заключается в выражении образов, 
идей, отыскании или построении смыслов между пред-
метами. С помощью данных методов будущие специ-
алисты смогут осознать и переосмыслить «Я-образ» 
врача [19], а также учебно-профессиональные знания, 
ценности, операции и цели. Образы профессионально-

го самосознания не всегда возможно выразить словами, 
обычно это некая внутренняя картина, содержащая зри-
тельные, телесные и звуковые образы, чувства, отдель-
ные фразы. Графические методы позволяют проециро-
вать учебно-профессиональную реальность, и по-своему 
интерпретировать ее. Следует отметить, что полученные 
результаты в значительной мере отражают настроение, 
состояние, отношение внутреннего мира «художника» к 
будущей профессиональной деятельности. Заключенные 
в изображении «лично-профессиональные смыслы», пе-
реживания могут быть отрефлексированы как самим бу-
дущим врачом, так и преподавателем, который поможет 
понять содержание и символику творчества студентов.

Материалы и методы: В исследовании принима-
ли участие студенты 2 курса лечебного факультета 
КрасГМУ в количестве 72 человек в возрасте от 19 до 
23 лет. «Ситуация актуального активизирующего незна-
ния» (затруднение) создавалась с помощью эвристиче-
ских методов символического и образного видения. Для 
реализации задач исследования использовались методы 
анализа научной литературы, обобщения педагогиче-
ского опыта в области активизации профессиональной 
рефлексии, использования методов наблюдения, опроса, 
психолого-педагогического анализа. 

Будущим врачам необходимо было изобразить 
«Профессиональный герб», осознавая и переосмысли-
вая, имеющийся учебно-профессиональный опыт в ос-
воении профессии. Инструкция была следующая: перед 
вами четыре сектора, составляющие основные элементы 
учебно-профессиональной деятельности будущих вра-
чей, представленных в таблице 1. Они представляют 
собой удобную графическую модель для изображения 
отдельных образов восприятия учебно-профессиональ-
ной деятельности будущими врачами с ориентацией на 
перспективу, в соответствии с собственной индивиду-
альностью. 

Таблица 1 -Графическая модель «Профессиональный 
герб»

В данном исследовании будущим врачам предлага-
лось заполнить с помощью образов и символов секторы 
герба, и ответить на предлагаемые вопросы. Работа с 
данной методикой предполагает активизацию профес-
сиональной рефлексии будущих врачей. Пространство 
графической модели описывает и определяет то, на-
сколько человек может соотносить с будущей профес-
сиональной деятельностью, имеющиеся у него знания, 
операции, ценности, цели. Насколько будущий специ-
алист осознает себя врачом и открыт к самосознанию 
и профессиональной рефлексии. Научно доказано, что 
определяющую роль в формировании образа играют по-
требности, интересы и, в целом, психическая организа-
ция человека [20].

Сектор А «Я как врач» предполагает изображение с 
помощью образов и символов себя как будущего спе-
циалиста. Профессиональная рефлексия направлена на 
осмысление Я-образа и имеющихся учебно-профессио-
нальных знаний (в форме вопросов). Выражается в осоз-
нании уже имеющегося Я-образа врача, или построении 
этого образа.

Сектор В «Я как врач, глазами пациентов», предпола-
гает изображение «Я-образа» с позиции пациента, того, 
кто обращается за помощью. Сектор наполнен «слепы-
ми пятнами» в отношении себя во взаимодействии с 
пациентами, поэтому создает проблемы и сложности в 
отображении образа. Связан с умением будущего врача 
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выделять, анализировать и соотносить с ситуацией бу-
дущего свои учебно-профессиональные действия, опе-
рации (в форме вопросов).

Сектор С «Мои пациенты» предполагает изображе-
ние с помощью образов и символов пациентов, способ-
ствует осознанию будущим врачом социально-психо-
логического образа больного: «Кем является для меня 
данный пациент в коммуникативном пространстве?» 
Связан с умением будущего врача выделять, анализиро-
вать и соотносить с ситуацией будущего свои учебно-
профессиональные ценности (в форме вопросов).

Сектор D «Моя профессиональная мечта» позволяет 
изобразить идеи, фантазии, мечты, которые ощущаются 
самим будущим специалистом как нечто неосознавае-
мое в отношении своего профессионального будущего, 
но ощущаемые им. Сложившиеся представления воз-
можно перейдут в цель будущей профессиональной дея-
тельности. Связан с умением будущего врача выделять, 
анализировать и соотносить с ситуацией будущего свои 
учебно-профессиональные цели (в форме вопросов).

Результаты. Используя номинативную шкалу, была 
произведена классификация рисунков по секторам А, В, 
С, D. Группировка образов осуществлялась по критери-
ям «Образ врача», «Образ пациента», «Образ пациента и 
врача», «Символ медицинский», «Символ не медицин-
ский», «Образ отсутствует» относя их к одному из пяти. 
Интерпретация каждого из критериев осуществлялась 
следующим образом.

Изображение будущим специалистом «Образа вра-
ча» в виде конкретной фигуры, основана на сложивших-
ся представлениях о себе как о будущем специалисте. 
Позиция ясная, сформировано представление о себе как 
субъекте профессиональной деятельности в будущем. 
Представление «Образа пациента» в виде конкретной 
фигуры основана на сложившихся представлениях о 
больных. Позиция четкая, будущий врач имеет нагляд-
ное, живое представление о пациентах. В случае, если 
имеется сознательное изображение взаимодействия вра-
ча и пациента, это подчеркивает значимость отношений 
между врачом и пациентом, которые являются основой 
медицины, платформой, на основе которой строится 
процесс лечения. 

Изображение рисунков с помощью символов (меди-
цинских и не медицинских) показывает недостаточно 
полное и ясное представление о себе как о будущем спе-
циалисте, поскольку выражает смысл в виде некой идеи, 
знака в обобщенной, неразвернутой форме. Так же, сим-
вол медицинский подчеркивает взаимосвязь прорисо-
ванной идеи, знака с врачебной помощью пациентам в 
борьбе с определёнными нарушениями в человеческом 
организме. Символ не медицинский указывает на отсут-
ствие связи с врачебной деятельностью.

Таблица 2 - Результаты изображения отдельных об-
разов восприятия учебно-профессиональной деятельно-
сти будущими врачами

Обсуждение результатов. Результаты исследования 
по активизации профессиональной рефлексии будущих 
врачей показывают, что «Образ врача» Сектор А сфор-
мирован у 57,53% будущих специалистов и представлен 
в виде фигуры мужчины или женщины-врача, имеющих 
атрибуты профессиональной деятельности: фонендо-
скоп, термометр, шприц, скальпель, книги, сумку врача, 
таблетки или градусник. Обычно это доброжелательный 
и улыбающийся доктор, профессионал своего дела, рас-
полагающий к себе пациентов. Студентами использова-
ны образы: супермена, героя, ангела и мудреца. Следует 

отметить, что врач-ангел, врач-мудрец, имеет боже-
ственную принадлежность, и выражает готовность спа-
сти от болезни любого пациента. Однако у 30,14% буду-
щих врачей представления о себе как о враче является 
не полным, обобщенным, не ясным. Связь с будущей 
профессиональной деятельностью отражают следую-
щие символы: сердце, стойка с пробирками, микроскоп, 
скальпель, таблетка, мозг, змея и чаша, кардиограм-
ма, аист, приносящий ребенка, фонендоскоп, аптечка. 
В 12,33% рисунков задание выполнено с помощью не 
медицинских символов, что говорит о не сформирован-
ности представлений о себе как субъекте профессио-
нальной деятельности: улыбка в виде «смайла», цветы, 
солнышко, звезда со шлейфом, знак «класс!» или руко-
пожатие.

На вопросы: «Какой профессиональной информаци-
ей владею? Что знаю?» наиболее популярными ответами 
были: анатомию (28,52%); базовые предметы (8,28%); 
уход за пациентами (в т. ч. тяжелобольными) (8,28%); 
гистологией (8,28%); биологией (7,36%); физиологией 
(6,44%); ставить уколы (3,68%); оказывать первую по-
мощь (3,68%) и другие.

Соотнося полученные знания с тем, что требует бу-
дущая профессия, на вопрос: «Какой профессиональ-
ной информации не достает? Чего не знаю?» будущие 
врачи ответили: многих знаний, еще учиться и учиться 
(20,83%); теории и практики (15,28%); углубленных (уз-
ких) знаний по областям (9,72%); клинических дисци-
плин (8,33%); анатомии (8,33%); опыта работы с пациен-
тами, их родственниками (8,33%); знаний о конкретных 
болезнях и профессиональных навыках (8,33); физиоло-
гии (6,94); никакой (4,17) и другое.

Сектор В «Я как врач, глазами пациентов», 49,31% 
студентов справились с заданием и изобразили «Я-образ 
врача» с позиции пациента. Обычно это врача-женщина 
с книгами за столом или в окружении пациентов, на шее 
медаль с надписью «№1», начитанная, эрудированная. 
Мужчина-врач изображен в образе главного хирурга или 
«доктора Айболита», в окружении благодарных пациен-
тов, ожидающих приема в длинной очереди. Пациенты 
такого врача обожествляют, и говорят о нем, что он ге-
рой. Однако, в 50,69% изображений образ отсутствует, 
студенты рисовали только образ пациента, либо пока-
зывали взаимосвязь с помощью медицинских и немеди-
цинских символов: колобок или котёнок в шапочке вра-
ча, с подписью маленький, милый врач, который пока 
мало что знает. Так же студентами были использованы 
образы: супермена, «бетмена», дикого варвара со скаль-
пелем в руках, шприца с иглой, скорой помощи или за-
крытого кабинета с табличкой ФИО врача и очереди из 
пациентов.

На вопросы: «Какими профессиональными действи-
ями владею? Что умею?» наиболее популярными отве-
тами были следующие: уход за пациентами (в т. ч. тяже-
лобольными) (17,5%); выполнять обязанности санитара 
(млад. мед. персонала) (9,52%); ставить уколы в/м, в/в 
(8,73%); измерять давление (7,94%); общаться на эти-
ческом уровне с пациентом (7,14%); оказывать первую 
помощь (7,14%); мыть и убирать (5,56%); не указали 
ничего (4,76%); проводить элементарные манипуляции 
(3,17%) и другое.

Соотнося полученные профессиональные действия 
с тем, что требует профессия, с существующими о ней 
представлениями на перспективу, на вопрос: «Какие 
профессиональные действия выполнять не умею? Чему 
хотел бы научиться?», будущие врачи дали следующие 
ответы: делать операции (15,58%); лечить человека, 
облегчать болезнь (неизлечимую) (15,58%); многому 
чему, всему (11,69%); ставить безошибочно диагно-
зы (10,39%); ничего не указали (10,39%); выполнять 
сложные манипуляции (7,79%); лучше понимать людей 
(5,19%); профессиональным навыкам (5,19%); прини-
мать роды (3,89%) и другое.

Сектор С «Мои пациенты» 52,05% образ пациента 

Kornilova Olga Anatolyevna
EXPERIENCE OF ACTIVATION ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 161

педагогические
науки

детально прорисован, определена возрастная группа. 
Довольно часто пациентов изображают на операцион-
ном столе или с капельницей, обычно это либо семейная 
пара, мечтающая о ребенке, либо человек среднего воз-
раста или пожилой. Пациенты лежат в кровати, кричат 
и просят о помощи. В результате лечения пациент полу-
чает помощь, выздоравливает, становится довольным и 
радостным, принося благодарность врачу. 12,33% образ 
представлен в виде взаимодействия врача и пациента в 
кабинете за столом на осмотре или при сопровождении 
пациента. 35,62% использован символ, обобщенно под-
черкивающий отношение к профессии врача: череп и 
таблетки, органы и лица пациентов, солнце дающее на-
дежду излечится и выжить, диагностическая аппаратура 
и оборудование.

На вопросы: «Что ценю в процессе овладения про-
фессией? Что ценно в профессии?» наиболее попу-
лярными ответами были следующие: помощь другим 
(31,31%); профессионализм, компетентность и опыт 
(11,11%); знания (9,09%); престиж, статус, актуальность 
профессии (9,09%); ответственность (6,06%), уважение 
(5,05%); благородство профессии (4,04%); трудоем-
кость, сложность (4,04%); высокий уровень образования 
(4,04%), любовь к людям (4,04%), благодарность учени-
ков и пациентов (4,04%) и другое.

Соотнося профессиональные ценности с тем, что 
требует профессия, с существующими о ней представ-
лениями на перспективу, на вопрос: «Какие професси-
ональные ценности не имеют смыла (не ценны)?» буду-
щие врачи дали следующие ответы: зарплата (20,24%); 
затруднились ответить (19,05%); социальный статус, 
возраст, раса, национальность пациента (13,10%); где 
работать (страна, город, больница) (9,52%); самоби-
чевание при неудачах (4,76%); отношения с коллега-
ми (4,76%); слезы и разочарование пациентов (3,57%); 
«играть» роль врача (3,57%) и другое.

Сектор D «Моя профессиональная мечта» Только в 
30,67% работ отражена будущая специализация, про-
фессиональная рефлексия развёрнута на перспекти-
ву. Популярностью в выборе будущей специализации 
пользуется хирургия, кардиохирургия и нейрохирургия, 
достаточно часто указывают акушера-гинеколога, не-
которые стремятся стать министром, главврачом или 
руководителем, а также кардиологом, рентгенологом, 
диагностом, судебным мед. работником, анестезиоло-
гом или преподавателем. 60% рисунков это всего лишь 
медицинский символ, обобщенно подчеркивающий от-
ношение к профессии врача. 9,33 % работ присутствует 
изображение, не связанное с будущей профессиональ-
ной деятельностью, либо образ отсутствует совсем.

На вопрос: «Чего достиг?» студенты ответили: по-
ступил в КрасГМУ (ВУЗ) (32,24%); считают, что ничего 
не достигли (11,44%); сдали хорошо ЕГЭ (9,36%); закон-
чили 1 курс, без долгов (8,32%); учатся ответственно, 
хорошо (6,24%); стараются познавать профессию мечты 
(5,2%); освоили базовые знания, умения и навыки (5,2%) 
и другое.

Соотнося профессиональные цели с тем, что требует 
профессия, с существующими о ней представлениями на 
перспективу, на вопрос: «Чего хотел бы достичь?» буду-
щие врачи дали следующие ответы: стать врачом, про-
фессионалом (22,47%); получить еще больше энцикло-
педических знаний (13,48%); закончить ВУЗ (12,36%); 
стать лучшим хирургом (9,00%); любви, благодарности 
и уважения пациентов (6,74%); добиться высоких ре-
зультатов (6,74%); ничего не хотел (4,50%); поступить 
в ординатуру (3,37%); стать зав. отделением (3,37%) и 
другие.

В результате анализа изображений студентов были 
выявлены ряд проблем в активизации профессиональной 
рефлексии, к ним относятся: сложность в формировании 
и отображении «Образа врача» в виде рисунка; формаль-
ное исполнение задания; обобщенное, «расплывчатое», 
не полное представление о будущей профессиональной 

деятельности и пациентах; «идеалистическое» представ-
ление о профессиональной деятельности и пациентах; 
не могут определиться с будущей специализацией, счи-
тая, что «на старших курсах станет понятно».

Выводы. Таким образом, в процессе исследования 
создана «ситуация актуального активизирующего не-
знания» (затруднение) с помощью эвристических ме-
тодов символического и образного видения с целью 
активизации профессиональной рефлексии будущих 
врачей. Студенты с помощью образов и символов изо-
бразили графическую модель «Профессионального гер-
ба», представив его в виде четырех секторов, составля-
ющие основные элементы учебно-профессиональной 
деятельности будущих врачей. Осуществлена активи-
зация профессиональной рефлексии на учебных заня-
тиях с помощью мягких, импровизационных методов, 
направленных на пробуждение профессиональной реф-
лексии и стимулирование взгляда на себя со стороны. 
Методы эвристического обучения способствовали тому, 
что будущие специалисты осмысливали и переживали 
происходящее с ними, для развития и построения своей 
дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 
Профессиональная рефлексия позволила студентам по-
размышлять не о самой работе, а о себе в работе.

На основе результатов проведённого исследования, 
можно утверждать об активизации профессиональной 
рефлексии будущих врачей. Активизация профессио-
нальной рефлексии «…в сущности, не что иное, как уме-
ние человеческими критериями «просветить» собствен-
ное профессиональное бытие» (Б. З. Вульфов, В. Н. 
Харькин). Сколько будущих специалистов – столько и 
вариантов рефлексии на осмысление отношения к себе 
в профессии, возможностям профессионального «Я», а 
также к своим учебно-профессиональным знаниям, цен-
ностям, операциям и целям.
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Аннотация. Интенсификация мировых процессов остро поставила проблему сохранения традиционной этниче-
ской культуры. Сохранение культурного наследия в условиях массового общества – это важнейшая проблема со-
временности. В связи с этим актуализируется вопрос влияния массовой культуры на традиционную культуру этноса 
и его преодоления. В статье на основе литературного обзора проанализированы понятия «массовая культура» и 
«этническая культура». Выявлено, что этническая культура многокомпонентна и включает в себя как традиционные 
компоненты, так и признаки массовой культуры, тем самым всё более превращаясь в культуру современную, не-
сущую в себе признаки массовой культуры. Традиционная культура сегодня вступила на новый уровень своего раз-
вития, связанный с процессом массовизации и глобализации, являя собой синтез и противостояние двух способов 
бытия: традиционного и современного, массового. В статье раскрыты последствия воздействия массовой культуры 
на традиционную культуру: аккульту рация и маргинализация. Автором разработаны условия преодоления влия-
ния массовой культуры на традиционную культуру: путь диалога за падной и восточной культур, создание новой 
интегральной идеалистической социокультурной суперсистемы через гуманизацию образования и традиционную 
духовную культуру.
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Abstract. The intensification of world processes has acutely raised the problem of preserving traditional ethnic culture. 

Preservation of cultural heritage in a mass society is the most important problem of our time. In this regard, the question of 
influence of mass culture on the culture of an ethnos and its overcoming is actualized. In the article, on the basis of the litera-
ture review, the concepts of “mass culture” and “ethnic culture” are analyzed. It is revealed that ethnic culture is multi-com-
ponent and includes both traditional components and signs of mass culture, thereby becoming more and more a modern 
culture that carries the signs of mass culture. Today, traditional culture has entered a new level of development associated 
with the process of massization and globalization, which is a synthesis and opposition of two ways of being: traditional and 
modern, mass. The consequences of the impact of mass culture on the traditional culture - acculturation and marginalization 
- are revealed. Conditions for overcoming the influence of mass culture on the culture of an ethnos - the dialogue between 
western and eastern cultures, the creation of a new integral idealistic sociocultural super system through the humanization of 
education and traditional spiritual culture - are developed by the author. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

ХХI век являет собой ключевой, переломный момент 
во всех сферах жизнедеятельности человека. В частно-
сти, в развитии человеческой истории и культуры дей-
ствительно произошли глубокие принципиальные изме-
нения.

Интенсификация мировых процессов поставила еще 
более остро проблему трансляции традиционной этни-
ческой культуры [1]. Наиважнейшая задача сегодня - это 
сохранение культурного наследия в условиях современ-
ного массового общества, которые могут стать причи-
ной утраты человечеством этнической культуры [2; 3].

В работе исследуется, в чем заключаются основания 
и проявления этого кризиса, и определяется, каким об-
разом его возможно преодолеть. 

В данной работе мы стремимся активизировать вни-
мание к данной проблеме. 

 Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Массовая культура оценивалась и оценивается иссле-
дователями противоречиво. Ее исследователи представ-
ляют, как форму культуры индустриального общества с 
развитой системой массовой коммуникации [4]. Иногда 
массовая культура определяется, как новый феномен в 
культурологическом пространстве; явление информа-

ционного общества, его интеграции и потенциала [5; 6]. 
Данное явление доступно и понятно каждому человеку 
благодаря простоте образов, своей ориентацией на раз-
влечения [7]. 

Исследователи изучают методологию, историю мас-
совой культуры [8], представляя массовую культуру в не-
однозначном ключе, нередко как псевдокультуру, упро-
щенную и стереотипную систему представлений о ней  
[9; 10]. 

Современные зарубежные работы в области массо-
вой культуры характеризуются методологической раз-
мытостью и фрагментарностью. Зарубежные исследова-
ния массовой культуры акцентируют свое внимание на 
отдельных ее проявлениях, прежде всего, на повседнев-
ном уровне. Однако у англо-американской школы куль-
турных исследований имеется очень важное методоло-
гическое отличие - ее междисциплинарная открытость, а 
именно ее связь с политологией.

 Необходимо заметить, что современные исследо-
ватели употребляют термин не «массовая культура», а 
«популярная культура», не разделяя формы современ-
ной массовой культуры и исторические формы популяр-
ной культуры [11; 12; 13;]. 

Ученые обращают особое внимание на исследование 
массовой культуры и средств массовой коммуникации 
[14; 15].

Таким образом, в рамках данного исследования, под 
массовой культурой понимается доминирующая на дан-
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ный момент культура, которая искусственно создает 
стереотипные представления об образе жизни, стиле по-
ведения, отношениях между людьми.

Исследования этнических аспектов современного 
культурного процесса, например, посвящены изучению 
особеннос тей этнических культур и их взаимодействию 
[16]. Исследователи понимают этническую культуру 
в первую очередь как базовую антропологическую по-
требность, как этнокультурную идентичность [17-20], 
национальное самосознание и общность духовной жиз-
ни [21], совокупность материальных и духовных ценно-
стей, созданных этносом [22, 23], неизбежно подверга-
ющихся трансформации в современном обществе [24].

Анализ литературы показывает, что вопросы функ-
ционирования массовой культуры в контексте традици-
онной культуры недостаточно разработаны, что и про-
диктовало необходимость данного исследования.

 Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. 

Известно, что одним из последствий проникновения 
инородных элементов, явлений массовой культуры в 
традиционную этническую культуру является аккульту-
рация и маргинализация.

Культура понимается маргиналами как комплекс по-
требностей, а не как система ценностей. Очевидно, что 
именно массовая культура формирует такие социально 
пассивные личности с низким уровнем интеллектуаль-
ных, духовных и моральных потребностей.

Каков выход из данной ситуации? Каким образом 
сохранить свою традиционную культуру и свое “Я”? 
Ответ мы находим в произведениях П. Сорокина, напи-
санных им еще в XX веке и сохраняющих свою актуаль-
ность и сегодня.

П. Сорокин представляет мировую историю как про-
цесс чередования трех социокультурных суперсистем: 
идеациональной, идеалистической и чувственной. 

В идеациональной социокультурной суперсистеме 
материальным ценностям отводится второстепенное 
значение. Духовные ценности в ней возвышаются. В 
чувственной же социокультурной суперсистеме мате-
риальной стороне жизни отводится важнейшее место. 
В классификации социокультурных суперсистем идеа-
листической (интегральной) суперсистеме принадлежит 
особое место. Идеалистическая система - это синтез иде-
ациональной и чувственной систем. В идеалистической 
этике ценятся духовные качества и наиболее благород-
ные чувственные ценности [25].

Таким образом, стратегия поиска реального пути вы-
хода из кризиса - это создание новой интегральной иде-
алистической социокультурной суперсистемы с гармо-
нично сбалансированными идеациональным и чувствен-
ным компонентами.

Также Сорокин анализирует постепенный процесс 
смещение прогресса человечества с Запада на Восток. 
Ученый утверждает, что будущее принадлежит гармо-
ничному соединению элементов великих культур Запада 
и Востока, а не лидерству какой-то одной из культур 
[21].

В связи с этим, необходимо наполнение массовой 
культуры социально значимыми сюжетами, более воз-
вышенными идеями и образами через ее идейную транс-
формацию. Полагаем, что образование и традиционная 
духовная культура должны сыграть решающую роль в 
позитивной трансформации массовой культуры.

Известно, что сфере духовной жизни противопока-
заны стандартизация, гомогенность, унификация и т.д. 
Справедливо подчеркивается опасность для общества 
смены идентичности в процессе массовизации и глоба-
лизации, влекущей за собой деструкцию, рассогласова-
ние, утрату ценностей, а также конструирование искус-
ственной идентичности.

Одним из последствий глобализации является рас-
пространение стандартов упрощенной массовой культу-

ры, удовлетворяющей первичные запросы, потребности 
обывателя. Такая культура не имеет духовной, творче-
ской силы, зато она способствует унификации, стандар-
тизации всего и вся, вытесняя на периферию духовные 
ценности личности.

И в сфере образования четко обозначилась тенден-
ция к его дегуманизации, формализации. В результате 
существенно изменилось ценностно-смысловое содер-
жание образования. Его сущность фактически сведена 
к подготовке узких специалистов. Образовательный 
процесс все более отрывается от творчества, культуры, 
воспитания. Его смыслом становится не совершенство-
вание человека как такового, а его отдельных качеств, 
способностей, компетенций.

Такое узкое понимание образования подлежит прео-
долению через его гуманизацию. Истинный смысл обра-
зования заключается в раскрытии нравственных качеств 
и таланта человека, в развитии его личностного начала.

Целью образования следует признать развитие и са-
моразвитие человека в процессе овладения знаниями, 
культурой, а также творческий поиск истины, ценност-
ное отношение к миру. Это предполагает широкое об-
щекультурное развитие личности. Необходимо культи-
вирование, взращивание таких черт былой интеллигент-
ности, как совесть, идейность, сила духа, творчество, 
патриотизм.

Интеллигентность как духовное качество личности 
должно стать целью всех обучающих, культурных стра-
тегий и программ. Интеллигентность как форма бытия 
духовности может успешно противостоять негативным 
проявлениям глобализации, массовизации, в том числе 
и в сфере образования. Поэтому возрождение интелли-
гентности должно стать одной из главных задач россий-
ского образования.

Чтобы личность состоялась, необходимо духовно-
нравственные ценности становления и развития чело-
века положить в основу привития ему знаний. Только 
гуманизация образования, ценностные мотивы и ориен-
тиры человека как личности способны остановить ду-
ховно-нравственную катастрофу во взаимоотношениях 
человека с обществом.

Также необходимо использовать принципы модерни-
зации стран Востока, касаемые традиционной духовной 
культуры: традиционная культура обладает истинными 
ценностями, из которых можно взять все самое лучшее; 
традиционная культура общепризнана и не противоре-
чит современной жизни; она имеет набор образов на-
циональной культурной самоидентификации и играет 
большую роль в современной жизни; в традиционной 
культуре есть некоторые устаревшие вещи и понятия, 
бывшие ранее прогрессивными, к которым надо отно-
ситься с уважением. 

 Выводы исследования. 
Исходя из вышеизложенного, резюмируем настоя-

щее исследование следующим:
- Этническая культура современного общества мно-

гокомпонентна. Сохраняя в себе традиционные компо-
ненты, в то же время всё более превращается в совре-
менную, неся в себе признаки массовой культуры..

- Последствия воздействия массовой культуры на 
культуру этноса – аккульту рация, маргинализация. 
Преодоле ние - путь диалога за падной и восточной куль-
тур, создание новой интегральной идеалистической со-
циокультурной суперсистемы через гуманизацию обра-
зования и традиционную духовную культуру. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования ценностно-смыслового отношения к военной службе 
будущих офицеров Росгвардии при взаимодействии с ветеранскими организациями. В ней рассматривается раз-
работанная автором структурно-функциональная модель формирования ценностно-смыслового отношения к во-
енной службе курсантов Росгвардии при взаимодействии с ветеранскими организациями, позволяющая повысить 
уровень сформированности ценностно-смыслового отношения к военной службе будущих офицеров-гвардейцев. 
Представлено обоснование необходимости разработки и внедрения данной модели в образовательный процесс во-
енного вуза Росгвардии. Подчеркивается исключительная роль ветеранов и ветеранских организаций в формирова-
нии ценностно-смыслового отношения военнослужащих к профессиональной деятельности. Автором особое вни-
мание уделяется раскрытию видового разнообразия и классификации психолого-педагогических моделей, процесса 
моделирования, а так же педагогических условий, обеспечивающих эффективную реализацию процесса формиро-
вания ценностно-смыслового отношения курсантов Росгвардии к военной службе.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития высшего военного 

образования воспитание и обучение курсантов, а так же 
сотрудников Росгвардии в соответствии с лучшими во-
инскими традициями и обычаями, в частности традици-
ями офицерского корпуса, является одним из превалиру-
ющих принципов воспитания офицеров России. Военно-
профессиональные традиции и обычаи, а так же нормы 
поведения будущих офицеров военных вузов не проти-
воречат нормам социальной морали, самим интересам 
воинской службы. В то же время, множество осново-
полагающих принципов, сопряженных с ценностными 
установками курсантов и их командиров, не осваивают-
ся будущими офицерами в процессе обучения и воспи-
тания. Вместе с тем, в ценностно-смысловом отношении 
к военной службе будущих офицеров Росгвардии вопло-
щается единство и сплоченность не только отдельного 
военнослужащего, а всей военной корпорации. Поэтому 
одним из приоритетных направлений в образователь-
ном процессе ВООВО Росгвардии является разработка 
ключевых критериев ценностно-смыслового отношения 
будущих офицеров к военной службе, а также органи-
зация всесторонней подготовки руководящего состава, 
способного организовать процесс воспитания, исходя из 
воинских обычаев, традиций, складывающегося истори-
ческого опыта.

МЕТОДОЛОГИЯ
Проблема формирования ценностно-смыслового от-

ношения курсантов Росгвардии к военной службе в си-
стеме высококвалифицированных кадров для войск пра-
вопорядка связана со следующими обстоятельствами:

– отсутствием специализированных программ и ме-
тодических пособий, направленных на формирование 
ценностно-смыслового отношения курсантов-гвардей-
цев к военной службе;

– низким уровнем сформированности ценностно-
смыслового отношения к военной службе будущих офи-
церов Росгвардии.

Данные обстоятельства обусловлены противоречия-
ми, имеющими место в современной системе российско-
го высшего военного образования:

– между требованиями, предъявляемыми обществом 
к личности офицера Росгвардии, имеющего сформи-
рованное ценностно-смысловое отношение к военной 
службе и недостаточным применением воспитательного 
потенциала ветеранских и других общественных орга-
низаций в развитии этого качества у подчиненных;

– между провозглашением ценностей военной служ-
бы и личностными взглядами и убеждениями молодых 
людей, слабой разработанностью педагогических кон-
струкций их развития у современной молодежи, в част-
ности у курсантов Росгвардии;

– между усложнением условий функционирования 
военных образовательных организаций высшего образо-
вания Росгвардии в российском обществе и сравнитель-
но медленным введением актуальных методов, форм ра-
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боты по формированию ценностно-смыслового отноше-
ния будущих офицеров Росгвардии к военной службе.

В целях развития и формирования ценностно-смыс-
лового отношения к военной службе будущего офицера 
Росгвардии, дальнейшей его успешной карьеры, необ-
ходимо разработать модель формирования данного от-
ношения, внедренную в образовательный процесс вуза 
Росгвардии, определить необходимые педагогические 
условия, способные повысить эффективность ее функ-
ционирования.

Проблема современного моделирования рассматри-
вается в научных трудах С.И. Архангельского, В.К. Бе-
лошапко, Б.С. Гершунского, Ю.А. Конаржевского, Т.И. 
Шамовой, Е.В. Яковлева и др. В.Г. Афанасьев к основ-
ным преимуществам процесса моделирования относит 
то, «что процесс моделирования позволяет исследовать 
различные системы, ещё не существующие в реально-
сти, системы, которые ещё должны быть созданы» [1, с. 
41]. Исследователи считают, что процесс моделирова-
ния играет основополагающую роль в организации раз-
ноплановой деятельности человека; все ее виды удобно 
дифференцировать по направлению основных потоков 
информации, циркулирующих между субъектом и окру-
жающей его действительностью [5].

В настоящее время в науке понятие «модель» исполь-
зуется по отношению к разным сферам гуманитарных и 
естественных наук, к различным знаниям и представле-
ниям об окружающем мире. Г.А. Лисьев считает, что ко-
нечную цель любого вида деятельности с современных 
позиций можно трактовать в виде модели ожидаемого 
состояния, к которому должна привести деятельность 
[4]. В.А. Штофф рассматривает модель как мысленно 
представляемую систему, которая дает новую информа-
цию об исследуемом объекте [7, с. 48].

Изучение сущностных характеристик и функций 
процесса моделирования приводит к необходимости 
обращения к их видовому разнообразию [8-13]. На со-
временном этапе развития науки учеными модели клас-
сифицируются по различным признакам и показателям. 
Отечественные ученые Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко 
систематизировали модели по разным методам передачи 
и представления информации. 

Учеными в психолого-педагогической науке клас-
сификация моделей производится также по состоянию 
моделируемого объекта. В.Д. Шадриков и В.А. Штоф 
подразделяют модели на статические и динамические. 
Статические модели определяют состояние реального 
объекта. К ним относятся различные структурные мо-
дели. Динамические модели показывают отличия между 
состояниями оригинального объекта исследования. К 
ним относятся функциональные модели систем, описы-
вающие функции [6; 7].

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева для более углубленного 
изучения психолого-педагогических явлений исследуют 
следующие виды моделей: структурно-функциональ-
ные, организационные, образовательные, процессные, 
компетентностные, математические [14]. Для решения 
задач нашего исследования, связанных с формировани-
ем ценностно-смыслового смыслового отношения буду-
щих офицеров-гвардейцев к военной службе наиболее 
приемлемой является структурно-функциональная мо-
дель, которая включает: системное применение эффек-
тивных образовательных средств; разделение самого 
процесса на взаимосвязанные компоненты; пошаговую 
координацию действий по их выполнению. 

Формирование ценностей, смыслов воинской служ-
бы осуществляется на протяжении всей служебно-бое-
вой деятельности военнослужащего, но особенно значи-
мым и сензитивным периодом к постижению духовного 
опыта является образовательный процесс в военном ин-
ституте. Понимание и принятие курсантом-гвардейцем 
ценностей военной службы, обретение смыслов армей-
ской жизни предоставляет ему возможность ощутить 
собственную причастность не только к военной среде, 

но и к значимым процессам служебно-боевой деятель-
ности. Формирование ценностно-смыслового отноше-
ния к военной службе способствует индивидуальному 
осмыслению курсантом Росгвардии идей и мыслей в 
отношении личных целей, мотивов, поступков и предо-
пределяет содержание и качество его воинской службы, 
взаимоотношений как с обществом, так и со всем армей-
ским коллективом.

Одна из гипотетических посылок нашего исследова-
ния связана с утверждением, что формирование ценност-
но-смыслового отношения к военной службе курсантов 
Росгвардии станет более эффективным при взаимодей-
ствии с членами ветеранских организаций, поскольку 
они в процессе общения с молодым поколением берут на 
себя наиболее интенсивное содействие в формировании 
социально-значимых, культурно-исторических и дру-
гих благ. Показав незаурядное трудолюбие, выдержку, 
инициативу востребованные российским социумом, они 
в первую очередь, получают одобрение и необходимую 
поддержку и помощь от правительства, специальных и 
социально-общественных организаций [2].

Проводя занятия с курсантами, адъюнктами, профес-
сорско-преподавательским составом, члены ветеранских 
и общественных организаций акцентируют внимание на 
необходимости получения необходимых профессио-
нальных навыков и знаний; формируют потребность в 
образцовом выполнении воинского долга, воспитывают 
не только у себя, но и подчиненных ответственность за 
порученное дело, развивают решительность и инициати-
ву, формируют образ победителя.

Ключевым для понимания образа Победителя явля-
ется сформированное ценностно-смысловое отношение 
участников Великой Отечественной войны, войн и во-
оруженных конфликтов 20-21 века, включающее в себя: 
ценностно-смысловые установки (долг, честь, ответ-
ственность, самоотверженность), морально-политиче-
ские убеждения (представления о справедливом харак-
тере военных действий, о целях войны, уверенность в 
правоте и силе нашей армии, руководстве страны), лич-
ностно-психологические установки (чувство взаимовы-
ручки и войскового товарищества, стремление к преодо-
лению тягот и лишений воинской службы) [3].

Эффективной формой патриотического воспитания 
являются уроки мужества, проводимые членами вете-
ранских организаций в военных институтах. Прямое 
общение ветеранов с будущим офицерским корпусом 
России, их истории о самоотверженности, трудолюбии, 
преданности своему делу, Отечеству их самих и боевых 
товарищей эффективно действуют на курсантов, за-
ставляя их задуматься о жизненных ценностях, смыслах 
которые очень значимы для формирования офицера, па-
триота своей страны.

Учитывая высокий воспитательный потенциал вете-
ранских организаций, их влияние на повышение уровня 
профессиональной подготовки курсантов, нами разра-
ботана структурно-функциональная модель их примене-
ния в формировании ценностно-смыслового отношения 
к военной службе, которая представлена на рисунке 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Структурно-функциональная модель формирования 

ценностно-смыслового отношения к военной службе 
курсантов Росгвардии при взаимодействии с ветерански-
ми организациями характеризуется полнотой и целост-
ностью, так как ее структурные элементы взаимосвяза-
ны, определяют итоговый результат; прагматичностью, 
потому что представленная модель представляет сред-
ство организации действий, направленных на формиро-
вание у курсантов-гвардейцев ценностно-смыслового 
отношения к военной службе; открытостью, поскольку 
данная модель является частью системы военно-профес-
сиональной подготовки будущих офицеров Росгвардии.

Авторская модель структурно состоит из пяти вза-
имосвязанных блоков: методологического, целевого, 
содержательного, операционно-деятельностного, кон-
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трольно-оценочного, соответствующих компонентам 
реализуемого процесса.

Базис структурно-функциональной модели составля-
ет методологический блок, основывающийся на систем-
но-структурном, аксиологическом, личностно-ориенти-
рованном подходах. Реализация каждого из обозначен-
ных подходов осуществляется в соответствии с общепе-
дагогическими принципами.

Целевой блок модели включает обозначение пред-
восхищаемых результатов постановку цели и задачи 
по ее достижению. Целью моделируемого процесса яв-
ляется формирование у будущих офицеров-гвардейцев 
ценностно-смыслового отношения к военной службе 
при взаимодействии с ветеранскими организациями. 
Достижение заявленной цели предполагает решение 
следующих исследовательских задач: формировать 
знания будущих офицеров Росгвардии о ценностях во-
инской службы на примере деятельности ветеранских 
организаций и объединений; способствовать проявле-
нию у курсантов-гвардейцев потребностей, интереса, 
общественно-значимых мотивов, ценностей воинской 
службы; содействовать становлению у будущих офи-
церов способов отражения усвоенных ценностей в соб-
ственной практической деятельности и деятельности в 
составе ветеранских организаций, формировать умения 
курсантов рефлексировать свое поведение в соответ-
ствии с усвоенными ценностями. Представленный блок 
выполняет ориентационную функцию.

Содержательный блок разрабатываемой модели 
определен описательной функцией и включает моду-
ли, отражающие содержание для усвоения гвардейцами 
ценностей и смыслов военной службы при взаимодей-
ствии с ветеранскими организациями.

Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель 
формирования ценностно-смыслового отношения к 

военной службе курсантов Росгвардии при взаимодей-
ствии с ветеранскими организациями

Операционно-деятельностный блок структурно-
функциональной модели выполняет процессуально-ор-
ганизационную функцию и реализуется посредством: 
методических рекомендаций, учебных пособий, методи-
ческой литературы; использования наглядных, словес-
ных, практических методов и организационных форм. 
Использование этих форм осуществляется будущими 
офицерами Росгвардии в соответствии с определенными 
механизмами, обозначенными на этапе адаптации, этапе 
индивидуализации, этапе интериоризации, при внедре-
нии следующих педагогических условий: активизация 
музейной деятельности курсантов Росгвардии, органи-
зация волонтерского движения будущими офицерами-
гвардейцами, развитие эмоционального и социального 
интеллекта курсантов. 

Музей Пермского военного института Росгвардии 
является идеальной базой воспитания будущего офице-
ра и патриота на лучших армейских и национально-куль-
турных традициях военного вуза. На постоянной основе 
курсанты-гвардейцы проводят экскурсии для учащихся 
школ, лицеев, кадетских корпусов, классов юнармей-
цев, офицеров, курсантов, выпускников прошлых лет и 
служащих военного института, организаций и учрежде-
ний города Перми и Пермского края. Музей показывает 
историческое значение и роль Войск правопорядка на 
всех этапах свое развития и самого института в укре-
плении обороноспособности России, является формой 
военно-патриотического воспитания военнослужащих 
всех категорий и молодого поколения с целью привития 
им любви к профессии военного авиатора и привлече-
ния молодых людей для поступления в военный инсти-
тут Росгвардии. Будущие офицеры гвардии России в му-
зейной деятельности внедряют достижения новейших 
информационных технологий, использует современные 
средства пропаганды ценностей военно-исторического 
опыта, показывают ратные подвиги выпускников во-
енного института, чтобы отразить истоки патриотизма 
и верности Отечеству, обеспечивают преемственность 
поколений в передаче военно-исторического наследия.

Организация волонтерского движения осущест-
вляется будущими офицерами в неслужебное время. 
Курсанты посещают членов семей ветеранов, оказыва-
ют посильную помощь в улучшение жилищно-бытовых 
условий. Руководство военного института проводит зва-
ные ужины в честь памятных дат и военных праздников. 
Личное общение с членами ветеранских организаций, 
оказание помощи и забота о ветеранах оказывает огром-
ное влияние на будущих офицеров, их личное отноше-
ние к людям непростой судьбы, тем самым формирует 
уважение к старшему поколению; а рассказы о войне, 
боевых действиях и военных подвигах ветеранов фор-
мируют у будущих офицеров ценности к военной служ-
бе, гордость за вклад старшего поколения в обороноспо-
собность Отечества.

Развитие эмоционального и социального интеллекта 
будущих офицеров Росгвардии определяется способно-
стью курсанта уметь анализировать, прогнозировать и 
оценивать ситуации с точки зрения социокультурных 
приемлемых нормативов поведения. Данное педагоги-
ческое условие в большей степени оказывает влияние 
на рефлексию курсантов-гвардейцев. Оно призвано на-
целить будущих офицеров на проведение анализа сво-
его жизненного опыта, содержания служебно-боевой и 
повседневной деятельности, планирования предстоящей 
военной службы.

Контрольно-оценочный блок авторской модели реа-
лизует рефлексивно-аналитическую функцию, включа-
ет диагностику и анализ результатов реализации пре-
дыдущих блоков модели, которые показывают степень 
сформированности ценностно-смыслового отношения к 
военной службе курсантов Росгвардии при взаимодей-
ствии с ветеранскими организациями.

ВЫВОДЫ
Таким образом, авторская модель формирования 
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ценностно-смыслового отношения к военной службе 
курсантов Росгвадии при взаимодействии с ветерански-
ми организациями представляется в форме целостной, 
динамичной системы, включающей в себя нормативные 
и концептуальные основания, цель, содержание, сред-
ства, методы, организационные формы и итоговый ре-
зультат. Особое внимание в ней уделено определению 
педагогических условий, обеспечивающих успешное 
функционирование всех компонентов образовательного 
процесса подготовки высококвалифицированных офи-
церских кадров военными институтами Росгвардии.
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Аннотация. Практика показывает, что у подавляющего большинства выпускников общеобразовательных школ 
качество знаний по астрономии крайне низкое, а y определенной части их сложились искаженные представления 
о ряде астрономических явлений и понятий. Из этого следует, что уровень преподавания астрономии в средней 
школе сейчас оставляет желать лучшего. Выход из сложившейся ситуации автору статьи видится в повышении 
эффективности обучения астрономии в педагогическом вузе, для того чтобы в школы пришли действительно зна-
ющие астрономию молодые учителя. Повысить эффективность процесса обучения астрономии предполагается 
путем применения проблемного подхода к изложению учебного материала. В статье обсуждаются особенности 
использования проблемного обучения астрономии в педагогическом вузе, предлагаются способы его осуществле-
ния при изложении некоторых тем курса. В частности знакомство обучающихся с результатами астрономических 
наблюдений, которые привели в истории науки к постановке научной проблемы. Создание проблемных ситуаций 
на основе столкновения различных, зачастую взаимно противоположных, астрономических концепций; на основе 
борьбы идей в современной астрономии на примере нобелевских лауреатов. Показано, что проблемные ситуации 
можно создавать на основе межпредметных связей, используя знания по физике и математике применительно к 
астрономии; использовать проблемные ситуации, созданные на основе трудов великих ученых прошлого. В статье 
приводится пример схемы построения проблемной лекции на тему «Происхождение Луны», также рассмотрен при-
мер применения средств наглядности при изложении проблемной лекции «Двойные звезды».

Ключевые слова: образование, астрономия, обучение, проблема, проблемный подход, лекция, наблюдение, 
эксперимент, концепция, идея, замысел, межпредметные связи, астрофизика, история науки, происхождение Луны.
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Abstract. Practice shows that the vast majority of secondary school graduates have an extremely low quality of knowl-

edge in astronomy, and some of them have distorted ideas about a number of astronomical phenomena and concepts. That 
evidences that nowadays the level of teaching astronomy in secondary school leaves much to be desired. The author of the 
article sees a way out of this situation in increasing the efficiency of teaching astronomy at pedagogical universities, so that 
the good-educated young astronomy teachers could be employed at schools. It is supposed to apply a problematic approach 
to the presentation of educational material. The article discusses the peculiarities of using the problem-based teaching of 
astronomy at a pedagogical university, and suggests methods for its implementation when presenting some topics of the 
course. One of these methods is introducing the results of astronomical observations, which have led to the formulation of a 
scientific problem in the history of science. The problematic situations are created on the basis of a collision of various, often 
mutually opposing, astronomical concepts, for example, the struggle of ideas of Nobel laureates in modern astronomy. The 
author demonstrates that the problematic situations can be created, for example, on the basis of interdisciplinary connections 
using knowledge of physics and mathematics in the context of astronomy and on the basis of the works of great scientists 
of the past. The article exemplifies a scheme for the building a problem lecture on the topic “The Origin of the Moon”. The 
author also gives an example of using the visual aids in presenting the problem lecture “Double Stars”.

Keywords: education, astronomy, training, problem, problematic approach, lecture, observation, experiment, concept, 
idea, design, intersubject communications, astrophysics, history of science, the origin of the Moon.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время доказано положительное влияние проблем-
ного обучения не только на интеллектуальное развитие 
обучающихся, но и на мотивацию учения. Вопрос об 
эффективности проблемного обучения нашел широкое 
освещение в психолого-педагогической и методической 
литературе. Во многих работах высказывается мысль о 
том, что показателем эффективности проблемного обу-
чения является качество знаний, в других работах отме-
чается, что проблемное обучение наиболее эффективно 
способствует развитию познавательной самостоятель-
ности учащихся [1]. Таким образом, разработка многих 
аспектов проблемного обучения по-прежнему находит-
ся на повестке дня и работа в данном направлении по-
прежнему актуальна.

На современном этапе высшая школа взяла направ-
ление на активное внедрение проблемного обучения, 
которое, активизируя познавательную деятельность, 
способствует повышению качества подготовки специ-

алистов. Утверждение метода проблемного обучения 
связано с тем обстоятельством, что в настоящее время 
предъявляются более серьезные требования ко всей 
системе образования. Теперь уже главной задачей пре-
подавания считается не простое усвоение студентами 
определенной суммы знаний, а формирование способ-
ностей к научному творчеству, самостоятельному реше-
нию проблем, выдвигаемых жизнью.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты проблемы. Основная 
идея проблемного обучения, теоретически разрабо-
танного в трудах В. Оконь [2], А. М. Матюшкина [3], 
Т. В. Кудрявцева [4], М. И. Махмутова [5], состоит в 
том, что знания не передаются обучающемуся в готовом 
виде, а приобретаются им самостоятельно в процессе де-
ятельности в условиях проблемной ситуации, т.е. основ-
ной акцент в этом типе обучения делается на усиление 
роли самого субъекта обучения, повышение его актив-
ности в познании. Главная функция проблемного обу-
чения – развитие творческих потенций личности [6, 7].
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Применительно к вузу метод проблемного об-
учения разрабатывается в трудах Т. А. Ильиной [8], 
В. М. Вергасова [9], М. Г. Гарунова и В. В. Пустовит 
[10], И. Д. Ремезовского [11], А. А. Вербицкого и др. 
[12]. Его плодотворность не вызывает сейчас сомнений, 
идет лишь поиск практических путей осуществления [13 
– 16].

Обоснование актуальности исследования. 
Содержание и структура курса астрономии позволя-
ют широко применять на практике проблемный под-
ход к изложению учебного материала, используя для 
этого приемы, приведенные в статье Т. А. Ильиной [8]. 
Однако процесс познания в астрономии имеет ряд осо-
бенностей, обусловливающих некоторую специфику ис-
пользования этих приемов и создания проблемных ситу-
аций, которая и рассмотрена в настоящей статье.

Формирование целей статьи. Опыт работы автора 
в педагогическом вузе показывает, что у подавляюще-
го большинства обучающихся, поступивших на первый 
курс, качество знаний по астрономии крайне низкое. 
Повысить эффективность процесса обучения астроно-
мии предполагается путем применения проблемного 
подхода к изложению учебного материала. Постановка 
задания. Рассмотреть особенности и возможности ис-
пользования проблемного обучения астрономии в педа-
гогическом вузе, предложить способы его осуществле-
ния при изложении некоторых тем курса. 

Результаты. Основой и источником астрономиче-
ских знаний, критерием истинности научных гипотез яв-
ляются наблюдения, сущность которых сводится к прие-
му электромагнитного излучения от небесных объектов. 
Таким образом, по методу исследования астрономия от-
личается от других естественных наук, в частности от 
физики – науки экспериментальной. Поэтому, если в фи-
зике одним из самых распространенных способов созда-
ния проблемной ситуации является демонстрация опы-
та, то в астрономии применимость этого способа огра-
ничена. Зато на первый план выдвигается использование 
учебных и жизненных ситуаций, возникающих в ходе 
астрономических наблюдений. Уже на первых занятиях 
студентам дается задание по наблюдению за вращением 
небесной сферы, за перемещением Луны, Солнца, пла-
нет относительно звезд. В дальнейшем, при изложении 
основ сферической астрономии, эти наблюдения следу-
ет использовать для создания проблемных ситуаций на 
основе противоречия между видимым движением (вра-
щение небесной сферы, перемещение Солнца по эклип-
тике и планет среди звезд) и действительным движени-
ем (вращение Земли вокруг своей оси, движение Земли 
и планет вокруг Солнца).

Интересным является и еще один способ создания 
проблемной ситуации – знакомство обучающихся с ре-
зультатами астрономических наблюдений, которые сна-
чала не могли найти объяснения и привели в истории 
науки к постановке научной проблемы. В качестве при-
мера можно рассмотреть рентгеновские источники излу-
чения. Почему некоторые небесные объекты оказались 
столь яркими в рентгеновской области? Ведь обычные 
звезды, нагретые до температуры в несколько десятков 
тысяч градусов, имеют очень малую рентгеновскую све-
тимость. Следовательно, рентгеновские звезды светят 
не за счет термоядерных реакций. Необходимо было ис-
кать совершенно новый источник энергии. Эта научная 
проблема была решена отождествлением рентгеновских 
источников с тесными двойными системами, одним из 
компонентов которых является нейтронная звезда, и от-
крытием дисковой аккреции на нейтронную звезду как 
источника излучения этих звезд.

Одним из наиболее эффективных приемов создания 
проблемной ситуации на лекции является демонстрация 
столкновения различных, зачастую взаимно противо-
положных, астрономических концепций. Так, в пред-
ставлениях о природе аэролитов столкнулись две оди-
наково древние концепции: в основе замысла одной 

лежало предположение об их земном или атмосферном 
происхождении, в основе замысла другой была идея их 
космического, небесного происхождения. На базе ру-
ководящей идеи второй, правильной, концепции была 
создана теоретическая модель метеорного вещества как 
существенного элемента Солнечной системы. Основу 
концепции определили Эрнст Хладни в своей работе о 
Палласовом железе, Доминик Араго в своих работах по 
астрономии (наиболее известна «Общепонятная астро-
номия)», Генрих Ольберс в своих работах по изучению 
комет и астероидов. Эта концепция определяется идея-
ми о заполненности космического пространства веще-
ством в виде частиц и обломков разного размера, кото-
рые, двигаясь по своим орбитам, сталкиваются друг с 
другом, и иногда падают на поверхность Земли. Изучив 
эти упавшие обломки – метеориты, человек может по-
нять условия существования космического вещества, за-
кономерности его эволюции, получить новое знание о 
Солнечной системе и о Космосе в целом.

Борьбу идей в современной астрономии наиболее 
ярко можно показать на примере недавних нобелев-
ских лауреатов по физике. Современная астрономия из 
науки, основанной на наблюдениях, т.е. описательной, 
преобразилась в науку поиска причин явлений и вы-
шла на передний край поиска истины вместе с физикой. 
Теперь вместо изучения положений и движения светил 
на небесной сфере основой астрономии стало изучение 
физических процессов протекающих в Космосе. Таким 
образом «астрофизика» стала фактически синонимом 
астрономии. Не случайно в последние двадцать лет 
Нобелевская премия по физике не однократно присуж-
далось астрофизикам: 2002 год, Риккардо Джаккони за 
исследования в области астрофизики рентгеновских лу-
чей; 2006 год, Джоржд Ф. Смут и Джон С. Мэйзер за от-
крытие анизотропии реликтового излучения; 2011 год, 
Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рис за откры-
тие ускоренного расширения Вселенной (открытие тем-
ной энергии); 2017 год, Райнер Вайс, Кип Торн и Барри 
Бэрриш за открытие гравитационных волн; 2019 год, 
Мишель Майор, Дидье Келоз за открытие экзоплане-
ты на орбите вокруг солнцеподобной звезды и Джеймс 
Пиблз за теоретические открытия физической космоло-
гии.

Важную роль в преподавании астрономии играют 
межпредметные связи, поскольку эта дисциплина явля-
ется обычно завершающей физико-математическое об-
разование и читается на старших курсах, когда студенты 
имеют достаточную подготовку по физике и математи-
ке. Межпредметные связи, отражают диалектическую 
взаимосвязь между различными явлениями, которая по-
знается с разных сторон естественными науками [17]. 
Тесные связи между физикой и астрономией проявля-
ются на уровне фундаментальных закономерностей, 
единых методов исследования, в интерпретации таких 
взаимодополняющих понятий, как светимость, энергия, 
плазма и др., в подходе к решению научных задач. На 
протяжении всей истории науки прослеживается вли-
яние астрономии на развитие математики. Например, 
именно практическая необходимость в определении 
точных видимых положений светил, a затем и в объяс-
нении их движений заставила Ньютона разработать ос-
новы дифференциального и интегрального исчислений. 

В связи с этим, проблемные ситуации можно созда-
вать на основе межпредметных связей, используя знания 
по физике и математике применительно к астрономии. 
Примеров подобного типа проблемных ситуаций мож-
но привести очень много. Наиболее яркие из них: при-
менение законов излучения абсолютно черного тела к 
определению поверхностной температуры звезды; рас-
чет периода пульсации цефеид с помощью формулы 
Гюйгенса для периода колебания математического ма-
ятника; нахождение по спектрам небесных тел химиче-
ского состава звездных атмосфер, использование зако-
на Менделеева-Клапейрона для оценки температуры в 
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центре звезды, применение законов термодинамики для 
объяснения свойств черных дыр и т.д. Как правило, этот 
тип проблемных ситуаций всегда вызывает большой ин-
терес у обучающихся.

Основой для создания проблемных ситуаций могут 
стать и отрывки из трудов ученых, процитированные 
во время изучения нового материала. Например, в на-
чале лекции о планетах земной группы можно приве-
сти следующее высказывание выдающегося русского 
астронома Г. А. Тихова, основавшего в 50-х годах про-
шлого века новую отрасль науки – астроботанику: «Зная 
физические и химические свойства планет Солнечной 
системы и познакомившись с приспособляемостью ор-
ганизмов к условиям среды, мы можем с уверенностью 
говорить о существовании на Марсе или Венере микро-
организмов… Есть основание предполагать, что микро-
организмы существуют и на планетах-гигантах» [18]. 
Далее следует задать вопрос «Как изменились сейчас, 
после посадки на поверхность Марса и Венеры кос-
мических станций, представления об этих планетах? 
Подтвердились ли предположения ученого?

Разделы курса астрономии, связанные с историей на-
уки предоставляют особенно благоприятные возможно-
сти для проблемного обучения, так как «глубоко понять 
и осмыслить достигнутое современной наукой вне того 
противоречивого пути, который к нему привел, невоз-
можно» [19]. Задача преподавателя не только сообщить 
студентам конкретную информацию, но и рассказать о 
том, какая борьба мнений шла вокруг тех или иных про-
блем, показать сложный и трудный путь познания ис-
тины, продемонстрировав сам процесс научного мыш-
ления.

Богатейший исторический материал для этого дают 
темы «Системы мира», «Астероиды, кометы, метеоры и 
метеориты», «Двойные звезды», «Строение Галактики», 
«Космология. Происхождение Вселенной» и др. 
Рассмотрим пример схемы построения проблемной лек-
ции на тему «Происхождение Луны».

1. Исходные данные. История изучения Луны. Детали 
поверхности Луны, физические условия на Луне, хими-
ческий состав грунта Луны. 

2. Постановка проблемы. Каково действительное 
происхождение Луны?

3. Общее направление поиска решения. Разрешение 
двух вопросов: 1) вопрос дефицита железа на Луне, по-
скольку он играл решающую роль при обсуждении про-
исхождения Луны. 2) вопрос сверхобедненности Луны 
летучими элементами (Li, Na, K, Rb, Cs, Bi, Tl).

4. Разбивка проблемы на подпроблемы. Решение 
проблемы может идти по двум путям. 

Гипотеза А. Гипотеза мегаимпакта (предложена в 
1975 г.). Луна образовалась в результате катастрофи-
ческого столкновения с Землей крупного космического 
тела (ударника), размером с планету Марс. Авторы ги-
потезы американские ученые А. Камерон и В. Уорд и од-
новременно В. Хартман и Д. Дэвис. В результате удара 
огромная масса земной материи и частично материала 
ударника расплавилась и была выброшена на околозем-
ную орбиту. Этот материал быстро аккумулировался в 
компактное тело, которое стало Луной.

Гипотеза Б. Формирование Земли и Луны из обще-
го пылевого диска как у двойной системы (предложе-
на в 1995 г.). Автор гипотезы академик ГЕОХИ РАН 
Э. М. Галимов. Луна сформировалась не вследствие ка-
тастрофического удара, а как двойная система одновре-
менно с Землей в результате фрагментации облака пыле-
вых частиц. Обеднение железом, как и другими летучи-
ми элементами произошло в результате испарения [20].

5. Проверка гипотезы А. При испарении происходит 
явление, называемое фракционированием изотопов. При 
испарении легкий изотоп опережает тяжелый, поэтому 
остаточное вещество должно обогатиться тяжелым изо-
топом того элемента, который был утрачен. Однако ни-
какого сдвига изотопного состава, то есть каких-либо 

следов изотопного фракционирования летучих элемен-
тов в лунном веществе не обнаружено.

6. Анализ результатов проверки гипотезы А. Гипотеза 
неверна. Американский ученый Р. Клейтон показал экс-
периментально, что при наблюдаемой потере калия 
Луной отношение 41K/39K должно было бы измениться в 
ней на 60 %, но сдвига изотопного состава нет.

7. Проверка гипотезы Б. В случае формирования 
Луны из пылевого диска существует как прямой, так и 
обратный переход молекул между паром и расплавом, 
возникает так называемый термодинамический изотоп-
ный эффект. При повышенных температурах он может 
быть пренебрежимо мал. Идея закрытой системы вполне 
соответствует процессу, протекающему в облаке частиц. 
Испаряющиеся частицы окружены своим паром, и об-
лако в целом находится в условиях закрытой системы.

8. Анализ результатов проверки гипотезы Б. Гипотеза 
Б может объяснить дефицит железа и сверхобеднен-
ность Луны летучими элементами.

9. Выводы. По видимому Луна сформировалась од-
новременно с Землей из общего пылевого диска. 

Наглядность является одним из средств, позволяю-
щих эффективно осуществлять проблемный подход к 
изложению многих тем курса. Применение наглядных 
средств для постановки проблемы привлекает внима-
ние студентов к изучаемой теме, возбуждает познава-
тельный интерес, помогая, таким образом, созданию 
атмосферы творческого поиска, необходимой при ре-
шении проблемы. Для демонстрации иллюстративного 
материала особенно эффективно применение проектора 
и экрана или интерактивной доски, которые позволяют 
органично вписать их в ход лекции. Например, при из-
ложении темы «Двойные звезды». На экране последова-
тельно демонстрируются изображения двойных звезд: α 
Козерога и α Гончих Псов, Сириус А и В, схема физиче-
ской двойной системы с обозначением полостей Роша 
и точек Лагранжа. Дается объяснение различия между 
оптическими двойными и физическими двойными звез-
дами. Затем демонстрируется изображение кривой бле-
ска β Персея – Алголя. Далее происходит совместное 
обсуждение преподавателя и обучающихся о возмож-
ных причинах такого вида кривой блеска. В результате 
обсуждения строится вероятная схема расположения и 
движения компонентов Алголь А и Алголь В. Для под-
тверждения верности полученного результата демон-
стрируется анимация движения Алголь B вокруг Алголь 
A, составленная по снимкам интерферометра CHARA. 
Далее перед учащимися ставится вопрос «От каких ха-
рактеристик компонентов системы зависят параметры 
орбиты компонента В?». Подобная постановка пробле-
мы позволяет лучше усвоить фотометрический метод 
астрофизики, что позволяет в дальнейшем перейти к 
спектроскопическому методу при объяснении материа-
ла по спектрально-двойным звездам.

Выводы исследования. Таким образом, ряд вопросов 
курса астрономии, в которых раскрываются причинно-
следственные связи явлений, определяется область при-
менения физических законов, выясняются условия про-
текания физических процессов, целесообразно изучать в 
проблемном плане, используя для этого богатый истори-
ческий материал. При рациональном сочетании инфор-
мационного и проблемного изложений стимулируется 
познавательная активность обучающихся и достигается 
повышение качества обучения астрономии в вузе.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мультикультурного взаимодействия подрастающего поколения 

в российском обществе в условиях современного общего образования в России, показывается подход к вопросам 
поликультурного образования в среде младшего школьного возраста, особенности педагогической адаптации де-
тей-мигрантов в учебно-воспитательной структуре общеобразовательной школы. В материалах уделяется внимание 
обеспечению характерных условий для развития у взрослеющего ребенка стремления к духовно-нравственному ро-
сту с учетом культурного многообразия российского общества, показываются основные направления к такому вос-
питанию младших школьников в условиях усиления культурного многообразия общества. Вопросы глобализации, 
информатизации, интеграция России в мировое культурное и образовательное пространство, рост заинтересованно-
сти этнических сообществ РФ к своим традициям и обычаям требуют от педагогов, школьников, их родителей по-
стоянного совершенствования условий для приобщение детей культурам народов страны и ближайшего зарубежья. 
В материалах находят отражение аспекты взаимодействия детей и взрослых, принадлежащих к разным этническим 
и конфессиональным группам, опирающиеся в своих действиях на различные культурные и социальные ценно-
сти. Существует потребность в научном понимании вопроса, теоретическом осмыслении воспитательных действий 
учителей, родителей, взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 
поликультурной образовательной среде.
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Abstract. The article discusses the issues of multicultural interaction of the younger generation in Russian society in the 
conditions of modern general education in Russia, shows a theoretical approach to the issues of multicultural education in 
the environment of primary school age, especially the pedagogical adaptation of migrant children in the educational struc-
ture of secondary school. The materials focus on providing the characteristic conditions for the development of a maturing 
child’s desire for spiritual and moral growth, taking into account the cultural diversity of Russian society, showing the main 
directions for such upbringing of younger schoolchildren in the context of increasing cultural diversity of society. The issues 
of globalization, informatization, integration of Russia into the world cultural and educational space, the growing interest of 
ethnic communities of the Russian Federation to their traditions and customs require teachers and schoolchildren and their 
parents to constantly improve the conditions for introducing children to the cultures of the peoples of the country and the 
near abroad. The materials reflect aspects of the interaction of children and adults belonging to different ethnic and religious 
groups, based in their actions on different cultural and social values. There is a need for a scientific understanding of the 
issue, a theoretical understanding of the educational activities of teachers, parents, and school and family interaction in the 
spiritual and moral education of younger schoolchildren in a multicultural educational environment.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 
Современная школа является сосредоточением подрас-
тающего поколения, которое принадлежит к различным 
этническим, расовым, конфессиональным группам, со-
циальным слоям, говорящим на различных языках, ори-
ентирующихся на непохожие социальные ценности и 
нормы поведения. 

Ведя работу по проблеме нашего исследования, в не-
которых источниках говорится о взаимодействии школы 
и семьи в духовно-нравственном воспитании учащихся 
младших классов и детей-мигрантов в условиях уве-
личения национального многообразия России и мира. 
В этом контексте особое значение приобретает поиск 

средств и методов оказания родителям систематической 
квалифицированной помощи в социальном становлении 
детей, которые бы учитывали поликультурный фактор в 
нравственном становлении личности растущего челове-
ка и его будущей жизни. 

Однако, несмотря на основательную разработанность 
темы в российском педагогическом знании работ, посвя-
щенных вопросам духовно-нравственного воспитания 
детей-мигрантов и взаимодействия школы и семьи, про-
блема совместной деятельности педагогов и родителей 
в этом направлении воспитания младших школьников в 
образовательной среде не получила системного обосно-
вания в педагогической науке [1-21]. Технологии фор-
мирования у учителей и родителей готовности к взаимо-
действию в духовно-нравственном воспитании младших 
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школьников, детей-мигрантов с учетом поликультурно-
го фактора можно разделить на три типа: технологии пе-
дагогического сопровождения, технологии совместной 
деятельности, дистанционные технологии. Основным 
педагогическим направлением данной работы выступа-
ют: технология совместной проектной деятельности, со-
вместный анализ проблемной ситуации, интерактивный 
диалог, педагогическое сопровождение в ролевой игре, 
в коллективном творческом деле, в воспитательной дея-
тельности в условиях семьи, дистанционные технологии 
самообразования и консультирования взрослых.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Реализация целей и 

идей поликультурного образования в педагогическом 
процессе школ города Ессентуки осуществляется по-
средством приобщения обучающихся к этнической 
культуре в рамках вариативного (национально-регио-
нального) компонента образовательных стандартов, об-
учение и воспитание с опорой на этнические и общерос-
сийские традиции, идеи этнопедагогики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов. 
Российская Федерация является сосредоточением 
нескольких религий: христианской, мусульманской, 
буддийской и иудейской. Современная социокультурная 
ситуация подвержена влиянию глобальных перемен в 
экономике, обществе, культуре, бытовой сфере жизни 
людей. 

Население страны выступает носителями обще-
культурных ценностей того или иного народа. Единая 
человеческая общность складывается на протяжении 
многих столетий совместного проживания, породив 
общие культурные ценности страны, в которой люди 
живут, работают, отдыхают. 

Давно уже жители России превратились в би-
культурные личности. Некоторые национальности 
утратили свою идентичность, стали урбанизированными 
с традициями и обычаями, рожденные новым временем. 
К ним можно отнести русский и еврейский народы. 

Большой интерес как с теоретического, так и прак-
тического плана представляет разработанный кри-
териально-диагностический инструментарий вы-
явления уровней готовности взрослых к решению 
задач воспитания детей в условиях полиэтнического и 
поликонфессионального государства. 

Остановимся на некоторых из них более подробно:
- когнитивный уровень предполагает педагогически 

адаптированные знания педагогов и родителей о задачах 
и основных направлениях содержания взаимодействия 
с учетом поликультурного фактора, их представлений 
о базовых национальных ценностях РФ, о способах вза-
имодействия в воспитании детей в условиях поликуль-
турного российского государства, о функциях поликуль-
турной образовательной среды в воспитании, адаптиро-
ванных представлений и знаний о технологиях и усло-
виях взаимодействия людей с учетом социокультурной 
ситуации развития детей;

- мотивационно-ценностный подчеркивает осозна-
ние участниками коммуникации значимости согласова-
ния культурных запросов семьи и базовых националь-
ных ценностей РФ обучения и воспитания обучающихся 
в поликультурном российском обществе, уровня моти-
вации на достижение высоких результатов, в способно-
сти к успешной жизнедеятельности в многокультурном 
мире, заинтересованности педагогов и родителей детей-
мигрантов в согласовании способов воспитания детей в 
педагогическом процессе и в семье в контексте требова-
ний ФГОС НОО к личностным результатам обучающих-
ся в условиях культурного многообразия российского 
общества;

- коммуникативно-деятельностный представлен в 
развитии умений педагогов и родителей проектировать 
и осуществлять совместную деятельность в поликуль-

турной образовательной среде, овладения способами 
реализации задач и основных направлений содержания 
воспитания детей на основе согласования семейных 
и базовых национальных ценностей страны, в готов-
ности использовать в решении задач воспитания детей 
интерактивных технологий, позволяющих осознавать 
культурное многообразие российского общества как ис-
точник будущей успешной личной и профессиональной 
жизни детей, способности к рефлексии результатов со-
вместных действий в этом аспекте воспитания в поли-
культурной образовательной среде.

Следует отметить готовность педагогов и родителей 
к совместной деятельности в сфере воспитания детей-
мигрантов в поликультурной образовательной среде 
в рамках когнитивного, мотивационно-ценностного, 
коммуникативно-деятельностного критериев, которые 
позволяют установить эффективность реализации 
структурно-функциональной модели взаимодействия 
школы и семьи в воспитании младших школьников в 
образовательной среде на целевом, содержательном, 
технологическом, оценочно-результативном уровне, 
определить педагогические условия, которые обес-
печивают формирование у родителей педагогических 
компетенций в рамках требований ФГОС, преду-
сматривающих осознание учащимися своей этни-ческой 
и национальной принадлежности [1]. 

Мультикультурное воспитание, становление взрос-
леющих детей-мигрантов требует от учительского со-
общества адекватного ответа на образовательные, куль-
турные вызовы современного социума. Интеграция мо-
лодежи в поликультурное пространство страны способ-
ствует расширению возможностей в сфере обучения и 
воспитания.

В нашей стране реализуют четыре основных религии 
мира, но доминирующую составную часть поликуль-
турного воспитания занимает православие. Третья часть 
населения страны исповедует ислам, который сегодня 
складывается из элементов первобытных религий, иуда-
изма, христианства, зороастризма и до 1280 года являлся 
составной частью христианства. Его идеология отража-
ет объективно реальную действительность под опреде-
ленным углом зрения, представляя социальную жизнь, 
идеи, помыслы и деятельность людей в ложном или ис-
тинном свете. 

Философская доктрина ислама не делит знание на ре-
лигиозное и материалистическое. Дуализм веры лежит в 
основе уверенности личности в том, что она в состоянии 
познать одновременно и веру, и объективно реальную 
действительность. Данное понимание социального мира 
формирует систему идей и взглядов: политических, пра-
вовых, философских, педагогических [2].

Следует сказать о том, что философия исламского 
образования объединяет само знание, способы препо-
давания и изучения. Знание приобретается в процессе 
последовательного постижения истины вещей. Логика 
преобразования мира, порядок его создания ведет к по-
знанию роли Бога в социальной жизни человека и пока-
зывает его влияние на быт, жизненный уклад общества. 
Цель воспитания личности определяется идеей едине-
ния раба и наместника Бога в едином лице. Верующим 
вменяется в обязанность всячески поддерживать совре-
менное развитие общества, реализовывать активную 
жизненную позицию на благо государства, общества, 
семьи. Эта идея может быть реализована посредством 
джихада. Великий джихад направлен на духовно-нрав-
ственное совершенствование личности, помощь ближ-
ним, а простой джихад направлен на промышленное 
развитие своей страны, научные открытия, укрепление 
образовательных процессов, добрососедских взаимоот-
ношений среди человеческого сообщества [3, 56-61].

В основе социального воспитания лежит религиозная 
идея укрепления тела, ума и духа, познания духовных, 
нравственных, социальных понятий и представлений, 
развитие интеллектуальных способностей, физических 
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сил, творческих возможностей человека. Учащиеся тща-
тельно и систематически познают природу, жизнь соци-
ума, человека. 

Духовное воспитание подразумевает появление до-
бродетельного и праведного человека, познающего себя, 
поведенческие реакции окружающих людей, подразуме-
вает правильное понимание экономических, политиче-
ских, социальных явлений. Эмпирическое и рациональ-
ное знание приобретается посредством восприятия объ-
ективно реального мира.

Гуманамное отношение к миру, добродетельность, 
праведность, идея не навредить ближнему выступают 
главным достоинством личности, ведущую ее к боже-
ственному откровению посредством реализации актив-
ного образа жизни [4].

Экономический, политический, социальный, педаго-
гический процессы в Российской Федерации опираются 
на единство людей, живущих на единой территории, а 
межнациональные и полирелигиозные взаимоотноше-
ния выступают как исторически сложившаяся данность. 
Культура, сознание этих людей взаимосвязаны на протя-
жении многовекового совместного труда, военных ката-
клизмов. В такой среде формируется гармоничное един-
ство мыслей, убеждений, представлений, постепенно за-
рождается новые единые культурные тенденции России.

В современных социально-экономических условиях 
российское правительство ориентирует систему началь-
ного образования на подготовку креативных, современ-
но образованных предприимчивых граждан, подраста-
ющего поколения, обладающих высокой нравственной 
культурой, чувствующих ответственность за судьбу 
страны. Дети-мигранты должны воспитываться людьми 
полезными обществу, способными сотрудничать в лю-
бых социальных ситуациях, принимать ответственные 
решения, обладать мобильностью, динамизмом, кон-
структивностью мышления и действий на пользу стране.

В целях реализации поликультурного образования 
детей-мигрантов в современных условиях Российской 
Федерации можно выделить следующие направления 
межнациональной, межконфессиональной работы: адап-
тационный период и его законодательное обеспечение, 
реализация государственной политики по поддержке 
национального многообразия в школе, критерии воспи-
тательной работы с данной категорией детей, обновле-
ние содержания школьного обучения с учётом мульти-
культурного общества, индивидуализация, в процессе 
которой ребенок-мигрант вынужден смириться с иной 
трактовкой общественного поведения, построения вза-
имоотношений в новых для него социальных условиях, 
где он прилагает –максимальные усилия своей персона-
лизации, утверждения своей индивидуальности, инте-
грационный период реализация идей этого образования 
в педагогическом процессе, изменение школьной среды 

Полиэтнический, многоязычный, поликонфессио-
нальный состав населения вносит социальную диффе-
ренциацию в обществе и школе, которая свойственна 
регионам с компактным проживанием российских этно-
сов. В республиках имеются титульные и не титульные 
этносы. У многих народов наблюдается опережающий 
прирост населения среди нерусских граждан РФ, много-
кратно увеличивается численность мигрантов в школе 
из числа жителей бывших советских республик, растет 
количество обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что требует внедрения принципов 
гуманного отношения, стрессоустойчивости, безопасно-
сти при работе с такой категорией школьников [5].

Учебные учреждения вынуждены адаптироваться к 
различным уровням развития обучаемых, уделять до-
статочное внимание проблемам детей-мигрантов и их 
гендерным аспектам, особенностям образа жизни обу-
чающихся с ограниченными возможностями, вопросам 
социального неравенства. Для детей одаренных требует-
ся создание элитарных и привилегированных образова-
тельных учреждений.

Законодательное обеспечение данного направления 
педагогической работы осуществляется в реализации 
общечеловеческих ценностей, единства федерального, 
регионального образовательного пространства, защиты 
и развития национальных, региональных культурных 
особенностей, обычаев и традиций.

Реализация государственной политики по поддерж-
ке культурного многообразия в школе, принципов гу-
манизации и демократизации, взаимопонимания между 
социальными группами, обеспечение учащимся права 
на свободный выбор идентичности. Участие обществен-
ных педагогических организаций в решении проблем, 
связанных с подготовкой учащихся к продуктивной 
жизнедеятельности в многонациональном мире [6].

Изменение школьной среды под влиянием нацио-
нального многообразия в России направлено на созда-
ние в школах атмосферы взаимопонимания и сотрудни-
чества между учащимися, представляющие различные 
этнические группы, на борьбу с негативными нацио-
налистическими стереотипами в классном, школьном 
коллективе, отражение такого разнообразия в оформле-
нии школы, укрепление межличностных контактов уча-
щихся в процессе проведения национально-культурных 
праздников, знакомства с деятельностью этнических и 
религиозных организаций [7, 144].

На базе МБОУ СОШ №10 г. Ессентуки, нами было 
проведено экспериментальное исследование, в которое 
входило проведение занятий (в учебное и внеучебное 
время), которые строились на местном (региональном) 
материале, это:

- информационная беседа («Наш регион СКФО»);
- текстовые задачи (работа в группах);
- создание совместного проекта (принимают участие 

обучающиеся вместе с родителями;
- интегрированные уроки (окружающий мир).
Наибольший интерес у обучающихся и их родителей 

привлек «совместный проект», что позволило сплотить 
классный коллектив.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Реализация поликультурно-

го образования в регионах (Северо-Кавказский феде-
ральный округ (СКФО)) с приоритетным исламским 
взглядом на объективно реальный мир направлена на 
обновление содержания школьного образования с учё-
том межнациональной коммуникации в обществе, вклю-
чение положений, характеризующих значимость много-
образия традиций и обычаев для личности в образова-
тельные стандарты, отражение в учебных программах и 
учебниках многонационального характера общества.

Включение в образовательные стандарты, програм-
мы базовых национальных ценностей для духовно-
нравственной консолидации общества, нацеленность 
содержания образования и педагогических технологий 
на развитие у школьников этнической и надэтнической 
(российской) идентичности на основе диалога культур. 

Мы пришли к выводу, что они более результатив-
ным и большим воспитательным потенциалом явилось 
применение «совместного проекта», в ходе выполнения 
которого у обучающихся происходит формирование 
не только познавательной, но и нравственно-волевой 
мотивации деятельности, активизируются так называ-
емые высшие нравственные позиции саморегуляции, 
потребность в самовыражении, самоутверждении, са-
мореализации. Результатами деятельности на уроке и 
во внеучебное время явилось повышение мотивации к 
изучению предметов, качество знаний повысилось, про-
изошло прочное овладение предметными и метапред-
метными умениями и навыками, навыками научно-ис-
следовательской и творческой деятельности. Обучение 
и воспитание на традициях народов, населяющих регион 
СКФО, послужило не только формированию националь-
ного самосознания и духовных ценностей обучающихся 
и их родителей, но и самое главное, понимание и уваже-
ние культур других народов.  
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Проведенное нами исследование («совместный про-
ект») будет эффективно для педагогов начальной школы 
в организации учебой и внеучебной деятельности обу-
чающихся. 
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Аннотация. Статус теологии по отношению к науке до сих пор не определен, хотя дискуссии на эту тему ведут-
ся достаточно давно. Однако с недавних пор в нашей стране она вошла в список научных специальностей со своим 
уникальным шифром 26.00.01. То есть необходимо готовить специалистов по этому направлению и защищать дис-
сертации. В данной работе еще раз предпринимается попытка провести сравнительный анализ между наукой, фило-
софией, религиоведением и богословием, а также определить круг научных задач, которые невозможно полностью 
исследовать без теологического подхода. Современная наука разделила мир на две составляющие – дух и материю. 
Но она не отрицает попыток найти третье, связующее звено. Возможно, это должен быть Бог. С помощью систем-
ного подхода и сравнительно-сопоставительного анализа авторы пытаются понять особенности теологии как науки, 
определяя ее специфику как феномена культуры. Многие проблемы современности требуют теологического аспекта 
при поисках вариантов решения. Например, совершенно разные ответы дадут философия, психология и теология на 
одни и те же вопросы – вопросы об искусственном оплодотворении, клонировании, половом воспитании, эвтаназии 
и т.д. Разными будут и определения категорий дух, душа, духовность и др. В заключение авторы приходят к выводу 
о принципиальной возможности вхождения теологии в мир науки, однако это потребует серьезных исследований, 
посвященных ее самоопределению как особого вида научного знания.

Ключевые слова: теология, наука, религиоведение, образование, мировоззрение, научная дисциплина, религия, 
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Abstract. The status of theology in relation to science has not yet been determined, although discussions on this topic 

have been going on for a long time. However, recently in our country it entered the list of scientific specialties with its 
unique cipher 26.00.01. That is, it is necessary to train specialists in this area and defend dissertations. This paper once 
again attempts to make a comparative analysis between science, philosophy, religious studies and theology, as well as to 
determine the range of scientific problems that can not be fully investigated without a theological approach. Modern science 
has divided the world into two components – spirit and matter. But she does not deny trying to find a third, connecting link. 
Maybe it should be God. With the help of a systematic approach and comparative analysis, the authors try to understand the 
peculiarities of theology as a science, defining its specificity as a cultural phenomenon. Many problems of our time require 
a theological aspect in the search for solutions. For example, very different answers will give philosophy, psychology and 
theology on the same questions – questions about artificial insemination, cloning, sex education, euthanasia, etc. will be 
Different and definitions of categories of spirit, soul, spirituality etc. In conclusion, the authors come to the conclusion on 
possibility of joining of theology in the world of science, however, this will require serious research on its self-determination 
as a special kind of scientific knowledge.

Keywords: theology, science, religious studies, education, worldview, scientific discipline, religion, God, theology, 
Orthodox pedagogy, Orthodox psychology, Christianity, culture, philosophy.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Сегодня ак-
туальным и дискуссионным вопросом является вопрос о 
присвоении теологии статуса научного знания. Теология 

как научная специальность вызывает много сомнений 
среди ученых в нашей стране [1, 2]. 

Действительно, существует проблема непонимания 
того, для чего она нужна в современном обществе, какое 
место должна занимать в системе научного знания, ка-
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ковы ее функции и задачи в развитии науки и т.д. 
Одной из причин подобной проблемы является 

историческая ситуация, которая существовала в нашей 
стране в двадцатом веке, не позволившая теологии са-
моопределиться в системе научного знания: «… русская 
богословская наука, переживавшая расцвет в XIX — на-
чале XX века, после 1917 года была парализована», - от-
мечает Филарет, митр. Минский и Слуцкий [3, с. 89].

Как следствие сегодня теология в нашей стране воз-
рождается, преодолевая все сложности и трудности дан-
ного процесса. Чтобы понять особенности теологии как 
науки, необходимо определить ее специфику как фено-
мена культуры. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Рассмотреть особен-

ности теологии как культурного феномена в контексте 
ее сопоставления с традиционными гуманитарными на-
учными специальностями.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Авторы опираются на диалектико-метафи-
зический принцип познания, а также используют эле-
менты системного подхода и сравнительно-сопостави-
тельного анализа.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Наиболее очевидным отличительным признаком 
теологии по сравнению с другими формами мировоз-
зрения можно считать ее воцерковленность. Определяя 
место богословия в культуре, С. Аверинцев отмечает: 
«Богословие есть в той степени богословие, в какой оно 
обращается к Церкви и исходит из того, что при всяче-
ском разномыслии самого имени Господа нашего до-
статочно, чтобы существенным образом людей объеди-
нить» [4]. 

Автор отмечает и одну из основных задача богосло-
вия – задача объединения людей, что сегодня является 
одной из актуальнейших проблем современного обще-
ства. Однако может ли подобная задача являться науч-
ной? Скорее всего, у науки как таковой несколько иные 
цели. Она может объединить людей внутри научного со-
общества. Другой вопрос если речь идет именно о том, 
что теологическая наука способная усилить эту функ-
цию, приобщая к научному сообществу еще и круг веру-
ющих, возможно, еще и создавая новое научное сообще-
ство – верующих ученых. Такой подход в определении 
задач теологии как науки можно видеть в современных 
научных публикациях: «Вот эта задача теологии, слова 
об имени Божием, способного стать основным объеди-
няющим моментом в разномыслии мира, и есть опре-
деляющая задача, исследованию которой и могут быть 
посвящены совместные образовательно-эпистемологи-
ческие проекты теологии и современной науки», - пишет 
С.А. Колесников [2, с. 80].

С данным положением сложно не согласиться. 
Действительно, вне церкви теология теряет смысл сво-
его существования. Но вопрос о ее научности все же 
остается открытым. Если придерживаться критериев на-
учного знания, которые сегодня признаны и применяют-
ся для самоопределения научных дисциплин и направле-
ний, то у теологии как науки должен быть свой предмет 
изучения. Можно допустить, что теология – это гума-
нитарная наука. Тогда человек должен стать элементом 
ее предметного поля. По сути, такое предположение 
вполне логично, т.к. теология, будучи словом о Боге, 
предполагает присутствие того, на кого направлено это 
слово. Но такого понимания предметного поля теологии 
явно недостаточно. Теологическое знание охватывает 
и социальные отношения, взаимодействие социальных 
институтов и т.д., т.е. сферу реальных практических ис-
следований общественной системы. В паспорте научной 
специальности теологии читаем: «Важной областью 
предметного поля специальности «Теология» является 
изучение истории и современного состояния отношения 
религиозной организации к другим конфессиональным 

учениям и организациям, а также к государству и обще-
ству» [5].

Шифр, присвоенный теологии в реестре научных 
специальностей, уникальный: 26.00.01. Тем не менее, 
теология базируется на нескольких отраслях науки: на 
философии, филологии, истории, искусствоведении, 
культурологии, педагогики. Создается впечатление, что 
теология «собрала» все проблемы, связанные с изучени-
ем религии другими науками и объединила их в своем 
предметном поле.

Возможно, она имеет свою специфику изучения про-
блем данных отраслей – исследование их как особого 
вида реальности. Более того, в данных исследованиях 
формируется и специфический способ познания, особая 
его методология [6]. Теология как наука изучает духов-
ный опыт человечества. Однако в отличие от чисто гу-
манитарного или социального знания, она не отрывает 
его от Бога. И здесь теология как наука сталкивается с 
достаточно серьезной методологической проблемой. С 
одной стороны, она не должна заниматься доказатель-
ством существования Бога, т.к. она признает тайну Его 
существования. С другой стороны, теология разраба-
тывает методологию исследования проявления Бога в 
бытии. Если сравнивать ее с научным знанием, то здесь 
пути теологии и науки расходятся. Наука ищет доказа-
тельства всего существующего, выявляет законы его 
существования и проявления. Но речь идет о матери-
альном мире. Естественные, гуманитарные, технические 
и общественные науки исследуют и доказывают суще-
ствование абиотического, биотического и социального 
уровней универсума. Им интересны творения природы и 
человека – мир естественного и искусственного. Однако 
в поле зрения науки не попадает третье – мир Бога. Не 
секрет, что философия посвящает себя поиску ответов 
на основной философский вопрос, что же лежит в осно-
ве мира? Она создает различные концепции ответов на 
него, среди которых Бог как начало и основа всего су-
щего занимает даже сегодня особое место. Философия, 
так же как и теология, сталкивается с методологической 
проблемой, как только начинает исследовать бытие 
Божие [7-9]. 

Собственно и наукой она признается в рамках иссле-
дования материального мира. Как только речь заходит о 
проблеме идеального, духа, Бога, то и философия при-
ближается в большей степени к виду мировоззрения, не-
жели к науке.

Современная наука разделила мир на две составля-
ющие – дух и материю. Но она не отрицает попыток 
найти третье, связующее звено. Даже физика как яркий 
представитель естественно научного знания не в силах 
объяснить столь категоричное деление мира. Да, она с 
научных позиций исследует природные явления, но не 
может объяснить многие из них, которые сама же и от-
крыла. У нее как ни в какой другой науке очень много 
допущений [10-12]. 

Однако это не мешает ей, как и философии считать-
ся наукой. В свое время П. Флоренский писал: «Если 
мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле 
уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать 
их. Если разум познающий раздроблен, если он — не 
монолитный кусок, если он самому себе противоречит, 
— мы опять-таки не должны делать вида, что этого нет. 
Бессильное усилие человеческого рассудка примирить 
противоречия, вялую попытку напрячься давно пора 
отразить бодрым признанием противоречивости. Там, 
на небе — единая Истина; у нас — множество истин, 
осколков Истины, не конгруэнтных друг с другом» [13, 
с. 148]. 

В научных публикациях достаточно часто излага-
ются мнения о невозможности признания теологии на-
укой: «… теология не является научной дисциплиной, и 
придание ей статуса науки носит некий искусственный 
характер, ибо обусловлено не внутренним развитием те-
ологического учения, а некоторыми внешними, так ска-
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зать, привходящими факторами. Более того, наделение 
теологии статусом науки, по существу, больше вредит, 
чем помогает самой теологии» [14, с.118]. 

Автор акцентирует внимание на том факте, что на-
ука и религия - совершенно разные виды мировоззрения, 
разные способы познания мира. Действительно, наука – 
это номологическое познание мира. В ее рамках чело-
век открывает законы бытия. Причем, научное знание 
предполагает развитие, смену одной парадигмы другой. 
В религиозном мировоззрении подобное невозможно. 
Теологии не свойственно и доказательство собственного 
предмета изучения – Бога. 

Если попытаться определить какие законы может 
исследовать и открывать теология, то мы окажемся в 
рамках религиоведения, т.е. научной дисциплины. Это 
становится очевидным, при обращении к паспорту науч-
ной специальности теологии. Так, в качестве основных 
направлений исследования теологии указываются: «ос-
новы вероучения и религиозных обрядов, исторические 
формы и практическая деятельность религиозной орга-
низации, ее религиозное служение, религиозное куль-
турное наследие в различных контекстах» [5]. Несмотря 
на то, что теология и религиоведение имеют общий 
предмет исследования – религию, они подходят к ней с 
различной методологией: религиоведение пытается ис-
следовать ее отвлеченно как факт культуры, а теология 
разъяснить учение конкретной конфессии, опираясь на 
действующие в ней догматы [15-17]. 

Выводы исследования. Таким образом, думается, что 
вхождение теологии в мир науки возможно, не только 
по тому, что этот процесс уже происходит, но и потому, 
что на стыке богословия и науки возможно и сохранение 
традиционных общечеловеческих ценностей, включая и 
некоторые религиозные, и преодоление некоторых не-
гативных последствий научно-технического прогресса. 
В любом случае именно потребность в теологе-ученом, 
на наш взгляд, вызвала данную проблематику и ее об-
суждение [18-21]. Принципы включения религии в об-
разование требуют дальнейшего изучения.
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Введение. Журнал «Азербайджанская школа», кото-
рый считается центром педагогического мышления в 
Азербайджане, уделяет особое внимание продвижению 
идей передового российского педагогического мышле-
ния, в том числе основателя современной российской 
педагогической школы К.Д. Ушинского, основателя 
русской педагогической школы А.С. Макаренко. Здесь 
публиковались статьи о взглядах известных педагогов 
С.Т. Шацкого и В. А. Сухомлинского на образование, а 
также педагогические идеи русских революционеров-де-
мократов Н. Белинского, А. Герцена, Н. Чернышевского, 
Н. Добролюбова. Рассматривалось богатое педагогиче-
ское наследие Д. Писарева, П. Лесгафта и др. В целом в 
журнале «Азербайджанская школа» было опубликовано 
много ценных статей подобного рода. Придерживаясь 
заложенных в этом направлении традиций, журнал за 
эти годы неоднократно обращался к наследию россий-
ских классических педагогов, предоставляя вниманию 
читателей необходимую информацию. 

Основные периоды публикаций российского педагоги-
ческого наследия. Следует отметить, что вплоть до 20-х 
годов прошлого века здесь уже печатались отдельные 
небольшие статьи таких корифеев педагогической нау-
ки, как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинский. В дальнейшем на страницах этого жур-
нала также, систематически и последовательно, при-
водилась о них подобная информация. Подобных ста-
тей в указанном журнале публиковалось достаточно 
много. Это материалы о П.П. Блонском, С.Т. Шацком, 
А.П. Пинкевиче, М.М. Пистроне, В.Х. Шульгине, Н.К. 
Крупской, А.Б. Луначарском, и др. Здесь, наряду с  те-
оретико-педагогическими статьями российских педаго-
гов, также публиковались и их исследования по евро-
пейской педагогической мысли. Они в 20-30-х годах ХХ 
века были переведены на азербайджанский язык и опу-
бликованы в различных средствах массовой информа-
ции, в том числе в журнале «Азербайджанская школа».

Журнал проделал большую работу по распростра-

нению русской классической педагогической идеи в 
Азербайджане, в том числе публиковал статьи о рос-
сийско-азербайджанских педагогических отношениях, 
вел последовательную работу по раскрытию богатого 
наследия выдающихся русских педагогов, изучению 
истории школы и педагогики. В статье под названием 
«Из истории азербайджано-российских педагогических 
отношений» [8] перечисляются заслуги азербайджан-
ских педагогов-классиков в распространении русских 
классических педагогических идей в XIX и XX веках. 
Приводятся примеры. Отмечается, что писатель-демо-
крат Дж. Мамедгулузаде знакомился с работами рус-
ских просветителей в годы своей учебы в Горийской 
семинарии. В статье отмечается, что «очевидно пози-
тивное влияние выдающегося российского просветителя 
К.Д. Ушинского на демократическую педагогическую 
мысль Азербайджана. В азербайджанской прессе того 
периода была дана высокая оценка книги «Родной язык» 
Ушинского. Известно, что в то время азербайджанские 
учителя решительно протестовали против изъятия учеб-
ников Ушинского из народных школ». Азербайджанская 
классика, пропагандируя передовую российскую педа-
гогическую мысль, связывает ее с прогрессивным раз-
витием азербайджанских школ и педагогической мысли: 
«в педагогической мысли Азербайджана невозможно, 
прежде всего, не видеть влияние Ушинского [8, с.65-69]. 

Читатели «Азербайджанской школы» познакоми-
лись с прогрессивными российскими педагогическими 
идеями через произведения А. Сеидова, М. Мехтизаде, 
М. Мурадханова, А. Аббасзаде, В.К. Комаровского, А. 
Закузаде, А. Гаджиева и других. На страницах журнала 
опубликовали интересные статьи акад. Ю.К. Бабанский, 
Е.И. Моносзон, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон, А.В. 
Петровский и другие. Некоторые статьи по русской 
педагогической мысли, опубликованные в журнале 
«Советская педагогика», в переводе также читали и 
азербайджанские читатели «Азербайджанской школы». 
Подчеркивалась связь мировой педагогической мысли с 
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русской классической педагогической мыслью.
М. Мехтизаде в своей статье проанализировал идеи 

Дж. Локка, К.А. Гельвеция, Д. Дидро о роли воспита-
ния, отмечая их высказывания о том, что «воспитание 
может все», «человека формирует воспитание», «что 
мы являемся продуктом воспитания», комментируя раз-
личные теории о роли воспитания в истории педагогики. 
При этом он ссылался также на русское классическое 
педагогическое наследие. В частности, он писал, что 
«великие русские мыслители XIX века Н. Белинский, 
Н. Чернышевский, А. Добролюбов и другие полагали, 
что образование играет решающую роль в человеческом 
обществе. Они утверждали, что от надлежащего образо-
вания зависят не только отдельные лица, но и все госу-
дарство и даже общество в целом. В статье приводятся 
слова Белинского: «Жизнь, смерть и спасение связано 
со средой, а гибель зависит от воспитания. Воспитанием 
является либо благодетельный Сократ, либо испорчен-
ный Нерон» [9].

В журнале «Азербайджанская школа» педагоги-
ческое наследие азербайджанских ученых было пред-
ставлено в сравнении с классической русской педаго-
гической идеей, и делались соответствующие выводы. 
В журнале публиковались статьи азербайджанских 
ученых М. Мехдизаде, А. Сеидова, М.Мурадханова по 
русской классической педагогике. Благодаря этому, 
русское классическое педагогическое наследие широко 
пропагандировалось.

Помимо ценных статей по истории школы и образо-
вания, журнал печатал произведения известных россий-
ских педагогов Н.К. Крупской, А.Б. Луначарского, С.Т. 
Шацкого, а также В.А. Сухомлинского, который души 
не чаял в детях.

А. Сеидов являлся первым кандидатом педагогиче-
ских наук в Азербайджане и первым доктором педагоги-
ческих наук Азербайджана и Закавказья. Он высоко це-
нил русскую классическую педагогику и писал ценные 
статьи об Ушинском, Герцене, Добролюбове, Писареве, 
Толстом, Макаренко. Он высоко ценил наследие рус-
ских прогрессивных педагогов, о чем много писал в 
своих статьях и других исследованиях. Статья «Великий 
русский просветитель К.Д. Ушинский» занимает осо-
бое место в статьях А. Сеидова о выдающихся русских 
просветителях. Статья о педагогических взглядах Л.Н. 
Толстого отличается как объемом, так и емкостью со-
держания. Свою статью он начинает со следующих слов: 
«Л.Н. Толстой – великий писатель, философ, мыслитель 
и создатель оригинальной системы педагогических 
идей, видный деятель общественного просвещения» [10, 
с. 18]. Он обратил особое внимание на критику буржу-
азной педагогики Толстым, который, в отличие от тех, 
кто высоко ценил немецкую педагогику в   Европе, кри-
тиковал некоторые ее стороны. Он не мирился с тем, что 
учителя не творчески подходили к обучению. Вместе с 
тем он высоко ценил педагогические идеи французских 
писателей и Песталоцци в этом направлении. В статье 
также показано, что одним из направлений педагогиче-
ских идей Толстого в области образования является его 
видение цели и основных направлений педагогической 
науки. Он был сторонником передовых идей в педаго-
гике.

Проф. А. Сеидов постоянно подчеркивал необходи-
мость распространения русских классических педагоги-
ческих идей в Азербайджане, особенно педагогических 
идей Ушинского. Он отмечал, что его работы оказали 
глубокое влияние на всех учителей, включая азербайд-
жанских педагогов. Г.Б. Зардаби, Р.Б. Эфендиев, Ф.Б. 
Кочарли, Дж. Мамедгулузаде, А. Шаиг основывали 
свои теоретические идеи на педагогической теории 
Ушинского. Его имя было дорого всем азербайджанцам, 
как и всему человечеству.

Статья А. Сеидова «Макаренко – новатор-просвети-
тель» - одна из лучших статей, опубликованных в жур-
нале [4]. В статье Макаренко характеризуется как «учи-

тель, мыслитель, общественный деятель». Среди трудя-
щихся масс он был известен как самый талантливый и 
искусный педагог, «педагог-новатор». Автор подробно 
рассказывает о его воспитательной работе, о его огром-
ном педагогическом трудолюбии и таланте, «когда, по 
его собственным словам, прекрасное будущее зарожда-
ется в плотном тумане старого света». Первой задачей 
Макаренко в системе образования было создание креп-
кого и сознательного коллектива. Автор статьи также 
напоминает слова великого просветителя: «Человек не 
может жить в мире, если он не видит что-то радостное 
в будущем. Истинный двигатель человеческой жизни – 
это радость завтрашнего дня» [4, с.18].

По словам Макаренко, наказание на ребенка должно 
быть наложено мало и там, где очень сильный коллек-
тив. Он также считал, что поощрение и оценка в системе 
воспитания играют особую роль. По его мнению, поощ-
рение должна быть таким же маленьким, как наказание, 
и каждый раз должен обеспечиваться его образователь-
ный эффект.

Автор приходит к выводу, что «нет той области, ко-
торую Макаренко не коснулся бы в нашей образователь-
ной работе. Нужно понимать Макаренко и изучать его 
прогрессивные идеи. Способность творчески, глубоко 
и правильно определять ценность своих мыслей и идей, 
несомненно, является важной предпосылкой для повы-
шения качества обучения в наших школах» [4, с.19].

Автор вновь возвращается к идеям Л. Толстого, и, 
как и в предыдущих статьях, отмечает, что Толстой 
был хорошо знаком с произведениями Д. Ушинского, 
Н. Чернышевского, Н. Добролюбова и Н. Пирогова. 
Блестящие педагогические идеи, выдвинутые классиче-
скими русскими педагогами, выдвигают по значимости 
российскую педагогическую идею на первое место в 
мире.

Толстой был против старой зубрежки. Интересны 
и представления Толстого о семейном воспитании. Он 
был горячим сторонником его. В статье подчеркивается 
следующее: «Толстой говорил, что дети должны быть 
мотивированы любить труд. Пусть дети выбрасывают 
мусор, приносят воду, чистят обувь, накрывают стол, 
знакомятся со слесарным, плотничьим делом и заранее 
осваивают эти занятия, чтобы не быть в жизни неуме-
лыми». Толстой также выступал за художественное вос-
питание детей» [10, с.14].

А. Сеидов особо акцентировал теорию обучения 
Толстого. Он проявил свое отношение к характеру 
учебного процесса в работе Толстого под названием 
«Педагогические заметки и материалы». Известно, что 
Толстой работал над методикой подготовки упражнений 
при обучении русскому языку и арифметике в «Азбуке» 
и «Новом алфавите». Азбука Толстого относится к чис-
лу инноваций в педагогической науке. Он считал свой 
учебник памятником себе. Его книга «Новый алфавит» 
была опубликована 27 раз. Сеидов завершает свою ста-
тью на позитивной ноте: «Толстой считал, что время, 
которое он провел в школе по воспитанию и обучению 
детей, было самым счастливым временем в его жизни». 
Затем рекомендовал тщательно изучать и использовать 
ценные аспекты учения Толстого [10, с.13].

Статья А. Сеидова «Великий русский просветитель 
К.Д. Ушинский» - не первая его статья об Ушинском. В 
1939 году азербайджанский педагог опубликовал мно-
го ценных статей в журналах «Помощь учителю» [12; 
13].  Общественное мнение об этих статьях было по-
ложительным. В номере за 1939 год (№ 2-3), наряду со 
статьей А.Сеидова, были опубликованы статьи проф. 
Б.Б.Комаровского «Теория обучения К.Д. Ущинского», 
А.Закузаде «Ушинский о процессе внимания», статья 
А. Б. Багрина «К.Д. Ушинский о родном языке», А.Д. 
Карабаглы - «Влияние К.Д. Ушинского на развитие 
преподавания родного языка в Азербайджане», статья 
Дж. Джабраилбейли об исследовании природы К.Д. 
Ушинским, статья А. Гасанова «Мысли К.Д. Ушинского 
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об учении о грамотности»  [13].
Кроме того, после статьи «Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского» следовали статьи «Об обучении и вос-
питании (отрывки)» и «Родной язык является основным 
предметом в начальной школе». 12 крылатых выраже-
ний великого просветителя под заголовком «Не будем 
забывать заветы К.Д. Ушинского» также были включе-
ны в этот сборник.

В статье А. Сеидова «Великий русский просвети-
тель К.Д. Ушинский» анализируются в системе образо-
вания Ушинского вопросы народности, как основной и 
ведущей идеи, а также родного языка. Гуманизм играл 
важную роль в этих идеях. Также было сказано, что 
Ушинский считал важной большую воспитательную 
роль личности учителя.

В статье говорилось, что ведущие российские ученые 
и педагоги ставили Ушинского в один ряд с великим уче-
ным из народа Ломоносовым, народным полководцем 
Суворовым и народным поэтом Пушкиным, поскольку 
Ушинский был действительно великим педагогом.  

Также было отмечено, что учебники, которые со-
ставили Рашидбек Эфендиев, Фиридунбек Кочарли, 
Абдулла Шаиг и другие, были основаны на идеях К.Д. 
Ушинского.

А. Сеидов закончил свою статью словами: 
«Педагогические идеи великого русского просветителя 
К.Д. Ушинского тщательно изучаются азербайджански-
ми учителями, и они должны в этом отношении сделать 
гораздо больше» [8].

Видный мыслитель и выдающийся просветитель 
В.К. Белинский оказал значительное влияние на разви-
тие российской передовой педагогической мысли. Его 
педагогическая теория является неотъемлемой частью 
русского революционно-демократического педагоги-
ческого движения 40–60-х годов XIX века. А. Сеидов 
в своей статье [16] признает его мыслителем, неравно-
душным к лучшим образцам мировой педагогической 
мысли, заложившим основы отечественной педагогики. 

По мнению автора, педагогические проблемы яв-
ляются неотъемлемой частью творчества Белинского. 
Белинский, который был заинтересован в педагогике как 
пионер своего времени, выдвинул идею просвещения 
России в своей первой большой работе «Литературная 
мечта». По его мнению, русские люди с понимающим 
умом должны стремиться к образованию и грамотно-
сти в любой момент. Он считал, что образование и об-
учение – это служение людям. По мнению Белинского, 
воспитание человечности должно стать идеей всей об-
разовательной деятельности. В статье приводятся слова 
Белинского: «Воспитание – великое дело: им решается 
участь человека. Молодые поколения суть гости насто-
ящего времени и хозяева будущего, которое есть их на-
стоящее, получаемое ими как наследство от старейших 
поколений. Как зародыш будущего, которое должно 
сделаться настоящим, каждое из них есть новая идея, 
готовая сменить старую идею. Это и есть условие хода 
и процесса человечества. Но новое, чтоб быть действи-
тельным, должно исторически развиться из старого, - и 
в этом законе заключается важность воспитания, и им 
же условливается важность тех людей, которые берут 
на себя священную обязанность быть воспитателями де-
тей» [14, с.262].

Очередная статья А. Сеидова [15] посвящена бо-
гатому педагогическому наследию А. Герцена. Автор 
сожалеет, что в дореволюционной прессе было опубли-
ковано всего две статьи о Герцене. Герцен продолжил 
позитивную традицию Радищева в воспитании. Он под-
верг критике системы образования в Западной Европе, 
в частности, в Англии, Франции, Германии, и других 
странах. Он не соглашался в некоторых моментах с тео-
рией воспитания Песталоцци и Руссо. Так, он резко кри-
тиковал теорию Руссо о «свободном и естественном вос-
питании». Он был против классического образования, 
которое носило схоластический характер и было далеко 

от реальной жизни. Он был против и узкого образова-
ния, которое было далеко от жизни. Он призывал детей 
изучать природу в своих произведениях «Опыт бесед с 
молодыми людьми», «Разговоры с детьми», «Письма об 
изучении природы».  

По его словам, детям нельзя давать готовые знания. 
Они должны развивать свои исследовательские навыки. 
По словам Герцена, дети должны интересоваться на-
учными вопросами. Работы Герцена «Былое и думы» и 
«Кто виноват» говорят о большом уважении к учителю, 
о взаимоотношениях ученика и учителя. Герцен, кото-
рый выступал против физического наказания, был вме-
сте с тем решительным сторонником дисциплины. Он 
выступал за воспитание в ребенке независимости.

Автор завершает статью следующим образом: 
«Педагогические идеи Герцена во многих отношениях 
не потеряли своего значения и сегодня» [15].

Н. Кязымов в своей статье «Основы определения пе-
дагогических закономерностей» [17], обратился к рус-
ской классической педагогике для рассмотрения особен-
ностей педагогических закономерностей. Наряду с име-
нами Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 
Р. Оуэна, он также назвал российских педагогов К.Д. 
Ушинского и А.С. Макаренко. 

В своих исследованиях Н. Кязымов ссылался на дис-
куссии по изучению педагогических закономерностей 
на страницах журнала «Советская педагогика» в 1946 
году. В этих дискуссиях участвовали выдающиеся со-
ветские педагоги М. Н. Скаткин, В. Я. Струминский, И. 
К. Огородников, П. Н. Груздев, а также А. Д. Алферов, 
Н. Н. Петухов, В. Е. Гмурман и другие.

В статье рассматриваются следующие идеи А.С 
Макаренко в данной области: «Мы встречаем педаго-
гические закономерности наследия А.С. Макаренко и 
их выражение в виде законов. Например, Макаренко 
определил следующее: «Застой в развитии коллектива и 
индивидов – это отставание, как коллектива, так и инди-
видов». Эта закономерность была подробно исследована 
А.С. Макаренко, сформулирована в виде закона и опре-
делена как «закон движения коллектива» [17].

А.Сеидов в своей статье о жизни и педагогической де-
ятельности Н.И. Пирогова [18] пишет о жизни Пирогова, 
как выдающегося педагога и воспитателя, напоминает о 
его высокой оценке учителя. Пирогов всегда подчерки-
вал, что учитель не должен быть удовлетворен своими 
педагогическими навыками и знаниями, он также дол-
жен стремиться влиять на детей своим образцовым по-
ведением и обращением с ними. Автор статьи также от-
мечает, что ошибки Пирогова, которые он иногда допу-
скал, порой критиковались Добролюбовым. Последний 
был против Пирогова. Педагоги не соглашались с этим и 
пытались изменить его точку зрения. Автор пишет сле-
дующее: «подводя итог педагогической деятельности 
Пирогова, мы должны сказать, что, несмотря на некото-
рую ограниченность своих взглядов, он немало сделал в 
области педагогики» [18]. 

Выводы. Педагогическая мысль Азербайджана пере-
живает свой новый период развития. Азербайджанские 
педагоги всегда с благодарностью подчеркивали, что на 
развитие педагогической мысли в Азербайджане оказа-
ло значительное влияние классическая восточная и рус-
ская педагогическая наука, что подготовило почву для 
ее вхождения в мировую педагогическую мысль.
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Аннотация. Для современной молодежи глобальная информационно-коммуникативная среда является элемен-
том повседневной жизни. В этой среде молодежь поставлена в рамки самостоятельного оперативного принятия ре-
шений об уровне доверия к информации и к тем, кто ее создает, а также о возможности включения в различные не-
формальные группы по интересам. Интернет предоставляет для молодежи не только новые возможности, но и несет 
новые угрозы. Интернет в современном мире становится важным фактором влияния на систему ценностей молоде-
жи. Работа посвящена развитию методологии исследования предпочтений и особенностей поведения молодежи в 
среде интернет. В ней представлены результаты обработки данных интернет-опроса молодежи Приморского края. 
Представлена оценка активности молодых людей в среде интернет. В работе исследовались конкретные формы 
коммуникативной активности российской молодежи в глобальном информационно-коммуникативном простран-
стве. Рассмотрена активность современной молодежи по использованию интернет как инструмента образования. 
Делается вывод о необходимости системного развития в сети специального контента, ориентированного на моло-
дежь. Молодежь не всегда способна ориентироваться в потоках информации и избегать негативного влияния. Без 
активной работы со стороны государства противостоять распространению нежелательного контента в информаци-
онном интернет-пространстве невозможно.
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Abstract. For today’s youth, the global information and communication environment is an element of everyday life. In 

this environment, young people are placed in the framework of independent operational decision-making on the level of 
trust in information and those who create it, as well as on the possibility of inclusion in various informal interest groups. 
The Internet provides not only new opportunities for young people, but also carries new threats. The Internet in the modern 
world is becoming an important factor in influencing the value system of youth. The work is devoted to the development of 
a methodology for studying the preferences and characteristics of youth behavior in the Internet. It presents the results of 
processing data from an online survey of youth of the Primorsky Territory. An assessment of the activity of young people 
on the Internet is presented. The work explored specific forms of communicative activity of Russian youth in the global in-
formation and communication space. The activity of modern youth in using the Internet as an educational tool is considered. 
The conclusion is drawn about the need for systematic development in the network of special content focused on youth. 
Young people are not always able to navigate information flows and avoid negative influences. Without active work on the 
part of the state, it is impossible to resist the spread of inappropriate content in the Internet information space.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Вступление 
человечества в информационную эпоху привело к су-
щественному возрастанию роли информационной 
среды в жизнедеятельности людей. Информационно-
коммуникативные среды стали выступать посредника-
ми во всех сферах профессиональной и повседневной 
жизни человека.

В настоящее время в России насчитывается 109,5 млн 
интернет-пользователей. По количеству пользователей 
страна занимает восьмое место в мире. Проникновение 
интернета в молодежную среду (16-29 лет) достигает в 
настоящее время предельных значений (99%). Основной 
тенденцией последних лет является рост мобильного ин-
тернета. На начало 2019 года доля пользователей интер-
нета на мобильных устройствах достигла 61%, или 73 
млн человек.

Для современной молодежи глобальная информа-
ционно-коммуникативная среда является элементом 
повседневной жизни. Молодежь не только активно об-
щается в интернете, но и осваивает многочисленные 

сервисы, она активнее, чем остальные интернет-пользо-
ватели, быстрее осваивает различные средства сетевой 
коммуникации. Образ жизни современной российской 
молодежи в большой степени складывается под влияни-
ем не реального, а виртуального мира. Через глобальные 
сети сегодня в молодежный социум транслируются об-
разцы поведения, стиль жизни, стандарты жизненного 
успеха и средства его достижения. Наблюдается резкий 
рост значения глобальной социальной сети как инстру-
мента воспитания. В тоже время традиционные воспи-
тательные функции важнейших социальных институтов, 
таких как семья и образования ослабляют свое влияние 
на процессы социализации и формирования активной и 
общественно-полезной личности среди молодых людей.

В новой информационно-коммуникационной среде 
молодежь поставлена в рамки самостоятельного опера-
тивного принятия решений об уровне доверия к инфор-
мации и к тем, кто ее создает, о возможности включе-
ния в различные неформальные группы по интересам. 
Развитие глобальной сети привело к появлению нового 
феномена, заключающегося в том, что современное мо-
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лодое поколение начало самостоятельно формировать 
собственную информационную среду.

Влияние интернета как средства массовой комму-
никации на молодежь России исследовано фрагмен-
тарно и еще системно не осмыслено. Президент России 
Владимир Путин поручил правительству регулярно про-
водить исследования в интернете по поводу потреби-
тельских предпочтений и особенностей поведения мо-
лодежной аудитории [1]. Это еще раз подтверждает то, 
что научные исследования этой проблемы на теоретиче-
ском, методологическом и прикладном уровнях весьма 
актуальны.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Проблема влияния интернета на формирование ком-
муникационной среды современной молодежи весьма 
многоплановая проблема. Поэтому в последние годы по-
явилось множество публикаций, в которых рассматрива-
ются различные аспекты этой проблемы.

Новые способы коммуникации, реализуемые мо-
лодежью в связи цифровизацией повседневной жизни, 
рассматриваются в работах [2-4]. Роль неформальной 
коммуникации в жизни студенческой молодежи обсуж-
дается в работах [5-7]. Влияние интернета на выбор пар-
тнера и создание семьи исследуется в работе [8].

Будущее страны в большой степени зависит от систе-
мы формирования ценностных ориентиров современной 
молодежи [9]. В работах [10-13] исследуется проблема 
влияния сетей интернета на социализацию и воспитание 
молодежи.

В настоящее время невозможно переоценить роль 
интернета в образовании молодежи. Исследованию про-
цессов коммуникации в современном образовании по-
средством интернет посвящены работы [14-16]. 

Интернет предоставляет для молодежи не только 
новые возможности, но и несет новые угрозы. Вместе 
с неоспоримым преимуществом интернета, таким, как 
быстрый доступ к информации, дистанционное обуче-
ние и многое другое, при активном использовании вир-
туальных средств массовой коммуникации в молодеж-
ной среде наблюдаются различные формы девиантного 
поведения, а также социально-психологическая дефор-
мация личности. Растет количество молодых пользова-
телей интернета, у которых наблюдаются определенная 
потеря связи с реальным миром, информационные пере-
грузки, технострессы. Поэтому в последние годы появи-
лось значительное количество публикаций, в которых 
обсуждается проблема сетевой интернет-зависимости 
молодых людей [17-19]. Эта проблема активно обсуж-
дается авторами различных стран [20-22]. Негативные 
последствия посещения отдельных информационных 
контентов для социального самочувствия и психическо-
го здоровья обсуждаются в работе [23].

Негативные категории встречаются в сети чаще по-
зитивных, этот процесс продолжает развиваться в опас-
ном направлении. По мнению экспертов аналитического 
центра «Лаборатория Касперского», Россия лидирует по 
числу обращений молодых пользователей к нежелатель-
ному контенту [24]. Ситуацию усугубляет отсутствие 
должного государственного регулирования процессов, 
происходящих в информационной сфере. Для снижения 
рисков от бесконтрольного развития виртуальных сетей 
требуются неотлагательные меры со стороны государ-
ства. Роль государства в налаживании коммуникаций 
властных структур с молодежью рассматривается в ра-
ботах [25-27].

Интернет как средство массовой информации пред-
ставляет наибольший спектр возможностей и методов 
манипулирования информацией [28-34]. Этот инстру-
мент активно используется для ведения информацион-
ных войн в интернете. Из-за неустойчивости мировоз-
зренческих ценностей молодежь является основным 

объектом воздействия в ходе информационных войн. 
Обзор инструментов, используемых в информационных 
войнах и методов их противодействия, представлен в ра-
боте [35].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью настоящего исследования является изучение 

предпочтений и особенностей поведения молодежи в 
среде интернет на примере анкетного опроса молодых 
людей г. Владивостока. 

Основными задачами исследования в рамках постав-
ленной цели являются следующие:

– проанализировать специфику использования моло-
дежью глобальной информационно-коммуникативной 
среды интернет в России;

– развитие методологии исследования предпочтений 
и особенностей поведения молодежи в среде интернет;

– оценка активности молодых людей в среде интер-
нет;

– исследовать конкретные формы коммуникативной 
активности российской молодежи в глобальном инфор-
мационно-коммуникативном пространстве;

– исследовать информационно-коммуникационную 
среду интернет как инструмент образования современ-
ной молодежи.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Для исследования процесса формирование комму-
никационной среды современной молодежи были ис-
пользованы данные интернет-опроса молодых людей г. 
Владивостока. В опросе приняли участие 400 респон-
дентов. При обработке анкетных данных использовался 
ряд специализированных технологий обработки данных 
[36].

Для оценки влияния интернет был использован во-
прос анкеты: «Как вы считаете, насколько сильно ин-
формационная среда интернет влияет на мнение людей 
в настоящий момент?». Подавляющее большинство 
сходится во мнении высокого уровня воздействия ин-
тернета на мнение людей. Более 80% респондентов вы-
брали ответы «сильно влияет» и «очень сильно влияет». 
Только 4% респондентов считает, что интернет «влияет 
незначительно».

Активность молодых людей в интернет оценивалась 
по среднему времени работы в интернет в день и времени 
общения в социальных сетях. Молодые люди в среднем 
достаточно много времени уделяют работе в интернет 
(табл. 1). Только 15% молодых людей тратят ежедневно 
на интернет 1 час и менее. Около четверти респондентов 
затрачивают на работу в интернете до 3-х часов. Более 
3-х часов затрачивают более половины молодых людей. 
Почти четверть молодых людей тратят ежедневно на 
интернет свыше 5-ти часов. Большую часть времени ра-
боты в интернете молодые люди затрачивают на обще-
ние в социальных сетях. Необходимо отметить, что для 
общения в интернете молодые люди чаще всего исполь-
зуют смартфоны и другие мобильные устройства. Для 
поиска информации используются поисковые системы. 
Наиболее популярными поисковыми системами являет-
ся Google (73%) и Yandex (25%). На остальные поиско-
вые системы приходится менее 3%.

Таблица 1 – Оценка затрат времени работы в интер-
нет в день и времени общения в социальных сетях

Смартфоны все-таки не вытеснили полностью ра-
боту в интернет посредством компьютера. В домашних 
условиях компьютер все-таки удобнее. Увлеченность 
компьютерным интернетом оценивалась с помощью во-
проса: «Часто ли Вы, приходя домой, сразу включаете 
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компьютер и выходите в Интернет без объективной при-
чины?». Частоты выбора вариантов предложенных отве-
тов распределились следующим образом:

– всегда – 15%;
– часто – 35%;
– редко – 38%;
– никогда –12%.
Ответы подтверждают гипотезу о высокой важности 

компьютера в жизни молодых людей. Половина респон-
дентов приходя домой, сразу включает компьютер и вы-
ходит в Интернет без объективной причины. Эта при-
вычка является составляющей образа жизни молодежи.

Многие молодые люди в тоже время осознают, что 
увлечение виртуальным общением затягивает их и не 
приносит пользы. В своих ответах на вопрос: «Считаете 
ли вы время, проведенное в сетях – потерянным време-
нем?» молодые люди дали следующие ответы:

– да – 10%;
– скорее да, чем нет – 42%;
– скорее нет, чем да – 22%;
– нет – 26%.
То есть, половина опрошенных согласны с утверж-

дением, что время, проведенное в сетях, можно часто 
считать потерянным временем.

Интернет предоставляет широкие возможности 
для пользователей. Для оценки использования его воз-
можностей в анкету был включен следующий вопрос: 
«Выберите три функции социальных сетей, которые вам 
наиболее интересны». Около 90% больше всего исполь-
зуют интернет для общения (рис. 1). Достаточно много 
респондентов (41%) выделили функцию «Размещение 
фотографий и изображений». Эта функция также явля-
ется формой общения. Для обмена фотографиями и ви-
део чаще всего используется система WhatsApp. В каче-
стве важнейших функций была выделена также функция 
«Обмен файлами различных типов, форматов» (указали 
50% респондентов). Функцию «Поиск информации по 
заданным параметрам» указали 38% респондентов.

Рисунок 1 – Частотный ряд распределения ответов 
по использованию функций интернет

(составлено автором)
Для определения наиболее популярных в молодеж-

ной среде блогеров в анкету был включен вопрос: «Есть 
ли у вас блогеры, сайты, которых вы посещаете регуляр-
но? Если есть, укажите автора или сайт». Это вопрос в 
открытой форме. На этот вопрос дали ответ 47% респон-
дентов. Дали отрицательный ответ 45%. Уклонились 
от ответа 7% респондентов. Анализ ответов дал неожи-
данный результат. В списке блогеров оказалось только 
30% повторяющихся. Причем частота повторений как 
правило не превышала 3-4 повторения. При таком боль-
шом списке оказалось весьма затруднительно выделить 
какие-то группы или типы сайтов блогеров. Поэтому в 
дальнейшем предполагается исследовать эту тему с по-
мощью ряда структурированных вопросов.

Молодые люди поддерживают контакты с опреде-
ленными единомышленниками в сети. Поэтому в ан-

кетном опросе исследовался круг контактов (друзей). 
Количество контактов оценивалось с помощью вопроса: 
«Как вы оцениваете количество человек в списке Ваших 
друзей?». До 50 контактов в сети указывали 55% ре-
спондентов (рис. 2). Очень высокую активность в сети 
проявляют около четверти молодых людей (100 и более 
человек в списке друзей).

Рисунок 2 – Частотный ряд распределения 
поддерживаемых контактов в социальной сети

(составлено автором)
Достаточно часто молодые люди находят в сети но-

вых друзей. Многие после знакомства в сети переходят 
к личному общению. Расширение круга знакомых для 
личного общения оценивалось на основании вопроса: 
«Знакомились ли Вы когда-нибудь через Интернет с по-
следующим личным общением?». В результате была по-
лучена следующая структура ответов на данный вопрос:

– Да, и не раз – 51%;
– Да, было один раз – 26%;
– Нет, но хотел(а) бы – 6%;
– Нет, и не собираюсь – 17%.
То есть опрос показал, что знакомство в сети с после-

дующим общением лично для современной молодежи 
является нормой.

Иногда знакомство в сети перерастает в более 
близкие отношения и, в конечном итоге, приводит к 
созданию семьи. Отношение к возможности поиска 
пары в интернете оценивалось на основании вопроса: 
«Рассматриваете ли вы для себя возможность создать 
семью с помощью интернета?». Статистика ответов на 
данный вопрос такова:

– Да – 4%;
– Скорее да, чем нет – 16%;
– Скорее нет, чем да – 31%;
– Нет – 49%/
Анализ ответов на данный вопрос свидетельствует 

о том, что большинство людей не имеют определенных 
планов найти в интернете себе пару для создания семьи.

Особый интерес представляет исследование посе-
щения молодыми людьми интернет с образовательной 
целью. Вузы и другие образовательные учреждения все 
больше размещают методических материалов в сети. С 
переходом к цифровой экономике этот процесс будет 
только развиваться. Для оценки активности молодых 
людей в сети интернет с образовательной целью в анке-
ту был включен блок из четырех вопросов.

Первый вопрос: «Как часто вы осуществляете поиск 
информации с учебными целями?». Частотный ряд от-
ветов на данный вопрос: 

– несколько раз в неделю – 38%;
– практически ежедневно – 53%;
– достаточно редко – 8%;
– никогда – 1%.
Подавляющее большинство активно использует ин-

тернет для поиска информации с учебными целями.
Второй вопрос: «Как часто вам удается найти инфор-

мацию, необходимую для изучения учебных дисциплин 
в вузе?». Частотный ряд ответов на данный вопрос:

– Практически всегда нахожу то, что мне нужно – 
63%;

– Редко не могу найти нужную мне информацию в 
необходимом объеме – 15%;
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– Часто не могу найти нужную мне информацию в 
необходимом объеме – 22%.

В большинстве случаев учащаяся молодежь может 
найти в интернет необходимую информацию для изуче-
ния учебных дисциплин.

Третий вопрос: «Используете ли вы в учебной де-
ятельности информацию на интернет-форумах?». 
Частотный ряд ответов на данный вопрос:

– Редко – 47%;
– Не использую – 23%;
– Часто – 30%.
Многие вопросы, касающиеся обучения, обсуждают-

ся на специальных интернет-форумах, на которых мож-
но получить консультации специалистов в различных 
областях. Многие студенты недооценивают возмож-
ность консультаций на интернет-форумах.

Четвертый вопрос: «Как вы оцениваете свои возмож-
ности по поиску научной информации по публикациям 
на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.
RU?». Частотный ряд ответов на данный вопрос:

– Не пользуюсь и не вижу необходимости – 42%;
– Не пользуюсь, но очень хотел бы научиться – 24%;
– Имею небольшие навыки – 30%;
– Владею в совершенстве – 5%.
Наука развивается очень высокими темпами и по-

следние достижения не успевают попадать в учебную 
литературу. При изучении учебных дисциплин целесо-
образно ознакомиться с последними научными публи-
кациями в данной научной области. Наиболее полно 
российские публикации представлены в научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY.RU. Значительное ко-
личество студентов не умеют эффективно работать с на-
учными публикациями электронных библиотек.

В эпоху цифровизации постоянно расширяется 
спектр государственных услуг, оказываемых в сети ин-
тернет. Активность молодых людей по использованию 
электронных государственных услуг исследовалась с 
помощью вопроса анкеты: «Как часто Вы обращаетесь 
за государственными услугами в Интернет?». Структура 
ответов на данный вопрос:

– Не пользуюсь – 25%;
– Обращался всего один раз – 17%;
– Один раз в год – 11%;
– 2-3 раза в год – 27%;
– Один раз в месяц – 16%;
– Практически каждую неделю – 3%;
– Чаще чем один раз в неделю – 1%.
Можно сделать вывод, что молодые люди не очень 

активно пользуются государственными услугами в ин-
тернете. По всей видимости, необходимо расширять 
спектр государственных услуг, ориентированных на мо-
лодежь.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Необходимо отметить, 
что молодые люди кроме интернета могут часто исполь-
зовать компьютер и для других целей (выполнение учеб-
ных заданий, компьютерные игры и многое другое). То 
есть, с большой степенью уверенности, можно сказать, 
что не менее 30% молодых людей превышают предель-
ные ежедневные нормы работы на компьютере.

Результаты исследований подтверждают высокую 
степень воздействия интернет-среды на российскую мо-
лодежную аудиторию. В условиях цифровизации моло-
дым людям необходимо научиться эффективно распре-
делять время на работу в интернете.

Для снижения отрицательного воздействия интер-
нет на молодежь необходимо расширять системные 
исследования поведения молодых людей в интернете. 
С учетом полученных знаний необходимо развивать в 
сети контент, ориентированный на молодежь, иначе эту 
нишу будут заполнять враждебные нашей стране силы.

Проведенные исследования дают основу для даль-
нейшего изучения проблем социальной активности 
молодежной аудитории в глобальной информационно-

коммуникативной среде. В дальнейших исследованиях 
предполагается исследовать динамику развития процес-
са.
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Аннотация. Статья посвящена изучению приоритетных барьеров, препятствующих формированию, развитию и 
активизации мотивации студентов в обучении иностранному языку в высшей школе. Автором обозначена актуаль-
ность, практическая значимость исследования, определена цель и методология исследования. Проводится краткий 
литературный и терминологический анализ института мотивации, выделяется авторское определение понятия «мо-
тивация в обучении к иностранным языкам». Выдвигается гипотеза о том, что максимально успешная активизация 
механизма мотивации студентов может быть обеспечена средствами фокусирования на «нижней ступени» этого 
механизма – интереса, то есть является начальным этапом формулирования, построения мотива индивида к той 
или иной деятельности. Активированный интерес позволит «запустить» механизм стимула (вторая ступень), далее 
цели обучения (третья ступень), идеала (результат, к которому обучающийся будет стремиться, четвертая ступень) 
и конечного результата. Следовательно, качество обучения будет повышаться. Исходя из представленного перечня 
структурных составляющих данной психолого-педагогической категории (познавательный, мотивационный, эмо-
циональный и волевой компоненты интереса), разработаны и научно-методически обоснованы рекомендации по 
снижению барьеров, препятствующих формированию, развитию и активизации мотивации студентов в обучении 
иностранному языку в высшей школе. 
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Abstract. The article is devoted to the study of priority barriers to the formation, development and intensification of 

motivation of students in the teaching of foreign language in higher school. The author outlined the relevance, practical 
significance of the study, the purpose and methodology of the study. A brief literary and terminological analysis of 
the institution of motivation is carried out, the author’s definition of the concept of “motivation in learning to foreign 
languages” is highlighted. The hypothesis that the most successful activization of the mechanism of motivation of students 
can be provided with means of focusing at “the lower step” of this mechanism - interest is made, that is the initial stage of 
formulation, creation of motive of the individual to this or that activity. The activated interest will allow to “launch” the 
stimulus mechanism (second stage), further the learning goals (third stage), the ideal (the result to which the learner will 
aspire, fourth stage) and the final result. Consequently, the quality of training will be improved. On the basis of the presented 
list of structural components of this psycho-pedagogical category (cognitive, motivational, emotional and will components 
of interest), recommendations to reduce barriers to formation, development and intensification of motivation of students in 
teaching foreign language in higher school have been developed and scientifically justified.

Keywords: motivation, foreign language, cognitive interest, educational and cognitive activity teaching method, meth-
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ВВЕДЕНИЕ
Языковая культура – это неотъемлемая и существен-

ная часть культуры человека как структурной составля-
ющей современного общества. Интеграция экономико-
политической и социокультурной жизни ведет к укре-
плению связей между государствами, и Россия, будучи 
активным участником данного процесса, все большее 
внимание стремиться уделять качеству высшего лингви-
стического образования, где «языки должны изучаться в 
неразрывном единстве с миром и культурой народов, го-
ворящих на этих языках» [1, с. 28]. Однако, по-прежнему 
актуальной является тенденция недостаточной результа-
тивности обучения иностранным языкам в неязыковых 
ВУЗах нашей страны. По мнению современных ученых, 
это связано с нехваткой профессионально-ориентиро-
ванных учебных пособий нового поколения, справочной 
литературы, отсутствие практики работы с аутентичны-
ми материалами [2, с. 40], преобладание пассивных (тра-
диционных) методов преподавания [3], неразработан-
ность системы так называемой «педагогики повышения 
квалификации» [4, с. 380], что в частности отражается 
на эффективности подбора и применения инновацион-
ных (активных, интегрированных) инструментов обуче-
ния и т.п. Перечисленные и иные аспекты, являющиеся 

барьерами для достижения высокого качества обучения 
иностранным языкам, становятся также ключевыми де-
мотивирующими факторами. Мотивация в обучении 
иностранному языку в высшей школе является одним из 
важнейших факторов, способный обеспечить активную 
учебно-познавательную деятельность студентов, как в 
аудитории, так и в условиях самостоятельного обучения 
[5, с. 233; 6, с. 11]. Следовательно, проблема ее практи-
ческого формулирования и реализации в рамках обра-
зовательного процесса является не только актуальной, 
но и практически значимой. Данный тезис подтверж-
дается активной разработкой данной темы как россий-
скими (Н.В. Антонова, О.Х. Бабиян, Л.И. Божович, Т.С. 
Горбунова, О.С. Егорова, О.А. Глущенко, И.А. Зимняя, 
Н.В. Карева, И.Е. Лобынева, А.А. Реан, Е.В. Русскова, 
С.Е. Супрунов, Т.А. Чуйко, Ж.Н. Шмелева и пр.), так и 
зарубежными (Дж. Брунер, Д. Берлайн, Р. Гарднер, К. 
Ливингстон, И. Лингарт, Д. Макклелланд, М. Рове, Б. 
Сил, М. Уильямс, М. Фюмадель, Дж. Халонен, Г. Чеберс 
и др.) исследователями, продолжающейся и по сей день.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной статьи является исследование приори-

тетных барьеров, препятствующих формированию, раз-
витию и активизации мотивации студентов в обучении 
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иностранному языку в высшей школе. Интерес к данной 
теме обусловлен многоаспектностью феномена учеб-
ной мотивации в контексте структуры и применения его 
элементов в практической деятельности преподавания в 
образовательных организациях Российской Федерации. 
Методологической основой исследования стали прин-
ципы системного, деятельностного, процессного, струк-
турного, функционального, цикличного, диалектическо-
го подходов к изучению концепта мотивации в обучении 
иностранному языку в высшей школе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Термин «мотивация» весьма многогранен в связи 

с исследованием его в различных областях наук. Так, 
например, с позиции биологии мотивация – это состо-
яние мозговых структур, побуждающее человека совер-
шать приобретенные опытом действия, направленные 
на удовлетворение индивидуальных или групповых 
потребностей (Н.В. Гришанина [7], В.Г. Золотарев [8], 
И.Д. Котляров [9], А. Маслоу [10] и пр.). В контексте 
психологии под мотивацией понимается предмет или 
объект, на который направлена активность, будучи 
осознаваемой или неосознаваемой (Л.А. Карпенко, А.В. 
Петровский, М.Г. Ярошевский [11], В.И. Шиляева [12] 
и пр.). С точки зрения социологии, мотивация пред-
ставляет собой вербальное поведение, направленное 
на выбор мотивов (суждений) для объяснения реально-
го трудового поведения (В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, 
М.Е. Сорокина [13] и пр.). Если говорить о кадровом ме-
неджменте, то, например, по мнению О.И. Виханского 
и А.И. Наумова [14], мотивация представляет собой со-
вокупность внутренних и внешних сил, которые побуж-
дают человека к деятельности, задают границы и формы 
этой деятельности и придают этой деятельности направ-
ленность, ориентированную на достижение определен-
ных целей. С позиции педагогики (С.Л. Волкова [15], 
Н.Д. Гальскова [16], С.Е. Зайцева [17], Л.В. Сарычева, 
Т.А. Сырина [18] и пр.), мотивация есть совокупность 
процессов, регулирующих содержание мышления и по-
веденческий акт личности, определяющих направление 
ее функциональных способностей и объясняющих ин-
тересность осуществления ее деятельности; мотивация 
в обучении, включающая мотивы, ценности, цели и 
интересы индивида, определяет значимость учебно-по-
знавательной деятельности. В целом, под мотивацией в 
обучении иностранным языкам, с нашей точки зрения, 
следует понимать педагогический инструмент, посред-
ством которого преподаватель, создавая необходимые 
условия для удовлетворения индивидуальных и груп-
повых потребностей и, как следствие, целей студентов, 
сможет обеспечить эффективный и результативный об-
разовательный процесс.

С.Л. Волкова выделяет два типа мотивов, которые 
определяют учебную деятельность – мотивы достиже-
ния и познания. Мотив достижения подчиняется про-
фессиональной направленности в той связи, что во вре-
мя обучения в высшей школе формируется фундамент 
будущей трудовой деятельности. Мотив познания яв-
ляет собой базис учебно-познавательной деятельности 
человека, возникающий в проблемной ситуации и раз-
вивается при правильном взаимодействии учащихся и 
педагога [15]. В.Н. Смирнова и Е.О. Бондаренко пред-
лагают к рассмотрению пять типов мотивов: 

- мотивы перспективы, определяющие осознанное 
приобретение статуса профессионально-подготовленно-
го и образованного специалиста;

- коммуникативные мотивы, связанные со стремле-
нием студента к утверждению в коллективе;

- когнитивные мотивы, связанные с получением по-
ложительных эмоций в процессе обучения и подразуме-
вающие интерес к знаниям;

- прагматичные мотивы, лежащие в основе стремле-
ния учащегося к получению материальной выгоды в бу-
дущей трудовой деятельности;

- мотивы ответственности, связанные с проявлением 

ответственности перед представителями референтной 
группы, мнение которых авторитетно [19]. 

Однако, с нашей точки зрения, задействование при-
веденных авторами мотивов – это лишь часть решения 
проблемы мотивации. Бесспорен тот факт, что отнюдь 
не у всех студентов имеет место позитивное отношение 
к учебе в целом, и к изучению иностранных языков, в 
частности. Данный тезис, в том числе, обосновывается 
тенденцией отсутствия четкого понимания абитуриен-
тами и студентами своей будущей специализации, т.к., 
по мнению экспертов, современная система образования 
не соответствует требованиям рынка труда, и молодые 
люди получают высшее образование исключительно 
ради получения диплома, документа, повышающего 
шансы на трудоустройство в целом [20]. В той связи, 
что мотив – категория развиваемая, т.е. имеет несколько 
ступеней своего развития, имеет смысл начать с первой 
из них – формулирования интереса. А.Э. Назиров пишет: 
«интерес – конкретная форма проявления потребности, 
ее более или менее отчетливое осознание. В отличие от 
потребности как общего свойства всего живого, интерес 
– непосредственный продукт общественного и личного 
развития. Именно как осознанная потребность интерес 
оказывается непосредственной причиной человеческих 
действий – индивидуальных и групповых. Интерес воз-
никает тогда, когда человек начинает ощущать полез-
ность для себя объекта заинтересованности» [21, с. 23]. 
Следовательно, формирование у студентов интереса к 
иностранному языку позволит «запустить» механизм 
стимула (вторая ступень), далее цели обучения (третья 
ступень), идеала (результат, к которому обучающийся 
будет стремиться, четвертая ступень) и конечного ре-
зультата. 

Многие современные исследователи [22; 23; 24] схо-
дятся во мнении о структурных составляющих катего-
рии интереса: 

- познавательный компонент подразумевает знания о 
предмете интереса, содержании, способах и результатах 
деятельности с этим предметом; 

- мотивационный компонент подразумевает личност-
ную значимость деятельности с предметом интереса 
как способа удовлетворения потребностей деятельного 
субъекта; 

- эмоциональный компонент концентрируется на 
эмоциональных переживаниях, отражающих степень и 
характер удовлетворенности человека, осуществляемой 
деятельностью; 

- волевой компонент, т.е. волевые усилия, которые 
проявляются в преодолении препятствий при практиче-
ской реализации способов деятельности. 

Именно посредством задействования одного или не-
скольких компонентов в условиях практики обучения 
иностранному языку может способствовать формирова-
нию и развитию интереса к нему. 

Исходя из вышесказанного, направлениями решения 
проблемы мотивации в обучении иностранному языку в 
высшей школе являются следующие:

1. Уход от пассивных инструментов и методов пре-
подавания. П.Д. Рабинович рассматривает интерактив-
ное (активное) обучение как «педагогическое средство, 
смысл которого заключается во взаимодействии и вза-
имопонимании субъектов педагогического процесса, 
– педагога и обучаемых, их ценностных систем, выяв-
лении и активизации межличностных пространства вза-
имопонимания, актуализации, углубления мотивации 
самосовершенствования, овладения смыслами предмета 
взаимодействия» [25, с. 45]. По мнению С.Е. Родионовой 
и соавт. интерактивные методы «предполагают модели-
рование жизненных ситуаций, использование ролевых 
игр, общее решение вопросов на основании анализа 
обстоятельств и ситуации. <…> Важной является со-
вместная работа, требующая умения сотрудничать в ко-
манде, находить выход из неординарных ситуаций» [26, 
с. 1595]. Т.А. Бороненко, помимо ролевых игр называет 
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такие методы, как деловые игры, анализ конкретных си-
туаций, в частности, профессиональных, решение задач, 
кейсов, метод проектов, портфолио, проблемная лекция, 
эвристическая беседа, семинары, дискуссии, коллектив-
ная мыслительная деятельность и пр., относят к актив-
ным методам. К интерактивным авторы предлагают от-
носить: групповые дискуссии, работа с интерактивным 
учебным материалом, общение в чате, различные виды 
интерактивного контроля знаний и пр. [27, с. 234]. С на-
шей точки зрения, практически все выше названные ме-
тоды могут подпадать как под категорию активных, так 
и под категорию интерактивных. Их реализация, обяза-
тельно, с учетом индивидуальных интересов студентов 
будет способствовать задействованию познавательного, 
мотивационного и эмоционального компонента через 
механизм включенности студента в «массовый» образо-
вательный процесс, где учитывается его мнение и пози-
ция в отношении изучаемого вопроса

Научным сообществом уже достаточно давно до-
казана полезность применения интерактивных методов 
обучения. Так, например, Е.Л. Макарова пишет о таком 
достоинстве, как возможность проявления творческо-
го базиса личности в связи с тем, что активизируются 
внутренние ее механизмы [28]. Л.Н. Куликова отмеча-
ет высокий уровень взаимно направленной активности 
субъектов взаимодействия, а также эмоциональное и 
духовное единение участников образовательного про-
цесса [29]. М.А. Спирина отмечет, что применение ин-
терактивных методов обучения позволяет решать сле-
дующие педагогические задачи: «усиление мотивации, 
активизация интереса в изучении дисциплин, предус-
мотренные планом, повышение эффективности и опти-
мальности усвоения учебного материала, приближение 
и соответствие представляемой учебной информации в 
сфере будущей практической деятельности, обучение 
самостоятельности в поиске путей и вариантов решения 
поставленной перед ними задачи, обучение уважению 
прав участника взаимоотношений на собственное мне-
ние, формирование жизненных и профессиональных на-
выков» [30].

2. Актуализация стиля педагогической деятельности. 
Образовательный процесс должен быть построен в фор-
мате сотрудничества, являющий собой базис методиче-
ской компетенции преподавателя иностранного языка. 
Как известно, методология обучения в сотрудничестве 
была разработана еще в прошлом веке такими извест-
ными учеными, как Р. Славин, Р. Джонсон, Д. Джонсон 
и Дж. Аронсон (США). В результате многочисленных, 
в частности практико-ориентированных исследований, 
авторы пришли к выводам о том, что приоритетным 
преимуществом данного метода является именно сти-
муляция интереса и мотивация студентов к обучению 
благодаря быстрым темпам решения задач, совершен-
ствования критического мышления, а также возможно-
сти практиковать продуктивные и рецептивные навыки 
в естественной среде. Р. Джонсон и Д. Джонсон указы-
вают на несколько особенностей совместной успешной 
деятельности обучающихся [31, с. 72]: (1) студенты уз-
нают, что их успех зависит от совместной работы, (2) 
учитывается индивидуальная работа каждого студента 
при достижении общих целей, (3) студенты помогают 
и поддерживают успех друг друга средствами личных 
взаимодействий, (4) студенты развивают социальные 
навыки, вместе эффективно работая и сотрудничая, (5) в 
составе группы студенты имеют возможность повлиять 
на эффективность совместной работы. 

Следует принимать во внимание, что помимо мето-
дической, а также, естественно, языковой компетентно-
сти преподавателя иностранного языка, важна презен-
тация его личного опыта применения знаний и навыков 
на практике, участие в видах языковой деятельности 
(конференции, деловые поездки, аутентичный тури-
стический опыт и пр.). В условиях отсутствия таково-
го, имеет смысл его развитие совместно со студентами. 

Интересным вариантом является посещение разговор-
ных клубов (Культурный центр ЗИЛ, «Циферблат» на 
Кузнецком Мосту, Антикафе Wooden Door, AMC, One 
Step Forward, IQ Planet, Либертатный лингвистический 
лекторий, Английский клуб OXBRIDGE и пр.), посеще-
ние спектаклей и кинокартин на иностранном языке и 
пр. Это позволит также задействовать познавательный и 
эмоциональный компоненты интереса. 

3. Организация учебной деятельности в соответ-
ствии с уровнем знаний обучающихся. Успех обуче-
ния иностранному языку во многом определяется ум-
ственной работоспособностью студента, которая за-
висит от рациональной организации режима обучения. 
Мотивационный фактор эффективного и результатив-
ного обучения заключается в эмоциональном насы-
щении через новизну, наглядность и занимательность. 
Следовательно, форма подачи учебного материала 
должна активизировать познавательные психические 
процессы. В данном случае, в условиях наличия в учеб-
ной группе студентов, знания иностранного языка кото-
рых могут разнится, вне зависимости от курса обучения, 
необходимо идти «от простого к ложному», т.е. строить 
каждую лекцию ступенчато и подбирать соответствую-
щий материал (например, на начальных курсах целесо-
образно работать со смоделированными текстами, далее 
с адаптированными, затем с аутентичными). Это позво-
лит задействовать волевой компонент интереса, т.е. сту-
дент, вне зависимости от уровня владения иностранным 
языком, будет воспринимать материал и по экспоненте 
формировать и развивать умения, навыки и далее – ком-
петенцию. 

В целях оценки эффективности результата обучения 
иностранному языку студентов по такой схеме, препо-
давателем должен формулироваться оптимальный кон-
трольный механизм проверки получаемых обучающи-
мися знаний. В разных образовательных организациях 
осуществляется различный спектр видов контроля, од-
нако традиционными считаются текущий, промежуточ-
ный и итоговый контроль. Однако, в той связи, что речь 
идет о студентах неязыкового ВУЗа, важная роль в кон-
трольно-оценочной деятельности педагога принадлежит 
еще и предварительному контролю, который традици-
онно проводится в начале первого семестра на первом 
курсе. Он дает возможность выявить уровень, качество 
имеющихся у студентов знаний на момент начала обуче-
ния. Основной формой контроля является контрольный 
срез в виде письменных работ или входное тестирование 
[32, с. 96].

Текущий контроль знаний в обучении иностранному 
языку представляет собой проверку усвоения учебного 
материала по данной дисциплине, как теоретического, 
так и практического характера, осуществляемая на ре-
гулярной основе на протяжении семестра или учебного 
года в ходе аудиторных занятий. Данный вид контроля 
дает возможность выявить пробелы в знаниях студен-
тов, недочеты в работе преподавателя, позволяет вно-
сить своевременно необходимые коррективы в учебный 
процесс. Традиционной формой текущего контроля яв-
ляется опрос (фронтальный, индивидуальный, комбини-
рованный) на практических занятиях, которые служат 
основным видом работы со студентами. Практические 
занятия, при этом, обеспечивают более углубленное из-
учение материала, в процессе которого учащиеся могут 
осмыслить теоретический материал, у них формируются 
навыки профессиональной деятельности. Кроме того, 
текущий контроль знаний проводится в виде письмен-
ных контрольных работ, тестов, выполняемых на ком-
пьютере (по три контрольные точки в каждом семестре) 
[32, с. 96], коллоквиумы, доклады, эссе, рефераты и пр. 
Приведенный перечень отнюдь не исчерпывающий и 
формируется, преимущественно, самим преподавате-
лем, однако, должен в обязательном порядке фиксиро-
ваться в программе дисциплины.

Итоговый контроль знаний в обучении иностранно-

Mohova Oxana Leonidovna, Sokolovskaya Maria Alexandrovna, Basherov Oleg Igorevich
THE PROBLEM OF MOTIVATION IN TEACHING A FOREIGN ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 193

педагогические
науки

му языку направлен на проверку конечных результатов 
обучения, а также выявление степени овладения уча-
щимися системой знаний, умений и навыков по данной 
дисциплине, полученных в процессе ее изучения на 
протяжении определенного периода (семестра, курса и 
пр.). Итоговый контроль может осуществляться на се-
местровых экзаменах, квалификационных испытаниях, 
государственных экзаменах, защите дипломного про-
екта или магистерской диссертации. С позиции Т.А. 
Полевой и С.А. Полевой, цели и функции итогового 
контроля не будут до конца выполнены, если ограничи-
ваться исключительно проверкой материала, изученного 
в конкретный период времени. Традиционно, обучение 
по общеобразовательным программам дисциплин ве-
дется на среднем уровне, позволяющем обобщить и по-
вторить главный материал, дать по нему предметную и 
научную терминологию на иностранном языке. Однако, 
авторы склонны полагать, что для более целенаправлен-
ной оценки знаний студентов необходимо проводить 
градацию материала. Так, например, должен быть выде-
лен обязательный минимум содержания и необходимый 
уровень его усвоения (обязательный результат обуче-
ния), на котором при организации итоговой аттестации 
будет формироваться минимальный уровень положи-
тельного результата аттестации [33, с. 67].

В целом, представленные виды контроля знаний в 
обучении иностранному языку дают преподавателю воз-
можность выявления состояния актуальных знаний уча-
щихся в начале обучения, быстроту реакции, отслежива-
ние психологического состояния группы, их готовность 
к восприятию нового материала, а в конце семестра, кур-
са и т.п., соответственно, результаты выходного тести-
рования позволят оценить эффективность восприятия, 
пройденного на лекциях и (или) практических занятиях 
материала.

ВЫВОДЫ
Вопросы, связанные с поиском эффективных и ре-

зультативных способов и путей повышения мотивации 
студентов в обучении иностранным языкам, являются 
актуальными и высоко значимыми, что, в частности, 
доказывается достаточно большим массивом исследо-
вательской практики, накопленной в последние деся-
тилетия. В рамках настоящей статьи было определено, 
что мотивация в обучении иностранным языкам – это 
педагогический инструмент, с помощью которого пре-
подаватель, создавая необходимые условия для удовлет-
ворения индивидуальных и групповых потребностей и, 
как следствие, целей студентов, сможет обеспечить эф-
фективный и результативный образовательный процесс. 
Для достижения данной цели, конструкция механизма 
преподавания должна основываться на концептуализа-
ции (апробации концепции) интереса обучающегося к 
иностранному языку, что впоследствии позволит «запу-
стить» механизм стимула (вторая ступень), далее цели 
обучения (третья ступень), идеала (результат, к которо-
му обучающийся будет стремиться, четвертая ступень) и 
конечного результата. 

В связи с тем, что интерес является фундаментом 
механизма формирования и развития мотивации в обу-
чении иностранного языка, актуальным шагом является 
методическое и методологическое задействование всех 
его компонентов (познавательный, мотивационный, 
эмоциональный и волевой). Основываясь на этом, при-
оритетными направлениями решения проблемы моти-
вации в обучении иностранному языку в высшей шко-
ле являются следующие: актуализация преподавателем 
активных (интегративных, интегрированных) методов 
инструментов и методов преподавания (они задейству-
ют познавательный, мотивационный и эмоциональный 
компоненты), акцентирование на стиле педагогической 
деятельности (активизируются познавательный и эмо-
циональный компоненты интереса) и организация учеб-
ной деятельности в соответствии с уровнем знаний об-
учающихся (работает волевой компонент интереса).

Российский психолог и лингвист И.Л. Леонтьев эм-
пирически доказал, что способности к иностранным 
языкам не имеют практически никакого значения в до-
стижении положительного образовательного результа-
та. С нашей точки зрения, ключевым аспектом, а точнее, 
катализатором в активизации мотивационного процесса 
студента неязыкового ВУЗа в обучении иностранному 
языку является формирование интереса к нему. Интерес 
является начальным этапом формулирования, построе-
ния мотива индивида к той или иной деятельности. Так, 
«запустив» мотивационный механизм, процессе обуче-
ния иностранному языку будет более успешным, эффек-
тивным и результативным, следовательно, качество об-
учения будет повышаться.
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с выделенными ведущими психологическими типами восприятия делается анализ содержания и необходимых ак-
центов в проектируемых электронных образовательных ресурсах. В качестве инструмента реализации указанной 
концепции были рассмотрены возможности технологии Wolfram CDF, которая обладает широкими возможностя-
ми для проектирования динамических интерактивных электронных образовательных ресурсов, в том числе, по-
зволяющих использовать файлы данного формата в дифференцированном по психологическим типам восприятия 
учебном процессе. Рассматриваются вопросы индивидуализации и, в перспективе, персонализации курса высшей 
математики для чего предлагается использовать смешанную модель обучения с использованием систем дистанци-
онного обучения. Для индивидуализации курса предлагается использовать LMS Moodle. Некоторое внимание уде-
лено рассмотрению концепции массовых открытых онлайн курсов, их достоинствам и недостаткам. Сделан вывод 
о необходимости использования данных курсов не как самостоятельного инструмента обучения, а как элемента в 
смешанной модели обучения. На основе проведенного анализа рассмотрены различные модели смешанного обуче-
ния и возможность их применения при различных формах обучения студентов.
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Введение
В современной педагогике все больше уделяют вни-

мания самораскрытию личности, адаптации образова-
ния к ее потребностям. На реализацию указанных по-
требностей во многом ориентированы последние обра-
зовательные стандарты, а также такие инициативы, как, 
например, CDIO.

При развитии личностного потенциала, на который 
направлены указанные концепции образования большое 
внимание уделяется индивидуализации, дифференци-
ации и персонализации образования. Данные понятия 
следует различать. Индивидуализация предполагает 
изучение одного и того же материала учащимися, но 
с учетом их индивидуальных знаний и возможностей, 
возможна вариация темпа изучения учебного материа-
ла. «Реализация индивидуализированного образования 
будет наиболее успешна, если человеку обеспечить 
право выбора направлений образования, что в свою 
очередь влечет за собой введение профильности об-
учения и создание систем непрерывного образования» 
[1]. Дифференциация относится к построению самого 
процесса обучения, адаптированного к предпочтениям 
обучения разных учащихся. Здесь меняются методы и 
подходы к обучению, для разных групп учащихся пред-
лагаются различные инструкции. Персонализация пред-
полагает адаптацию к конкретным интересам различных 
учеников. В среде, которая полностью персонализирова-
на, цели, содержание, а также методы и темп обучения 
могут варьироваться (поэтому персонализация охваты-
вает дифференциацию и индивидуализацию) [2].

Методология
Успешность познавательной деятельности учащих-

ся имеет прямую связь с ведущими психологическими 
типами восприятия. Из психологии известно, что позна-
вательный процесс состоит в последовательной реали-
зации нескольких этапов, первым из которых считают 
этап восприятия объекта. 

«Вместе с процессом ощущения восприятие обеспе-
чивает непосредственно чувственную ориентировку в 
окружающем мире. Благодаря восприятию при опозна-
нии осуществляется категоризация предметов, событий, 
ситуаций. При восприятии возможна трансформация 
образа с целью приведения его к виду, пригодному для 
принятия решения. Такие преобразования могут спо-
собствовать решению стоящих перед субъектом задач. 
Таким образом, восприятие – не бездейственное копи-
рование, мгновенного воздействия, а живой, творческий 
процесс познания»[3].

В психологии выделяют ряд ведущих репрезента-
тивных систем у человека, которые позволяют нам про-
вести дифференциацию учащихся по преобладающему 
типу репрезентативной системы:

• визуалы (воспринимают мир посредством визуаль-
ных образов, картинок; их опыт строится из графиче-
ских образов);

• аудиалы (ведущий канал восприятия информации 
слуховой; их опыт строится из звуковых образов);

•кинестетики (воспринимают мир посредством 
чувств, ощущений, сильно влияние эмоций; особенно-
стью данного типа является то, что они не могут зани-
маться конструированием своего опыта; люди с преоб-
ладанием данного типа восприятия весьма эмоциональ-
ны и восприимчивы, могут бурно реагировать на раздра-
жители);

• дискретики (люди с преобладанием данного типа 
восприятия характеризуются преобладанием логики и 
внутреннего диалога; полученную информацию они 
анализируют часто посредством обсуждения «с самим 
собой»).

Конечно, необходимо сделать оговорку, что указан-
ные репрезентативные системы у конкретного человека 
носят не исключительный характер, а только преобла-
дающий. Все они в той или иной мере присутствуют у 
учащихся. 

Выделим краткий перечень сенсорных характери-
стик, имеющих существенное значения для проектиро-
вания учебных ресурсов для использования в образова-
тельном процессе: 

• Визуальные: форма, цвет, расположение, движение. 
• Аудиальные: тембр голоса, громкость, темп. 
• Кинестетические: плотность, форма, материал, рас-

положение, движение. 
• Дискретические: внутренние связи, логические вы-

воды, доказательство.
Для проектирования и реализации дифференциро-

ванного (по ведущему психологическому типу воспри-
ятия) подхода к обучению математики, а, в последствии, 
и перехода к персонализированному обучению, как нам 
кажется, полезным может стать использование при ре-
ализации учебного процесса с использование информа-
ционно-коммуникационной среды. «Информационно-
коммуникационная среда стимулирует переход от 
унифицированного образования к индивидуализиро-
ванному и персонифицированному. Вследствие этого 
персонализация, персонификация и индивидуализация 
становятся базисом всего образования» [1].

В исследовании «Каким вам видится образование 
будущего?», проведенного организацией WISE экспер-
тами отмечено, что «личные или практические умения 
будут цениться выше, чем академические познания. Так 
называемые мягкие умения — способность говорить пу-
блично, работать в команде, адаптироваться к непред-
виденным событиям — становятся все важнее на рабо-
те»[4].

Как пишет Р. Джессоп в образовании «будут проис-
ходить инновационные процессы посредством дистан-
ционных обучающих систем, подкрепленных телеком-
муникациями, видео- и компьютерным оборудованием» 
[5].

Результаты
На наш взгляд, одним из весьма эффективных ин-

струментов проектирования электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) может выступать формат CDF, раз-
работанный компанией Wolfram Research. Файлы этого 
типа представляют собой контейнер знаний с вычис-
лительным движком. Ключевой особенностью данного 
формата файлов является возможность динамических 
математических вычислений в реальном времени с ис-
пользованием большого количества возможностей по-
пулярной системы компьютерной математики Wolfram 
Mathematica, ее встроенных алгоритмов и возможностей 
обработки узкоспециализированных данных. Все это 
позволяет реализовать потрясающие возможности инте-
рактивной работы с контентом в реальном времени [6, 
7].

Применительно к выделенным нами ранее ведущим 
психологическим типам восприятия отметим характер-
ные особенности проектирования учебного контента в 
ЭОР:

• для визуалов: необходимо наличие дополнительно-
го иллюстративного материала, характерные визуаль-
ные акценты на ключевых моментах;

• для аудиалов: качественное звуковое сопровожде-
ние и звуковые (голосовые) акценты, позволяющие вы-
делить ключевые места в учебном материале;

• для кинестетиков: интерактивные динамические 
модели или опыты, «овеществление» абстрактных по-
нятий;

• для дискретиков: возможность самостоятельного 
получения знаний, расстановки акцентов, конструктор 
рисунков и моделей.

Файлы формата Wolfram CDF создаются в системе 
компьютерной математики Wolfram Mathematica, необ-
ходимо отметить, что для их работы на пользователь-
ском компьютере нет необходимости устанавливать 
этот дорогостоящий пакет. Для работы требуется только 
установка бесплатного Wolfram CDF Player. Большим 
плюсом является также то, что файлы данного формата 
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легко интегрируются в web-страницы. Начиная с 11 вер-
сии Wolfram CDF Player обладает полностью интегри-
рованной поддержкой обработки звука, что позволяет 
активно использовать его также и для аудиалов.

Как мы видим, использование электронных обра-
зовательных ресурсов, построенных с использованием 
Wolfram CDF, позволяет для каждой из групп учащихся, 
выделенных нами, предложить наиболее комфортную 
им форму восприятия учебного материала. Это и визу-
ализация математического материала (графиков мате-
матических функций, уравнений и пр.), возможность 
расстановки звуковых акцентов и даже «озвучивание» 
математических фактов (например, есть модели синтеза 
музыки из знаков числа «Пи»), возможность проведения 
интерактивных опытов с математическими объектами с 
целью оценки изменения их параметров на поведение 
всего объекта, возможность самостоятельного поиска, 
анализа информации на основе поведения модели. 

Для индивидуализации курса математики, как нам 
кажется, следует использовать смешанную модель об-
учения, которая сочетает в себе преимущества как тра-
диционного, так и дистанционного метода обучения. 
Как отметил профессор В.А. Стародубцев «Смешанное 
обучение (blended learning) становится инновационным 
трендом для средней и высшей школы» [8]. В целом, 
в современной педагогике присутствует мнение, что 
«смешанное обучение согласуется с ценностями тради-
ционных высших учебных заведений и обладает дока-
занным потенциалом для повышения эффективности и 
результативности значимого учебного опыта» [9].

Зарубежные ученые дают разные определения сме-
шанного обучения, например, как «сочетание техно-
логий и традиционного обучения в классе на основе 
гибкого подхода к обучению, который учитывает пре-
имущества тренировочных и контролирующих заданий 
в сети, но также использует другие методы, которые 
могут улучшить результаты студентов и сэкономить за-
траты на обучение» [10] или как «сочетание обучения в 
ходе личного общения (F2F) и программированного об-
учения (CAL) в едином образовательном пространстве» 
[11].

Мы предлагаем использовать для целей проектиро-
вания смешанного обучения платформу LMS Moodle. 
Несмотря на то, что данная система представляет собой 
платформу для организации дистанционного обучения, 
ее уже достаточно давно используют в качестве инстру-
мента поддержки проведения аудиторных занятий в 
смешанной модели обучения [12-15 и др.]. 

Возможности данной LMS в плане организации за-
нятий по математики весьма широки. Возможно раз-
мещение теоретического материала в различных фор-
матах, в том числе и с использованием рассмотренного 
нами ранее формата Wolfram CDF (внедренных в web-
страницы), а также использования формул в формате 
TeX, организация совместной работы студентов, в том 
числе групповой, организация текущего и итогового 
контроля в различных форматах, в том числе и тестов, 
организации отправки студентами типовых расчетов 
преподавателю с возможностью обратной связи и пр.

Размещение учебного материала в LMS Moodle по-
зволяет учащимся самостоятельно выбирать темп и по-
следовательность изучения материала, при необходимо-
сти имеется возможность возврата к ранее изученному 
материалу. Широкие возможности коммуникации в 
системе студент-преподаватель также способствуют ин-
дивидуализации процесса обучения. При этом, несмотря 
на то, что весь необходимый образовательный контент 
находится в системе, проведение традиционных занятий 
и позволяет реализовать концепцию Blended Learning.

Еще одним актуальным трендом стало использова-
ние в процессе обучения MOOK – массовых открытых 
онлайн курсов, т.е. открытых для всех желающих кур-
сов, размещенных на открытых площадках, например, 
таких как Сoursera (https://www.coursera.org/). Каждый 

желающий может записаться и пройти обучение по 
конкретным курсам, которые коррелируют с курсами 
в ООП вуза. «Использование в ООП быстро обновля-
емых МООК, как аффилированных с самим вузом, так 
и сторонних, позволит образовательным организациям 
полнее удовлетворять потребности обучающихся в рас-
ширении/углублении компетенций в процессе обуче-
ния» [8]. Тем не менее, данная концепция, несмотря на ее 
привлекательность, обладает и весьма существенными 
недостатками. В частности, весьма обосновано подвер-
гается критике основной элемент МООК – видеолекция 
с заданиями и коллегиальное оценивание. Представьте, 
что «вместо того, чтобы обследовать пациентов, врачи 
сделают 5-7 минутные видеомодули по диагностике 
различных заболеваний, а группы пациентов будут диа-
гностировать и лечить друг друга» [16]. Таким образом, 
на наш взгляд, идея использования МООК в традицион-
ном высшем образовании должна иметь тесную связь с 
традиционным обучением, чтобы имело место, так на-
зываемое смешанное обучение, что позволит устранить 
наиболее явные недостатки МООК.

Как показывает практика, в высшей школе могут 
быть реализованы следующие модели смешанного об-
учения:

Для очной формы обучения:
• Face-to-Face Driver – трансляция учебного матери-

ала от учителя к ученикам на очных занятиях. Ресурсы, 
размещенные в СДО Moodle используются лишь для за-
крепления знаний;

• Self-blend – стандартное (очное) изучение учебного 
материала. Ресурсы и курсы, размещенные с СДО ис-
пользуются, если они вызывают повышенный интерес;

• Online Lab - ученики используют виртуальные ла-
боратории, в том числе и в формате Wolfram CDF в ко-
торых они ставят эксперименты и решают учебные по-
знавательные задачи под руководством преподавателя 
на аудиторных занятиях в компьютерных классах.

Для очно-заочной формы обучения:
• Rotation model – чередование очного и онлайн-об-

учения: предполагает первоначальное самостоятельное 
освоение материала в СДО, с последующим закреплени-
ем под руководством преподавателя в очной форме, и 
наоборот.

Для заочной формы обучения:
• Online Driver – учащиеся осваивают материал уда-

ленно в СДО с использованием всех ее ресурсов. При 
необходимости организуются очные консультации с 
преподавателем.

• Flex model – приоритет отдается освоению програм-
мы курсы посредством СДО. Преподавателю в данной 
модели отводится, скорее, роль координатора. Ему не-
обходимо отслеживать сложные для понимания и ос-
воения темы, для того, чтобы потом, на очной встрече, 
обсудить их в группе или индивидуально.

Совместное использование рассмотренных нами во-
просов дифференциации и индивидуализации подводит 
нас к проектированию персонализированного обучения.

Выводы:
В современных условиях в российском высшем об-

разовании стоит проблема проектирования персонали-
зированных учебных курсов. Мы предлагаем, для обяза-
тельного курса математики использовать возможности 
его дифференциации по ведущим психологическим ти-
пам восприятия, для чего, как нам кажется, эффективно 
будет использовать средства информационных техноло-
гий. Для реализации указанных возможностей предлага-
ется использовать технологию Wolfram CDF для проек-
тирования электронных образовательных ресурсов, ко-
торые можно эффективно использовать в СДО Moodle, 
что позволяет также реализовать принцип индивидуали-
зации курса математики.
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понятия «компетентностно-ориентированного подход» в образовательном процессе вуза, осуществление которо-
го является методологически более правильным. На основе пятилетнего опыта работы Владимирского филиала 
Финансового университета при правительстве Российской Федерации (2014-2019 гг.) предложена система внедре-
ния инновационных образовательных технологий и методов обучения студентов бакалавриата в рамках образова-
тельной программы 38.03.01 «Экономика» на всех этапах образовательного процесса. Использование инновацион-
ных методов преподавания напрямую связано с применением интернет-технологий в традиционном учебном про-
цессе, развитием электронного обучения (e-learning), обучения с помощью информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Результатом внедрения инновационных методов в преподавании экономических дисциплин ста-
ло повышение эффективности усвоения теоретических знаний и формирование у студентов ряда общекультурных, 
инструментальных и профессиональных компетенций.
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Abstract. The article is focused on the innovative training technologies in teaching students of economics as those 

having important methodological principles including not only traditional systematic, information and action-related ap-
proaches, but also curricular and extracurricular forms of work in teaching and learning suitable for independent solution of 
non-standard economic problems in future professional activities. The complex of new technologies, methods and approach-
es seems highly innovative since it provides important synergetic effect for the present-day teaching. The article considers 
the notion of competency-based approach in the training process of high school as seemed to be more appropriate and correct 
in the view of the methodology of teaching, training and learning in higher vocational institutions. The empirical sample 
research material includes the analysis of teaching methods and techniques having been implemented in the Vladimir branch 
of Financial University under the Government of the Russian Federation since 2014, and the results of the student survey 
focused on their satisfaction in acquired skills. The 2014-2019 experience of the university makes it possible to implement 
the innovative training methods and technologies for students of economics. The use of innovative teaching methods is di-
rectly related to the use of Internet technologies in the traditional educational process, the development of e-learning, using 
information and communication technologies. The impact of innovative methods in teaching of economic disciplines shows 
the increase in the efficiency of assimilation of theoretical knowledge and the formation of a number of general cultural, 
instrumental and professional competencies with students.
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ВВЕДЕНИЕ
Реалии современного общества диктуют новые тре-

бования к подготовке специалистов с высшим профес-
сиональным образованием. Прежний, квалификаци-
онный подход акцентировал внимание на содержании 
учебного процесса, тогда как компетентностный в своей 
основе имеет формирование у студентов определенных 
знаний, умений и навыков, которые помогут им ориен-
тироваться в динамично меняющейся действительности, 
анализировать и планировать собственные действия в 
профессиональной сфере, оперативно и нестандартно 

находить управленческие решения. 
Компетентностно-ориентированный подход к обуче-

нию студентов российских вузов базируется на исполь-
зовании инновационных образовательных технологий в 
преподавании микро-, макроэкономики, других базовых 
и прикладных экономических дисциплин, актуализируя 
необходимость в применении интерактивных методов 
обучения, за счет которых стимулируется познаватель-
ная деятельность студентов и развивается способность 
к самостоятельному поиску и переработке информации, 
закрепляются знания и способы решения нестандартных 
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экономических задач. 
Распространения таких методов является естествен-

ным следствием наблюдающегося в настоящее время 
эффекта обратной связи: обучающая деятельность пре-
подавателя – познавательная деятельность студентов, 
а также следствием реализации принципа активности 
личности в обучении и профессиональном самоопреде-
лении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При реализации компетентностно-ориентированно-

го подхода к обучению необходимо выстроить новую 
модель образовательного процесса, включающую ре-
зультаты образования, механизм учебного процесса и 
систему управления им. Подобная задача стоит перед 
многими исследователями, считающими проблему по-
иска эффективных путей разработки и внедрения ком-
петентностно-ориентированного подхода актуальной и 
своевременной.

Обзор зарубежной и отечественной литературы по 
проблеме компетентностно-ориентированного подхода 
(А.Л. Андреев, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Т.Е. Исаева, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, П.С. Лер-
нер, Р.П. Мильруд, А.М. Новиков, А.Ю. Петров, С.Б. 
Серякова, А.В. Тихоненко, Г.С. Трофимова, Ю.В. 
Фролов, В.Д. Шадриков, Б.Д. Эльконин, C. Belisle, M. 
Frenz, L. Perez, и др.) свидетельствует о том, что в насто-
ящее время не существует единого понимания и толко-
вания этой педагогической категории, а также общепри-
нятых определений его методов и технологий [1; 2; 3].

Вслед за О.Е. Лебедевым, для целей данной статьи 
представим компетентностно-ориентированный подход 
как систему основных принципов, ориентированных на 
задачи и содержание образования, организацию образо-
вательного процесса и оценку образовательных резуль-
татов [4, с. 5]. Спектр данных принципов представлен 
следующими позициями:

- целью образовательного процесса является способ-
ность обучаемых решать проблемные задачи в различ-
ных сферах деятельности самостоятельно, опираясь на 
собственные знания и переданный в ходе обучения со-
циальный опыт; 

- дидактически адаптированный социальный опыт 
становится главным элементом содержания образова-
тельного процесса при решении познавательных и нрав-
ственных задач; 

- условия формирования опыта самостоятельного 
принятия познавательных, организационных и нрав-
ственных решений являются основой организации об-
разовательного процесса; 

- анализ уровня образованности позволяет осущест-
влять оценку образовательных результатов на всех эта-
пах обучения [5].

Цель представленного исследования заключается в 
рассмотрении инновационных образовательных техно-
логий, применяемых в процессе преподавания экономи-
ческих дисциплин, как одного их важнейших способов 
наполнения содержания образования и передачи дидак-
тически адаптированного социального опыта для по-
следующего самостоятельного решения нестандартных 
экономических задач в профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 

Необходимость аналитического рассмотрения ин-
новационных образовательных технологий в рамках 
компетентностно-ориентированного подхода обу-
словлена мировой и общеевропейской тенденциями 
интеграции образования и глобализацией экономики. 
Предъявляемые сегодня требования к качеству образо-
вания диктуют доказывают необходимость использова-
ния нетрадиционных методов обучения. Достижениями 
студентов в результате применения современных обра-
зовательных технологий и методов становятся:

- прочные знания по предмету;
- апробация знаний на практике;
- междисциплинарные связи;

- обработка любой информации;
- информационные технологии;
- работа в малой группе и коллективе.
Продуктивность профессиональной деятельности 

студентов сегодня напрямую зависит от динамично раз-
вивающейся хозяйственной среды и внедрения инфор-
мационных технологий при освоении новых знаний. 
Такие условия побуждают студентов получить навык 
того, как подстраиваться под изменяющиеся условия 
среды, анализировать стандартные и нестандартные 
ситуации, принимать четко спланированные экономи-
ческие решения. Таким образом, актуальность и пер-
спективность инновационных методов и интерактивных 
технологий преподавания в целях совершенствования 
профессиональной подготовки экономистов становится 
очевидной.

Эмпирический материал исследования основан на 
анализе инновационных, нестандартных, интерактив-
ных методов преподавания экономических дисциплин, 
применяемых в процессе обучения во Владимирском 
филиале Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации в течение пяти лет (с 2014 по 
2019 гг.), и проведении опроса обучающихся на предмет 
их удовлетворенности в получении дидактически адап-
тированного социального опыта на разных этапах их 
пребывания в стенах высшего учебного заведения для 
последующего самостоятельного решения нестандарт-
ных экономических задач в будущей профессиональной 
деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты проведенного опроса студентов, обу-

чающихся по направлению бакалавриата в рамках об-
разовательной программы 38.03.01 «Экономика» во 
Владимирском филиале Финуниверситета, на предмет 
их удовлетворенности в получении дидактически адап-
тированного социального опыта на разных этапах их 
пребывания в стенах высшего учебного заведения для 
последующего самостоятельного решения нестандарт-
ных экономических задач в будущей профессиональной 
деятельности показывают, что 96 % студентов отмеча-
ют возникновение продуктивной коммуникации при 
решении учебной проблемы в ситуации неопределен-
ности, побуждающей их к активности, инициативности 
и рефлекции, а также причастности к образовательному 
результату. 

В рамках различных форм обучения студентов 
спектр нестандартных методов достаточно широк.

В рамках проведения аудиторных занятий предпола-
гается чтение проблемных лекций, проведение мини-и 
видео-конференций, брифингов, круглых столов, на-
правленных дискуссий, деловых игр, мозговых штур-
мов, смоделированных и реальных case-study и др.

Внеаудиторные формы работы включают в себя ана-
лиз информационных систем, вебинарные сессии, об-
ратную связь с преподавателем по электронной почте, 
на личном сайте или в соцсетях.

Личная мотивированность и активное участие сту-
дентов в учебном процессе, основной целью которого 
является получение универсальных знаний, практиче-
ских навыков и профессиональных компетенций – это 
то, что характерно для первой группы методов. При 
этом обязательным условием является тщательное пла-
нирование преподавателем интерактивной подачи учеб-
ного материала, поскольку для качественного усвоения 
исследуемых вопросов/проблем в ходе проведения за-
нятия необходим постоянный контроль направлений 
обсуждения [6; 7].

В современных условиях смещения центра тяже-
сти на самостоятельную работу студентов и «дефицит-
ности» лекционного времени, возрастают требования 
к качеству и подаче лекционного материала, важность 
которого безусловна. Рассмотрим более подробно ин-
новационные методы аудиторной и внеаудиторный ра-
боты, прошедшие апробацию при подготовке студен-
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тов в рамках образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» в стенах Владимирского филиала 
Финуниверситета [8].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Лекция как организационная форма обучения 

является особой конструкцией учебного процесса. 
Вид лекции определяются способом предоставления 
информации. Возможна следующая классификация 
лекций: информационная (с объяснительно-иллю-
стративным материалом), лекция-беседа (с поста-
новкой вопросов для учащихся), проблемная (с рас-
крытием решения проблемы), лекция-визуализация 
(представление вербальной информации в нагляд-
ную форму) и лекция с запланированными ошибка-
ми.

Применение лекции-визуализации связано с ре-
ализацией принципов проблемности и наглядности. 
Данный метод предполагает сопровождение инфор-
мации с демонстрацией рисунков, структурно-логи-
ческих схем и диаграмм с помощью мультимедий-
ных технических средств. Основным акцентом в 
этой лекции служит зрительный образ, включенный 
в процесс мышления, что компенсирует недостаточ-
ную визуализацию учебного процесса и повышает 
эффективность восприятия, понимания и усвоения 
информации. Это положительно сказывается на ка-
честве усвоения материала, способствуя достиже-
нию профессиональных целей. 

При изучении многих экономических дисциплин, 
восприятии отдельных тем, особенно теоретиче-
ского характера, объем передаваемой информации 
очень велик. Метод визуализации позволяет ее си-
стематизировать, концентрировать внимание, выде-
лив наиболее важные информационные элементы. 
Таким образом, абстрактным понятиям, процессам, 
явлениям придается конкретный вид, тем самым 
способствуя лучшему запоминанию и восприятию 
информации.

Использование данного метода чтения лекции 
предполагает серьезную предварительную подготов-
ку визуального материала, способного покрыть/ох-
ватить содержание лекции, не перегружая ее лишней 
информацией. Здесь необходимо руководствоваться 
принципом посильной трудности при чтении слож-
ных для понимания/восприятия тем (в дисципли-
не Микроэкономика, например, такими сложными 
темами являются «Теория общественного выбора» 
или «Факторные рынки и распределение факторных 
доходов»). Схема, как способ визуализации, широ-
ко применяемый на лекционных занятиях, – это уни-
версальный, но достаточно сложный для восприятия 
элемент. Потому, ее конструирование, наполнение 
может быть целесообразным на основе рисунка или 
будучи представленной в упрощенной форме. На ри-
сунке 1 приведены примеры схем, перегруженных 
информацией и поэтому не способных дать положи-
тельного эффекта при изучении темы дисциплины.

Процесс подготовки лекции-визуализации может 
быть двусторонним, когда студенты являются вос-
принимающей стороной и когда они сами «создают 
информацию». В первом случае лектор-преподава-
тель является «поставщиком знаний». Второй случай 
значительнее интереснее в том плане, что студенты, 
проявляя самостоятельность в поиске, переработке 
информации, определении способов ее представле-
ния, развивают навыки наглядного моделирования, 
наращивают свой интеллектуальный и профессио-
нальный потенциал. 

Лекция с запланированными ошибками – это еще 
один метод проведения аудиторных занятий, кото-
рый требует от преподавателя большой ответствен-
ности, компетентности и умения тщательно отби-
рать материал для ошибок и маскировать их в тексте 
лекции. При этом можно предложить два уровня 

ошибок: первый – на знание терминологии, второй, бо-
лее сложный, – системные, узловые моменты изучаемой 
темы/раздела дисциплины.

Достижение дидактических целей преподавателя 
наблюдаются в том случае, когда студентам удается не 
только найти все запланированные в лекции ошибки, но 
и озвучить правильные определения, а также предло-
жить верные суждения. Именно это является показате-
лем приобретения качественных теоретических знаний, 
сформированности практических умений ориентиро-
ваться в учебных, аналитических и других материалах, 
оценивать сложившуюся ситуацию.

Рисунок 1 – Неэффективные элементы визуализации

Освоение экономических дисциплин происходит за 
счет формирования опытных знаний, умений и навыков 
в процессе этапа предварительной подготовки и после-
дующего аудиторного обсуждения результатов самосто-
ятельного поиска. Поэтому практические и семинарские 
занятия должны быть хорошо продуманы и спланиро-
ваны.

Рассмотрим алгоритм case-study как одного из наи-
более эффективных методов проведения практических 
занятий: 

- преподаватель задает универсальную модель поис-
ка информации по определенной теме; 

- в ходе самостоятельной подготовки студенты об-
рабатывают первичный массив информации, диагно-
стируют проблему, выявляют прямые и альтернативные 
варианты решения; 

- подготовленный таким образом case-study тщатель-
но обсуждается в аудитории, стимулируя появление до-
полнительных решений.

По дисциплине «Микроэкономика» case-study пред-
усматривает два возможных направления работы:

1. Определенный тип проблемы задается с само-
го начала, и студент осуществляет уже поиск актуаль-
ной информации, относящейся к этому типу проблемы. 
Проблемными могут быть такие микроэкономические 
блоки как рыночное равновесие, поведение потребителя 
в условиях рынка, управление затратами и результатами 
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деятельности компании, факторные рынки и распреде-
ление доходов.

2. Изначально перед студентом не ставится конкрет-
ная проблема. Преподаватель мотивирует его к сбору 
информации широкого спектра о возможных потенци-
альных проблемах рыночного равновесия/неравновесия, 
финансовой деятельности компании или домохозяйства 
с последующим обсуждением критических точек и пу-
тей выхода из них.

Для case-study характерны следующие разделы:
- информация о рынке или компании, их финансовой 

деятельности;
- информация о внешних факторах, способных ока-

зывать влияние на экономическую деятельность вы-
бранных объектов;

- собственно проблемная ситуация;
- дополнительные факты и справочная информация;
- вопросы.
В заключение работы с case-study появляется воз-

можное решение проблемной ситуации, при этом го-
товое решение автором кейса не озвучивается в целях 
стимулирования альтернативных идей и вариантов ре-
шения.

Преподаватель подводит итоги кейса, комментиру-
ет и дает рекомендации. В процессе выполнения кейса 
студенты получают практические навыки решения про-
блемных ситуаций, закрепляют теоретические знания, 
полученные в процессе изучения теоретического курса, 
учатся проводить диагностику поставленной проблемы, 
обрабатывать и вычленять необходимую информацию, 
выявлять допущенные логические, аналитические и ме-
тодические ошибки, предлагать обоснованные решения.

Хотелось бы отметить, что интерактивные методы 
обучения (деловые игры, страноведческие викторины 
и шоу, театральные постановки, фонетические конкур-
сы) являются одной из эффективных форм обучения 
не только базовых профессионально-ориентированных 
теоретических дисциплин, но и в процессе реализации 
коммуникативных задач на иностранном языке с приме-
нением теоретических знаний по предметам профессио-
нальной направленности. По мнению многих современ-
ных исследователей, культурно-языковая компетенция 
современной языковой личности реализуется исклю-
чительно в режиме диалога или беседы одновременно 
в двух плоскостях: преподаватель – студент и студент 
– студент, что и определяет базовое понятие интерактив-
ного обучения.

Так, например, в течение 2014-2019 гг. во Влади-
мирском филиале Финуниверситета традиционно про-
водится проект с применением интерактивных техноло-
гий на иностранном языке «My Company – My Business», 
целью которой было обучение участников специальным 
методам и средствам ориентирования в нестандартных 
ситуациях для решения поставленных задач, в основе 
которых требовалось обоснование выбора открытия сво-
его предприятия, бизнес-плана, финансового состояния, 
конкурентной стратегии и креативных идей развития 
бизнеса.

Особой популярностью среди студентов и препо-
давателей Владимирского филиала Финуниверситета 
пользуется формат направленной дискуссии (учебной, 
научной, проблемной) как одной из форм аудиторной ра-
боты, основанной на подготовленных студентами эссе, 
рефератах, тезисах. Подготовка побуждает студентов 
к формированию своей точки зрения, предоставлению 
аргументов и иллюстрирования личной позиции при-
мерами социального или собственного опыта. Формат 
направленной дискуссии формирует у студентов навык 
постановки открытых дискуссионных вопросов. 

Преподаватель играет важную роль наставника, ку-
ратора, ментора и модератора с целью помочь студен-
там выявить проблему и направить ход обсуждения так, 
чтобы студенты естественным образом пришли к разре-
шению проблемы, ссылаясь на ответы и уточняя идеи 

участников дискуссии. 
Подобные ситуативные занятия дают студентам воз-

можность приобретать ключевые компетенции, работая 
самостоятельно и в команде, апробировать разные под-
ходы к решению неординарных задач на практике.

Внеаудиторная работа представлена второй группой 
методов, включающих использование новых информа-
ционных технологий и интернет-ресурсов, обратной 
связи между студентом и преподавателем для получе-
ния и сдачи заданий, а также консультирования по всем 
возникающим вопросам. Во Владимирском филиале 
Финуниверситета используется широкий спектр интер-
нет-ресурсов: научные, учебно-методические, справоч-
ные, статистические, демонстрационные материалы, 
нормативные документы, электронные периодические 
издания, университетские электронно-библиотечные 
системы и образовательные порталы (электронно-би-
блиотечная система Znanium: http://www.znanium.
com; электронно-библиотечная система издательства 
«ЮРАЙТ»: https://www.biblio-online.ru/; информаци-
онно-образовательный портал Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации: http://
portal.ufrf.ru/; библиотечно-информационный ком-
плекс Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации: http://library.fa.ru; репозито-
рий Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации: http://repository.vzfei.ru), корпо-
ративные программные продукты (например, учебная 
программа для получения практических навыков по ве-
дению основных участков бухгалтерского учета в про-
грамме «1С: Бухгалтерия 8»).

Вебинары представляют собой виртуальный вари-
ант лекции или семинара в синхронном режиме, позво-
ляющий студентам активно дискутировать, выражать 
мнение, спорить, подключая к этому всех участников 
образовательного процесса в личном и общедоступном 
режиме обмена сообщениями. Во Владимирском фили-
але Финуниверситета регулярное проведение вебинаров 
в ходе освоения экономических дисциплин и дисциплин 
общеобразовательного блока (иностранный язык, в 
частности) позволяет использовать большое количество 
инструментов и сервисов сети Интернет, осуществлять 
многосторонние видео- и аудиоконференции, участво-
вать в общедоступном просмотре видеоматериалов и 
презентаций, текстовых чатах, опросах и голосованиях. 

Безусловно, аудиторная и внеаудиторная формы 
интерактивных инновационных методов преподавания 
связаны между собой. Так, например, подготовка и ис-
пользование case-study не обходится без консультаций 
посредством электронной почты и социальных сетей в 
режиме онлайн, контроля и анализа результатов обсуж-
дения, влияющих на ход моделирования решаемой си-
туации. 

ВЫВОДЫ
Инновационные методы преподавания тесно связаны 

со встраиванием интернет-технологий и электронного 
обучения (e-learning) в традиционный учебный процесс 
– обучение с помощью информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) [9-17]. Технологии e-learn-
ing позволяют комплексно решать такие проблемы, как 
подготовка преподавателей и обучающихся, повышение 
активности их взаимосвязи, разработка учебно-мето-
дического обеспечения, оснащение учебного процесса 
интерактивными учебно-методическими материалами, 
формирование аудиторных виртуальных комплексов 
для реализации сетевого учебного процесса по экономи-
ческим дисциплинам.

Реализация инновационных методов преподавания 
возможна при высоком уровне технической оснащен-
ности образовательных учреждений, обеспечении обо-
рудованием и программными продуктами, личной моти-
вированности преподавателей в освоении и применении 
данных технологий в учебном процессе.

Таким образом, использование инновационных ме-
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тодов в преподавании экономических дисциплин во 
Владимирском филиале Финуниверситета способству-
ет повышению эффективности усвоения теоретических 
знаний и формирует у студентов ряд общекультурных, 
инструментальных и профессиональных компетенций: 
культуру мышления, умение обобщать и анализировать 
информацию; способность размышлять над мировоз-
зренческими, социально значимыми проблемами и про-
цессами, происходящими в обществе, а также прогнози-
ровать их возможное развитие в будущем.
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Аннотация. Как следствие внедрения в образовательный процесс новых нормативно-правовых документов об 

образовании, актуальным с методической точки зрения становиться разработка методических рекомендации и осу-
ществление процесса реализации практико-ориентированного и деятельностного подходов в обучении, направлен-
ных на экологическое образование учащихся. Нами разработаны методические рекомендации по использованию 
агрохимических опытов как элемента практико-ориентированного обучения в школе. Особенность разработанных 
рекомендаций заключается в том, что представленные и подобранные в них агрохимические опыты тесно связаны 
с учебным материалом, изучаемом в 9 классе школьного курса химии. Данный эксперимент можно выполнять на 
школьном участке или если школа расположена в сельской местности, то в полевых условиях. Универсальность 
экспериментов заключается в том, что можно выращивать растения в цветочных горшках на подоконнике в квар-
тире и проводить с ними эксперимент. Например, при изучении темы «Щелочные металлы» следует рекомендовать 
провести опыты с калийными удобрениями. Методические рекомендации по организации и проведению агрохими-
ческих опытов направлены на реализацию не только практико-ориентированного обучения и деятельностного под-
хода, а также на организацию проектной и научно-исследовательской деятельности по биологии, химии, экологии 
и основам сельского хозяйства.
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Abstract. As a consequence of the introduction of new regulatory and legal documents on education in the educational 
process, the development of methodological recommendations and the implementation of the process of implementing the 
practice-oriented approaches in teaching aimed at the environmental education of students become relevant from a meth-
odological point of view. We have developed methodological recommendations on the use of agrochemical experiments as 
an element of practice-oriented learning in the school. The peculiarity of the developed recommendations is that the agro-
chemical experiments presented and selected in them are closely related to the educational material studied in grade 9 of the 
school chemistry course. This experiment can be performed in the school district or if the school is located in the countryside, 
then in the field. The universality of experiments is that one can grow plants in flower pots on a windowsill in an apartment 
and conduct an experiment with them. For example, when studying the topic «Alkali metals» it should be recommended to 
conduct experiments with potassium fertilizers. Methodological recommendations for the organization and conduct of agro-
chemical experiments are aimed at the implementation of not only practice-oriented learning and the detainment approach, 
but also the organization of design and research activities in biology, chemistry, ecology and the basics of agriculture.

Keywords: environmental education; activity approach; agrochemical experience; chemistry teaching methods; ecology 
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ВВЕДЕНИЕ 
В законе Российской Федерации «Об образовании» 

изложены принципы государственной политики в обла-
сти образования:

– формирование адекватной оценки у обучающегося 
к уровню знаний и умений, в свете познания методоло-
гических принципов устройства современной картины 
мира;

– формирование человека и гражданина, стремяще-
гося к совершенствованию и изучению общества, на ос-
нове историко-культурных ценностей и наследства [1].

Глобальная задача, стоящая перед современной ди-
дактикой и методикой, сформировать у учащихся обоб-
щенное и систематизированное представление о разви-

тии и становлении человеческого опыта. Следовательно, 
из глобальной задачи можно выделить ведущую роль в 
получении теоретических знаний в процессе обучения 
учениками, которые должны отражать научные тенден-
ции становления естественных наук. Данные процесс 
должен привести к тому, что учащиеся будут осваивать 
достаточно большое количество информации, но на этом 
процесс обучения не останавливается, а плавно перехо-
дит на следующую стадию – применения полученных 
знаний на практике. Обучаемые в результате освоение 
общественно-исторической практики человечества, бу-
дут нарабатывать определённый опыт, который изменит 
их личностное отношение к обучению и информации 
полученной в ходе получения образования, что приве-
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дет к изменению приоритетов всей системы образования 
в стране.

Изменение приоритетов школьного образования, об-
условленные переходом к личностно-развивающей па-
радигме, вызывает необходимость разработки моделей 
обучения, которые способствуют адаптации личности 
к реалиям окружающей действительности. Для каждо-
го обучаемого необходимо качественное образование в 
соответствии с его склонностями и интересами, воору-
жение учащихся не только суммой знаний, но и форми-
рование у них современного мышления, их познаватель-
ных способностей. 

Поэтому основной проблемой, положенной в осно-
ву своей работы, считаем – не разработанность мето-
дических рекомендаций по осуществлению подходов 
к организации личностно-развивающей парадигмы об-
разования обучающихся в рамках изучения дисциплин 
естественнонаучного цикла.

МЕТОДОЛОГИЯ
В рамках выдвинутой проблемы нами была сформу-

лирован следующая цель исследования – осуществить 
подбор и систематизацию агрохимических опытов как 
одной из формы практико-ориентированного обучения 
химии, направленного на экологическое образование 
учащихся.

Перед началом исследования были поставлены сле-
дующие задачи: осуществить теоретико-методологиче-
ское обоснование работы; подобрать агрохимические 
опыты по химии; разработать методические рекомен-
дации по использованию агрохимических опытов как 
одной из формы практико-ориентированного обучения 
химии, направленного на экологическое образование 
учащихся.

В ходе проведения исследования использовались 
такие научно-методические формы работы как анализ, 
синтез, сравнение, систематизация и т.д.

РЕЗУЛЬТАТ
В настоящее время для подавляющей части учащихся 

естественнонаучные предметы не несут в себе смысло-
вого ориентира, так как имеют низкий статус востребо-
ванности при поступлении во многие образовательные 
учреждения и ученики отождествляют их с такими по-
нятиями как бесполезные и, не имеющих ничего общего 
с жизнью. Однако нормативно-правовая база образова-
ния РФ и требования общества направлены на то, что-
бы у учащихся были сформированы умения применять 
образовательные результаты в различных жизненных 
ситуациях. Одним из путей решения данной проблемы 
является реализация практико-ориентированного обу-
чения, обеспечивающего формирование универсальных 
учебных действий в процессе предметной подготовки 
как составляющих фундаментальной грамотности под-
растающего поколения. Эффективность обеспечения 
функциональной химической грамотности учащихся 
может быть достигнута, если образовательный процесс 
будет отвечать следующим условиям:

– практико-ориентированный характер конструиро-
вания учебной информации;

– деятельностные способы и формы ее освоения;
– обеспечение условий для развития творческих спо-

собностей обучающихся [2].
Одним из способов реализации практико-ориенти-

рованного обучения на уроках химии является решение 
практико-ориентированных заданий.

Под практико-ориентированной химической задачей, 
следует понимать такую задачу, в результате решения 
которой у учащихся будет формироваться ряд ключевых 
компетенций, которые позволят ему устанавливать хи-
мизм существования объектов живой природы, а также 
производства и быта, с которыми он будет взаимодей-
ствовать в процессе своей дальнейшей практической 
деятельности. Автором данного определения является 
О.Д. Кендиван [3].

Решение практико-ориентированных задач происхо-

дит по схеме: понимание – применение – анализ – синтез 
– оценка. 

В методике преподавания естественнонаучных дис-
циплин принято выделять следующие практико-ориен-
тированные задачи и упражнения: теоретические; экспе-
риментально-теоретические и расчетные.

Теоретические задачи: основа рассмотрения коли-
чественных характеристик. Их решение дает возмож-
ность учителю развить логическое мышление учащихся, 
формировать химические понятия, связывать обучение 
с жизнью.

Экспериментально-теоретические задачи: при их 
выполнении опытным путем на основе имеющихся тео-
ретических знаний разрешаются практические вопросы. 
Они могут использоваться как средство контроля.

При их выполнении происходит синтез логических, 
количественных и экспериментальных операций, приоб-
ретается умение решать комплексные задачи.

Мы рекомендуем закреплять знания учащихся полу-
ченные на уроках химии, в рамках постановки и прове-
дения агрохимических исследований в домашних усло-
виях или во внеурочное время. Организация такого вида 
деятельности способствует формированию у учащиеся 
метапредметных универсальных учебных действий, а 
также формированию экологической ответственности и 
грамотности.

В процессе практического выполнения опытов уча-
щиеся знакомятся с основами агротехники зерновых, 
бобовых, кормовых, овощных, плодовоовощных куль-
тур, осваивают практические навыки по элементарным 
анализам растений, таким как определение, по внешним 
морфологическим признакам недостаток или избыток 
определённых микро- и макроэлементов в питании рас-
тений, выявлять особенности состав и свойства почвы, 
влияющие на произрастание растений, определять кис-
лотность почв и т.д.

Особенность представленных агрохимических опы-
тов заключается в том, что все описанные и подобранные 
экспериментальные опыты связаны с учебном материа-
лом, школьного курса химии изучаемом в 9 классе, так 
же выполнять данный эксперимент можно на школьном 
участке или если школа расположена в сельской мест-
ности, то на поле или в огороде, так же универсальность 
экспериментов заключается в том, что можно выращи-
вать растения в цветочных горшках на подоконнике в 
квартире и проводить с ними эксперимент.

Агрохимические опыты рекомендуется проводить 
последующим направлениям:

– учебные опыты, связанные непосредственно с про-
граммным материалом курса химии;

– опыты, имеющие практическое значение для вне-
дрения агрохимических исследований в практику и реа-
лизации в сельском хозяйстве;

– опыты, связанные с элементами научно-исследова-
тельской работы в области агрохимии. [4; 5]

Например, при изучении темы «Щелочные металлы» 
[6] следует рекомендовать провести следующие опыты с 
калийными удобрениями, которые могут быть представ-
лены и как домашний эксперимент или как одна из форм 
работы факультатива или внеурочной деятельности.

Опыт 1. Влияние доз хлористого калия на урожай 
картофеля [7]

Вариант 1. Контроль (калий не вносят).
Вариант 2. Хлористый калий 1 ц/га.
Вариант 3. Хлористый калий 2 ц/га.
Вариант 4. Хлористый калий 3 ц/га.
Вариант 5. Хлористый калий 3,5 ц/га.
Фон: органические удобрения – 25–35 т/га, азотные 

2–3 ц/га, фосфорные – 3,5–4,0 ц/га.
Опыт 2. Влияние калийных удобрений на урожай ку-

курузы. [8]
Вариант 1. Контроль (калийные удобрения не вно-

сятся).
Вариант 2. Сильвинит 3 ц/га.
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Вариант 3. Калийная соль 3 ц/га.
Вариант 4. Хлористый калий 3 ц/га.
Вариант 5. Поташ 3 ц/га.
Вариант 6. Сернокислый калий 3 ц/га. По 2 ц/га вно-

сят перед посевом, 1 ц/га – в виде подкормки
Возможные изменения: а) заменить другим видом 

удобрения – калийной солью, поташом или сернокис-
лым калием; б) заменить другими культурами: свеклой, 
морковью, брюквой, кукурузой и др.; в) сократить ко-
личество вариантов, сохранив контроль (1), хлористый 
калий 2 ц/га (3), хлористый калий 3 ц/га (4) три варианта.

Фон: органические удобрения – 30 – 40 т/га, азотные 
удобрения 2 – 3 ц/га, суперфосфат – 4 – 5 ц/га.

В рамках изучения темы «Металлы побочных под-
групп» [6] можно заложить следующие опыты:

Опыт 1. Влияние доз молибдена на урожай гороха, 
бобов, люцерны, клевера, помидоров, цветной и кочан-
ной капусты, сахарной свеклы, салата, шпината, кар-
тофеля, брюквы и др. [9]

Для каждого варианта достаточно взять одну-две 
культуры.

Вариант 1. Корневое питание.
Контроль (без молибденовых удобрений).
Молибденовокислый аммоний 2 кг/га.
Молибденовокислый аммоний 4 кг/га.
Молибденовокислый аммоний 6 кг/га. Молибдат ам-

мония вносят вместе с минеральными удобрениями.
Фон: органические и минеральные удобрения.
Вариант 2. Намачивание семян.
Все семена делят на 3 группы. 
Первую группу семян составляют контрольные семе-

на (семена намочены в воде).
Вторую группу обрабатывают 0,05-процентным рас-

твором (NH4)2MoO4.
Третью группу обрабатывают 0,1-процентным рас-

твором (NH4)2MoO4.
Для приготовления растворов берут навеску 

(NH4)2MoO4 0,5 или 1 г и разводят в 1 л воды. 
Все три группы семян вымачивают 12–18 ч.
Фон: органические и минеральные удобрения.
Опыт 2. Культуры те же, что и в опыте 2, но для 

опыта подбирают одну культуру. [10]
Вариант 1. Контроль без молибденовых удобрений.
Вариант 2. Опрыскивание семян молибдатом аммо-

ния из расчета на 100 кг семян гороха, вики или бобов 
– 50 г соли на 2 л воды. Семена равномерно увлажняют 
и перемешивают.

На 10 кг семян клевера или люцерны 100 г удобре-
ния, растворенного в 1 л воды.

Вариант 3. Опудривание семян молибдатом аммония: 
на 100 кг семян гороха, вики или бобов –150 г удобрения 
и 500 г талька (пыли, золы). На 10 г семян клевера или 
люцерны–200 г удобрения и 1000 г талька (пыли, золы).

Фон: органические и минеральные удобрения.
Опыт 3. Влияние молибденизированного суперфос-

фата ни урожай гороха, вики, бобов (для опыта взять 
одну-две культуры). [11]

Вариант 1. Контроль (без молибденового удобрения).
Вариант 2. Молибденизированный суперфосфат на 

1100 кг семян гороха, вики, бобов готовят молибдени-
зированный суперфосфат (50 кг суперфосфата, 300 г 
молибдата аммония). Смесь перемешивают с семенами, 
перед посевом.

Фон: органические и минеральные удобрения.
Опыт 4. Изучение воздействия кобальта на урожай-

ность различных сельскохозяйственных культур. [10]
Для каждого варианта берут одну-две культуры: лён, 

ячмень, репа, рожь, кукуруза, сахарная свекла, фасоль, 
горчица и др.

Вариант 1. Контроль (без кобальтовых удобрений).
Вариант 2. Сульфат (хлорид) кобальта 1,5 кг/га.
Вариант 3. Сульфат (хлорид) кобальта 2 кг/га.
Вариант 4. Сульфат (хлорид) кобальта 2,5 кг/га. 

Вносить вместе с золой или другими минеральными 

удобрениями.
Рассмотрим опыты, подобранные нами для реализа-

ции на уроках химии или во внеурочное время при из-
учении темы «Неметаллы» [6].

Опыт 1. Влияние бора на урожай корнеплодов, овощ-
ных культур, картофеля, кукурузы. [8]

Намачивание семян.
Вариант 1. Контроль (семена намочены в воде).
Вариант 2. Семена намочены в 0,03-процентном рас-

творе борной кислоты.
Вариант 3. Семена намочены в 0,06-процентном рас-

творе борной кислоты.
Вариант 4. Семена намочены в 0,1-процентном рас-

творе борной кислоты.
Для намачивания можно брать семена кукурузы, све-

клы, кормовой брюквы, подсолнечника, бобовых и дру-
гих культур (на 1 л воды 0,3; 0,6; 1г борной кислоты или 
буры).

Агротехника культур на контрольных и опытных де-
лянках должна быть одинаковой, с применением органо-
минеральных смесей.

При постановке данного опыта подбирается одна-две 
культуры.

Опыт 2. Влияние борных удобрений на урожай плодо-
во-ягодных культур. [7]

Корневая подкормка крыжовника и малины.
Вариант 1. Контроль (без подкормки бором).
Вариант 2. Подкормка бурой или борной кислотой 2 

кг/га.
Вариант 3. Подкормка бурой или борной кислотой 4 

кг/га.
Вариант 4. Подкормка бурой или борной кислотой 6 

кг/га.
Фон: минеральные удобрения азот, фосфор и калий. 

Подкормка проводится вместе с минеральными удобре-
ниями.

Подкормка земляники.
Вариант 1. Контроль (без подкормки бором).
Вариант 2. Корневая подкормка 3 кг/га буры.
Вариант 3. Внекорневая подкормка 0,3-процентным 

раствором буры (1000 л/га).
Фон: органоминеральная подкормка.
Опыт 4. Влияние бормагниевого удобрения на повы-

шение урожая. [8]
Для опыта можно взять кукурузу, свеклу, кормовую 

брюкву, капусту, картофель или другие культуры.
Вариант 1. Контроль (без удобрения).
Вариант 2. Корневое питание 50 кг/га бормагния в 

лунки.
Вариант 3. Внекорневая подкормка: опыливание 

бормагнием (50 кг/га).
Вариант 4. Внекорневая подкормка: опрыскивание 

процентным раствором бормагния. Две подкормки (на 
10 л воды 250 г удобрения) Из расчета 1000 л/га.

Фон: органические и минеральные удобрения.
Данные опыты выполняют учащимися 9-го класса по 

личному желанию. Если эксперимент был проведен на 
территории школьного участка или в полевых услови-
ях, то осенью следует провести экскурсию с учащими-
ся уже 10-го класса и с учащимися 9-го класса. [12–15] 
Необходимо собрать клубни, корнеплоды, растения и 
снопики с опытных и контрольных делянок для демон-
страции на уроках и занятиях кружка, факультатива, 
при защите научно-исследовательских работ и т.д. Для 
упрощения работы достаточно выполнить один опыт с 
калийными удобрениями, показывающий роль калий-
ных удобрений в повышении – урожая. 

Выполнив данное задание, ученики смогут оформить 
готовый проект или научно-исследовательскую работу, 
в которой отразят не просто изучение теоретического 
материала, но и его практическую реализацию. На при-
мер, у себя на балконе вырастят огурцы или томаты, 
сформулировав обоснованные выводы о необходимости 
внесения удобрений в почву для подкормки растений, 
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установят необходимые нормы на внесение удобрений 
в почву. В дальнейшем учащиеся могут провести хи-
мический анализ выращенных культур и урожая, для 
установления соответствия их санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам, принятым на территории Российской 
Федерации.

ВЫВОДЫ
По итогам проведённой работы можно сформули-

ровать следующие выводы, цель, поставленная в нача-
ле исследования достигнута, результаты полученные в 
ходе исследования могут быть тиражированы на терри-
тории российской Федерации в образовательных учреж-
дениях, занимающихся подготовкой и обучением под-
растающего поколения на разных этапах. Однако необ-
ходимо отметить, что в данном направлении требуется 
дальнейшее проведение педагогического эксперимента, 
направленного она выявление уровня сформированно-
сти у обучаемых экологических понятий и выявления 
влияния агрохимических опытов на данный процесс.
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Аннотация. Актуальность представления системы довузовской подготовки определяется тем, что существую-
щая система является той организованной средой, в которой проявляются реальные мотивы и интересы школьни-
ков, их установки на получение той или иной профессии. Поэтому обращаясь к строению и функционированию этой 
системы, целесообразно раскрыть особенности применения установленных закономерностей в образовательном 
процессе вуза. Предлагаем обратить внимание на следующие особенности организации довузовской подготовки и 
профориентационной работы в современной российской системе образования: добровольность участия; свободный 
выбор содержания, форм и видов деятельности; возможность работы на основе вариативных программ с учетом ин-
дивидуальных интересов, способностей, уровня развития обучающихся; возможность организации неформального 
образовательного процесса, где приоритет отдается, прежде всего, передаче опыта творчества; непрерывность об-
разовательного процесса, так как он переходит последовательно из одной стадии в другую; нестандартный подход 
к оценке результатов деятельности школьников; динамичная ориентация образовательного процесса на профессию. 
В основу процесса довузовской подготовки и профориентационной работы положен ряд таких характеристик как: 
гибкость и динамичность, что означает быстрое перестраивание ее в соответствии с изменяющимися потребностя-
ми общества и личности; параллельность, которая предполагает одновременное обучение учащихся в системе ос-
новного и дополнительного образования; преемственность; открытость — здесь могут обучаться без предваритель-
ного отбора не только выпускники образовательных организаций, но и другие группы и категории обучающихся. В 
статье представлен опыт работы по развитию мотивации школьников на получение педагогической специальности. 
Представлен ряд проектов, направленных на организацию довузовской подготовки и профессиональную ориента-
цию, реализуемых в течение последнего десятилетия на базе Педагогического института Иркутского государствен-
ного университета. Промежуточные итоги реализации этих проектов, основанных на интеграции образовательных 
и социальных ресурсов, позволяют говорить об эффективности данного направления работы.

Ключевые слова: довузовская подготовка, профориентационная работа, абитуриент, сотрудничество, внутрен-
няя мотивация, профессиональный выбор, образование, психолого-педагогическая поддержка, система высшего 
образования, непрерывное образование, открытое образовательное пространство. 
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Abstract. The relevance of presenting the system of pre-university training is determined by the fact that the existing 

system is that organized environment in which real motives and interests of schoolchildren are manifested, their attitudes 
toward obtaining a particular profession. Therefore, referring to the structure and functioning of this system, it is advisable 
to disclose the features of the application of established patterns in the educational process of the university. We suggest 
that you pay attention to the following features of the pre-university training and career guidance organization in the 
modern Russian education system: voluntary participation; free choice of content, forms and activities; the ability to work 
on the basis of variable programs taking into consideration individual interests, abilities, level of students development; 
the organizing an informal educational process possibility, where priority is given, first of all, to the transfer of creative 
experience; the continuity of the educational process, as it moves sequentially from one stage to another; non-standard 
approach to assessing the students’ performance; dynamic orientation of the educational process to the profession. The basis 
of the process of pre-university training and career guidance is a number of such characteristics as: flexibility and dynamism, 
it means rapid restructuring in accordance with the changing needs of society and the individual; parallelism, which involves 
the simultaneous training of students in the system of primary and secondary education; continuity; openness - not only 
graduates of educational organizations, but also other groups and categories of students can study here without prior 
selection. The article presents the experience of developing the motivation of students to receive a pedagogical specialty. A 
number of projects aimed at organizing pre-university training and vocational guidance implemented over the past decade at 
the Pedagogical Institute of Irkutsk State University are presented. The intermediate results of the implementation of these 
projects, based on the integration of educational and social resources, allow us to talk about the effectiveness of this area of 
the work.

 Keywords: pre-university training, career guidance, matriculant, cooperation, internal motivation, professional choice, 
education, psychological and pedagogical support, higher education system, continuing education, open educational space.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 

Благополучие региона в первую очередь зависит от 
уровня образования населения. Во многих выступле-
ниях Президент Российской Федерации В.В. Путин 
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подчеркивает, что в основе социального благополучия 
лежит развитие человеческого капитала. Механизмом 
развития последнего с древнейших времен является си-
стема образования. Инновационный, наукоемкий, век 
высоких технологий и конкурентоспособных, професси-
онально и социально мобильных специалистов требует 
пересмотра подходов к организации системы довузов-
ской подготовки и профориентационной работы. В те-
чение последнего десятилетия на базе Педагогического 
института Иркутского государственного университета 
активно реализуется ряд проектов, направленных на 
организацию довузовской подготовки и профессиональ-
ную ориентацию по педагогическим направлениям под-
готовки. Промежуточные итоги реализации этих проек-
тов, основанных на интеграции образовательных и соци-
альных ресурсов, позволяют говорить об эффективности 
данного направления работы. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы Вопросы профес-
сиональной ориентации привлекают внимание ученых 
начиная с 20х годов прошлого столетия. Не смотря 
на наличие столь богатой истории, данный вопрос не 
утрачивает своей актуальности. О необходимости ор-
ганизации системы довузовской подготовки, как о ба-
зовом звене непрерывного образования, говорит Н.А. 
Каргопольцева [1]. Довузовское образование как систе-
мообразующий компонент непрерывного образования в 
своих исследованиях рассматривает Ю.В. Гришина [2]. 
О том, что довузовская подготовка выступает необходи-
мым этапом профессиональной подготовки специали-
ста пишут М.А. Абрамова и О.Л. Кошеутова. [3]. И.А. 
Фирсова под профессиональной ориентацией понимает 
«сложный процесс, который направлен на развитие ком-
петентности учеников при выборе карьеры, а именно 
на способность анализировать информацию о выборе 
карьеры, возможность получить теоретически и практи-
чески знания и навыки, в результате чего повысить шан-
сы правильно определить свой трудовой путь» [4, с. 5]. 
Судя по публикациям за последние годы, в России инте-
рес научных работников к этой проблеме только возрас-
тает [5-11]. Идет активная теоретическая разработка раз-
личных аспектов организации довузовской подготовки, 
но по данным социологических исследований только 30 
% молодых людей осуществляют свой профессиональ-
ный выбор осознанно. Для абитуриентов поступление в 
университет связано скорее не с желанием войти в опре-
деленную профессиональную сферу, а со стремлением 
получить диплом и приобрести соответствующий соци-
альный статус. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Проведенное нами в 

2019 г. анкетирование выпускников образовательных 
организаций Иркутской области показало, что 20 % 
опрошенных школьников при выборе профессии ориен-
тируются на полученные результаты ЕГЭ и выбор на-
правления подготовки делают, исходя из возможности 
получения образования на бесплатной основе, не заду-
мываясь о возможности дальнейшей самореализации в 
данном направлении. 15 % опрошенных учеников 10-х 
-11-х классов при выборе будущей специальности ори-
ентируются на советы родителей. 60 % школьников 
среди основных мотивов выбора будущей профессио-
нальной сферы указали влияние СМИ, в том числе ин-
формационных ресурсов социальных сетей (Вконтакте, 
Инстаграм). Таким образом, можно констатировать, 
что современный выпускник при выборе своего про-
фессионального будущего опирается по большей мере 
на внешние обстоятельства, следуя «модным» тенден-
циям, и ориентируется скорее на конъюнктуру рынка 
труда, при этом не всегда следуя внутренней мотивации 
и собственным профессиональным предпочтениям. Ни 
школа, будучи основным социальным институтом, обе-

спечивающим подготовку школьника к профессиональ-
ному и личностному самоопределению, ни родители в 
силу ряда субъективных и, иногда, объективных причин 
не способны решить без помощи вузов этой проблемы. 
Социологические исследования показывают, что внеш-
ние мотивы при определении будущей специальности 
ведут к тому, что студенты оказываются не готовы к ос-
воению профильных дисциплин учебного плана и, как 
следствие, выпускники вуза имеют низкую мотивацию к 
осуществлению профессиональной деятельности в дан-
ной отрасли.

Постановка задания. В данных условиях возрастает 
значение деятельности высшей школы по профессио-
нальной ориентации молодежи. Необходимо перена-
править усилия на планомерную работу по организации 
психолого-педагогического сопровождения школьника 
с этапа довузовской подготовки до «закрепления» моло-
дого специалиста в образовательной организации.

Используемые в исследовании методы, методики 
и технологии. Для решения поставленных задач был 
применен комплекс взаимообогащающих друг друга 
теоретических и эмперических методов, в частности, 
анализ научной литературы, соотнесенной с изучаемым 
вопросом. Среди  эмпирических методов были 
использованы: влюченное наблюдение, тестирование, 
анкетирование, беседа, анализ деятельности абитуриен-
тов и, впоследствии, студентов вуза, прошедших через 
организованную систему довузовской подготовки и про-
фориентационной работы; экспериментальная деятель-
ность по организации в педагогическом вузе специаль-
ной работы по созданию условий профессионального 
самоопределения и профориентации на педагогические 
специальности; метод статистической обработки экспе-
риментальных данных

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов. 
В процессе довузовской подготовки и проф-

ориентационной работы с обучающимися школ и 
профессиональных образовательных организаций Ир-
кутской области наиболее важной задачей, по нашему 
мнению, является помощь абитуриентам в глубоком 
осознании социальной значимости будущей профессии. 
Необходимо создать специальные педагогические 
условия для дальнейшего интеллектуального развития и 
профессиональной ориентации, повышения конкуренто-
способности и мотивации будущих студентов к 
получению педагогического образования в университете. 
Поэтому работа ведется в трех направлениях: 
«Родители», «Обучающиеся», «Учителя». Для каждой 
категории предусмотрена определенная система работы. 

Так, по направлению «Родители» профориента-
ционная работа носит информационный, консульта-
ционный характер. Преподаватели университета рас-
сказывают родителям абитуриентов о национальных 
проектах в сфере образования, сообщают об 
особенностях поступления на педагогические спе-
циальности университета, о правилах приема, о нюансах 
организации педагогического процесса в рамках 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 
о возможностях построения карьеры в системе 
образования, о контрактно-целевом обучении и т.п. 

Для учителей образовательных организаций на по-
стоянной бесплатной основе проводятся семинары, 
тренинги и творческие мастерские. Данные мероприятия 
ведутся как по вопросам предметной подготовки, 
например, «Геометрический семинар», «Современный 
русский язык», «История», так и по различным 
аспектам психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, проблемам выявления 
и сопровождения одаренных детей и талантливой 
молодежи в образовательной организации. Проводятся 
различные конкурсы профессионального мастерства: 
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Конкурс учителей обществознания, Лучший учитель 
иностранного языка, Конкурс на лучшую разработку 
воспитательного мероприятия профориентационной 
направленности.

По направлению «Обучающиеся» довузовская 
подготовка и профориентационная работа носят раз-
носторонний характер. В систему работы положены 
три основных вектора: интеллектуальный, социально-
культурный и про-фессиональный. 

Так, в рамках интеллектуального направления 
проводятся различные олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции, а также предметные школы. 

Организация образовательного процесса в данных 
школах направлена на повышение конкуренто-
способности абитуриента. Дополнительные занятия с 
преподавателями университета не только способствуют 
улучшению результата по ЕГЭ, но играют ведущую 
роль в стимулирование школьника к самостоятельному 
изучению и более детальной проработке определенных 
аспектов различных дисциплин. 

Соответственно, выпускник готов к сознательному 
освоению основной профессиональной образовательной 
программы на другом, более высоком, уровне. 
Проведенный нами статистический анализ результатов 
промежуточной аттестации студентов, прошедших через 
предложенную нами систему довузовской подготовки и 
профориентационной работы, говорит, что эти ребята 
имеют более высокий средний балл. Организованное 
анкетирование показывает, что обучающиеся имеют 
более высокую мотивацию к получению педагогического 
образования. 

Интервьюирование преподавателей, работающих 
с данной категорией обучающихся, демонстрирует 
глубокую заинтересованность этих студентов в научно-
исследовательской деятельности и более тщательную 
подготовку к лекционным и семинарско-практическим 
занятиям.

Резюмируя, следует отметить, что работа в основном 
была направлена на развитие системы, позволяющей 
обеспечить непрерывность и преемственность довузов-
ского и высшего образования с возможностью решения 
проблемы выбора специальности в соответствии с вну-
тренними мотивами. 

Развитие данной системы заключается в организации 
различных форм сотрудничества родителей, об-
учающихся и учителей. Это позволяет обосновать 
актуальность поставленной задачи создания целостной 
системы довузовской подготовки и профессиональной 
ориентации на педагогические направления подготовки 
как компонента региональной системы непрерывного 
образования.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Эффективность организации и 
проведения разнонаправленной профориентационной 
работы, не ограничивающейся рекламной кампанией 
вуза, подтверждается рядом современных исследова-
ний. Так, результаты проведенного анкетирования стар-
шеклассников школ г. Бузулука Оренбургской области 
констатируют необходимость психолого-педагогиче-
ской поддержки и методического сопровождения в про-
цессе довузовской подготовки [12]. О необходимости 
пересмотра организации и наполнения новым содержа-
нием довузовской подготовки и профориентационной 
работы свидетельствуют результаты исследований, про-
веденных на базе Тамбовского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина [13]. Поэтому мы считаем, 
что выбранная стратегия осуществления процесса до-
вузовской подготовки и профессиональной ориентации 
является целесообразной и при обеспечении реализации 
соответствующих педагогических условий, эффектив-
ной.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Маркетинговый анализ в об-

ласти формирования и развития довузовской подго-

товки и профессиональной ориентации в университете 
доказал, что избранная тактика формирования контин-
гента абитуриентов является продуктивной и позволяет 
достичь желаемого результата. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Научный поиск будет продолжен, так как 
осознанный выбор профессионального становления 
является не только основой успешности в освоении ос-
новной профессиональной образовательной программы 
педагогического профиля, но и в дальнейшей будет спо-
собствовать успешной реализации выпускника вуза в 
педагогической профессии.
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Аннотация. Данная статья посвящена формированию ряда универсальных компетенций у студентов техниче-
ских специальностей высших учебных заведений (на примере Санкт-Петербургского университета Петра Великого) 
в процессе обучения иностранному языку на профессионально-ориентированном уровне. Востребованность вы-
пускника университета в профессиональной и социальной сферах определяется уровнем развития его универсаль-
ных компетенций, формирование которых является основным направлением обучения в высшем учебном заведе-
нии на государственном уровне. Обучение иностранному языку студентов технических специальностей сопряжено 
с терминосистемами по специальностям, которые они изучают. В антрополингвистической методике термин опре-
деляется как понятие, включающее ряд специальных признаков предмета, характерный для научного типа мышле-
ния человека. Уровень развития когнитивных способностей человека определяет статус лексического материала в 
тот или иной исторический период. Воспроизведение студентами процесса формирования термина от представле-
ния древнего человека через прототермин к научному понятию позволяет восстановить целостную семантическую 
картину отдельной лексемы. Ознакомление студентов с семантической структурой лексемы производится на осно-
ве антрополингвистических карт, в которых представлены значения лексемы в хронологическом порядке и типы 
ассоциативных связей. Сопоставление лексикографического материала со знаниями об эволюции человеческого 
сознания и определенными экстралингвистическими факторами (определяющими особенности менталитетов) по-
зволяет установить связь между термином как конечной стадией развития лексемы и базовым представлением, 
зарегистрированным в древнеанглийском языке. Практика чтения антрополингвистических карт реализуется в спо-
собности студента лучше ориентироваться в языковом материале и в полной мере осознавать вариативность миро-
вого сообщества.
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Abstract. This article is devoted to the formation of the number of universal competencies among students of technical 
specialties of higher educational institutions (using the example of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University) in 
the process of learning a foreign language at the professionally oriented level. The demand of a university graduate in the 
professional and social spheres is determined by the level of the development of his universal competences, the formation 
of which is the main focus of education in higher education at the state level. Teaching a foreign language to students of 
technical specialties is associated with terminological systems in the specialties they are studying. In the anthropolinguistic 
method, the term is defined as the concept that includes a number of special features of the subject, that is the characteristic 
of the scientific type of human thinking. The level of the development of human cognitive abilities determines the status of 
the lexical material in the given historical period. The reproduction by students of the process of forming a term from the 
representation of an ancient person through a proto-term to a scientific concept allows one to restore the complete semantic 
picture of the separate lexeme. The acquaintance of students with the semantic structure of the lexeme is made on the basis 
of anthropolinguistic maps, in which both the chronological meanings   of the lexeme and types of associative links are rep-
resented. The comparison of lexicographic material with the knowledge of the human consciousness evolution and certain 
extralinguistic factors (defining the characteristics of mentalities) allows to establish the connection between the term as the 
final stage of lexeme development and the basic representation registered in the Old English. The practice of reading an-
thropolinguistic maps is realized in the ability of the student to navigate the language material better and to understand fully 
the variability of the global community. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в связи с происходящими преоб-

разованиями, что связано в первую очередь с влиянием 
глобализации на многие отрасли экономики, в системе 
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российского высшего образования, внедрение компе-
тентностного подхода в нормативную составляющую 
российского высшего образования сопряжено с форми-
рованием ряда универсальных компетенций у студентов 
российских вузов [1-3], в частности, в федеральном го-
сударственном автономном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого» в процессе 
обучения иностранному языку на профессионально-
ориентированном уровне. 

Универсальные компетенции лежат в основе профес-
сиональных, закладывают фундамент для дальнейшего 
личностного и профессионального развития выпускни-
ка российского вуза в любой профессиональной сфере. 
Последние исследования в области методики препо-
давания иностранного языка в высшей школе больше 
ориентированы на формирование универсальных ком-
петенций [4-7]. Универсальные компетенции являются 
интегрированными образовательными результатами, ко-
торыми должны овладеть выпускники российского вуза 
в ходе освоения профессиональных программ высшего 
образования для успешного осуществления будущей де-
ятельности. Универсальные компетенции разработаны 
с максимальным отличием от бывших общекультурных 
компетенций, хотя системное и критическое мышление 
базируется, в том числе, на философских знаниях и на 
способности анализировать этапы и закономерности 
исторического развития общества, дополнительно рос-
сийский выпускник должен осуществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез учебной информации. 

Как преподавателей иностранного языка нас инте-
ресует потенциал нашего предмета в формировании 
универсальных компетенций. Анализ нормативных до-
кументов по высшему образованию, многочисленных 
научных публикаций российских и зарубежных иссле-
дователей по проблеме универсальных компетенций, 
изучение состояния практики высшего образования, 
обобщение опыта деятельности ряда российских вузов, 
позволил выявить недостаточность разработанности их 
теоретико-методологических основ [8-11]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении о разработке и утверждении образователь-
ных стандартов высшего образования СПбПУ и внесе-
нии в них изменений от 26.12.2016, программа бакалав-
риата предполагает формирование языковых и речевых 
компетенций в рамках обучения студентов английскому 
языку [12]. Процесс формирования данных иноязычных 
компетенций происходит в рамках непрерывного обра-
зования и, тем самым, носит преемственный характер 
[13], так как в основе профессионально-ориентирован-
ного уровня владения иностранным языком (English for 
Specific Purposes (ESP)) лежит базовая подготовка на 
уровне General English.

Согласно антрополингвистической методике, разра-
ботанной на рубеже веков, подобная преемственность 
реализуется и в семантике языка [14]. В антрополинг-
вистической методике лексический материал интерпре-
тируется как продукт мыслительной деятельности чело-
века, т.е. способности воспринимать объективную дей-
ствительность в контексте систем знаний, обусловлен-
ных определенными факторами [15]. Причинами, опре-
деляющими конечный продукт мышления человека, т.е. 
понятие, характеризующее объект (денотат), являются 
эктралингвистические факторы, как социальная, эконо-
мическая, историческая обстановки, географическая ло-
кализация субъекта действия. Именно они определяют 
психофизиологические способности человека воспри-
нимать и интерпретировать объективную действитель-
ность. Мышление человека носит эволюционирующий 
характер от наивного типа, присущего древнему чело-
века, до научного, детерминированного расцветом на-
учной мысли. В процессе когнитивной обработки пред-
метов объективной действительности в разные истори-

ческие эпохи, соответствующие определенным типам 
мышления человека, формируются представления быто-
вого уровня, прототермины эпохи Средневековья и по-
нятия или термины.

Единство денотатов реализуется как в пределах си-
нонимических рядов и тематических групп, так и кон-
кретных лексем. Внутрилексемная связь денотатов 
базируется на ассоциативных связях, продуцируемых 
мышлением человека. При этом формирование каждо-
го нового понятия происходит на базе уже имеющегося 
представления посредством семантических переносов 
различного типа, к примеру, специализации значения, 
метонимического переноса на основании определенного 
признака предмета, функционального переноса при ус-
ловии идентичности функциональной значимости пред-
метов и т.п. Осознание взаимосвязи понятий и умение 
их интерпретировать позволяет сформировать универ-
сальную компетенцию «Системное и критическое мыш-
ление» (УК-1), а способность толковать понятия в кон-
тексте социокультурных реалий реализует компетенцию 
«Межкультурное взаимодействие» (УК-5). Умение ра-
ботать с языковым материалом и самостоятельно оце-
нивать имеющиеся данные формирует компетенцию 
«Самоорганизация и саморазвитие» (УК-6).

Применение антрополингвистической методи-
ки в процессе формирования универсальных компе-
тенций студентов производится на лексическом ма-
териале в рамках дисциплины «Иностранный язык: 
Профессионально-ориентированный курс». Выбор вто-
рой ступени обучения английскому языку обусловлен 
знакомством студентов на этом этапе с терминологи-
ческими системами технических специальностей, что 
позволяет выявить все стадии формирования термина 
и восстановить полную семантическую картину мира. 
Для формирования навыков работы с лексикой по дан-
ной методике на начальном этапе студентам предлага-
ется ознакомиться с антрополингвистическими картами 
лексем, разработанными заранее, и прочитать их. В ан-
тропоингвистической карте представлены все значения 
лексемы в диахроническом аспекте, восстановлены и 
идентифицированы ассоциативные связи, обеспечиваю-
щие семантическое единство лексической единицы [16]. 
Впоследствии студенты смогут реализовывать сформи-
рованный навык, анализируя данные лексикографиче-
ских статей без воспроизведения антрополингвистиче-
ских карт лексем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках данной статьи мы рассмотрим антропо-

лингвистическую карту лексемы GLASS (рисунок 1), со-
ставленную на основе лексикографических данных ан-
глийского толкового словаря Oxford English Dictionary 
[17]. Выбор предмета исследования обусловлен тем 
фактом, что данная лексема впервые была зарегистриро-
вана в Англосаксонский период и активно используется 
на современном этапе. Антрополингвистический анализ 
понятий, зафиксированных на протяжении всей истории 
становления английского языка, позволяет реконструи-
ровать как процесс развития человеческого сознания в 
целом, так и английского менталитета в частности. В 
связи с тем, что лексема glass является полисемантиче-
ской единицей, насчитывающей более 35 значений, из 
антрополингвистической карты были исключены опре-
деления, не влияющие на общую семантическую карти-
ну. Таким образом, анализ лексемы glass производился 
на базе 23 ключевых значений.

Основанием для формирования многозначной лек-
сической единицы glass является понятие a substance, 
in its ordinary forms transparent, lustrous, hard, and brittle 
/ обычно прозрачный, блестящий, твердый, но хрупкий 
материал, лексикографически зафиксированное в 888 г. 
Редкость естественного стекла как продукта вулканиче-
ской активности нивелировало его значимость для древ-
него человека, что реализовалось в закреплении в слов-
нике лексемы в значении искусственное стекло посред-
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ством описания процесса производства и состава данно-
го материала как produced by fusing sand (silica) with soda 
or potash (or both), usually with the addition of one or more 
other ingredients…/ произведенный путем плавления пе-
ска и соды или поташа (или обоих компонентов), обычно 
с добавлением других составляющих… Соответственно, 
в процессе формирования универсальных компетенций 
студента понятие glass (1) / искусственное стекло явля-
ется ключевым, т.е. входящим в каждое последующее 
значение лексемы одной или более семами.

На протяжении трех столетий лексема оставалась 
однозначной и только в начале 13 в. в словник человека 
входит новое понятие glass (4a¹) a glass vessel or recep-
tacle, 1225 г. / стеклянный сосуд. Данные лексикографи-
ческого источника не исключают наличия стеклянных 
предметов в англосаксонском обиходе, т.к. стеклянная 
посуда активно ввозилась на Британские острова рим-
лянами, но подтверждают тот факт, что данные сосуды 
не были широко распространены. Лимитированное ко-
личество этих емкостей на территории Великобритании 
в период Римского правления обусловлено двумя при-
чинами: существованием всего лишь одного центра сте-
клянного производства и нехваткой исходных материа-
лов для производства нового стекла, поэтому все произ-
веденные на островах стеклянные предметы выполнены 
из импортированных осколков [18]. 

Для словника древнего человека характерны лексемы 
с сикретическими понятиями, которые называли группы 
предметов, объединенных функциональным признаком. 
Так, отличные по форме и материалу предметы обо-
значались словом VAT в значении a vessel / любой со-
суд вплоть до середины 14 в. Нивелирование признака 
«материал» позволяет предположить, что более позднее 
понятие «cтеклянный сосуд» могло определяться син-
кретическим представлением. Выделение значения glass 
(4a¹) на основе метонимического переноса типа мате-
риал → предмет (сосуд) является естественным процес-
сом усложняющейся бытовой жизни человека, который 
положил начало дальнейшему становлению лексема 
glass как многозначной лексической единицы в рамках 
данной тематики. Именно представление glass (4a¹) спо-
собствовало формированию понятию a drinking-vessel 
made of glass, 1392-3 гг. / стеклянный сосуд для питья 
посредством сужения понятия на основании специаль-
ного функционального признака. Постепенный процесс 
специализации данного понятия опосредован тем, что 
сосуды для питья, изготовленные из стекла, применяют-
ся все чаще, хотя и остаются предметами обихода знати.

Ассоциации метонимического типа являются опре-
деляющими в рамках развития лексемы glass в значении 
сосуд, что является признаком стереотипного мышле-
ния. Так, семантический перенос по смежности типа 
сосуд → содержимое реализовался в лексеме трижды в 
понятиях the contents of the vessel, 1596 г. / содержимое 
сосуда и the liquor contained, 1627 г. / спиртной напиток, 
содержащийся в сосуде для питья, последнее из кото-
рых послужило основанием для метонимического пере-
носа типа содержимое → состояние человека. Понятие 
glass (5³) drink / запой, является отражением пагубного 
пристрастия всех англичан от бедняков до членов коро-
левской семьи к выпивке, как результата расцвета в на-
чале 8 в. пивной индустрии.

Актуальность метонимического переноса проявляет-
ся в большом количестве трансформаций данного вида 
в период с 15 по 18 вв. В основе всех семантических 
модификаций данного типа лежит исторически базовое 
понятие «искусственное стекло», реализованное в ра-
нее зафиксированной трансформации типа материал → 
предмет. Так, результатом ассоциации различных пред-
метов на основании смежного признака было значение 
glass (8a) как a glass mirror, a looking-glass / зеркало, 
являющееся отражением в языке реального историче-
ского события: изобретения технологии производства 
зеркала на основе стекла и свинца. Позднее аналогичное 

сопоставление привело к формированию glass (7) как a 
pane of glass, esp. the window of a coach, etc.; the plate of 
glass covering a picture; a glazed frame or case, 1439 г. 
/ листовое стекло, в особенности оконное или стекло 
для оформления картины, стекольная рама или короб, 
в основе чего лежит развитие (хоть и не совершенное) 
стеклолитейной индустрии в Англии. Сформированные 
значения являются протерминами, т.е. представления-
ми, называющими предметы специальных областей де-
ятельности не имеющих научно-теоретической основы 
[19, 20]. Для прототерминов характерен переход в по-
вседневный словник.

Рисунок 1 - Антрополингвистическая карта GLASS

Исходя из лексикографических данных понятия лек-
семы glass подверглись ранней терминологизации, т.е. 
до официального периода становления научного типа 
мышления в начале 18 в., что связано с особенностями 
сфер деятельности, в которых термины использовались. 
Так, формирование терминосистемы «Судоходство» 
определяется ранним становлением морского дела в 
Британии и других станах Европы, исследовавших в мир 
за пределами европейского континента. Основанием 
для введения лексемы glass в специальный словник мо-
реплавателей связан с изобретением песочных часов. 
Первые упоминания их использования датируются 14 
в., однако неспециальное понятие glass 6a¹ как a sand-
glass for the measurement of time / песочные часы для из-
мерения времени вошло в английский словник лишь в 
1557 г. Это связано с тем, что вплоть до 15 в. данный 
тип часов был широко распространен только в Италии. 
Знакомство Англии с этой диковинкой произошло до-
статочно рано (известен факт о покупке 16 песочных 
часов одним из служащих короля Эдварда III в 1345 г.), 
но ассоциативное сопоставление на основе материала 
произошло позже. В рамках данного понятия произошли 
два типа семантических переносов как сужение до glass 
(6a²) и двухэтапная специализация понятия. 

Осознание надежности изобретения при использова-
нии его в открытом море в отличие от водяных часов 
способствовало активному их применению. Так, в на-
чале 17 в. термин glass (6a³) объединял группу функ-
ционально дифференцируемых склянок: получасовые 
склянки применяли для измерения времени вахты, а 
тридцатисекундные – для измерения скорости движения 
судов и т.п. В течение последующего десятилетия прои-
зошла конкретизация понятия до значения glass (6b²) как 
usually said of the half-hour glass / преимущественно по-
лучасовая склянка. По аналогии развивалась «Оптика», 
но общедоступность многих предметов данной сферы 
деятельности привела к нейтрализации понятий, впо-
следствии вошедших в повседневный словник англичан.

Терминологизация как естественный процесс спе-
циализации понятий посредством выявления конкрет-
ных признаков предметов продолжился вплоть до 19 в. 
Лексема glass вошла в терминосистемы «Сельское хо-
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которого производится анализ формирования представ-
лений, протерминов и, в конечном счете, терминов на 
синкретическом и диахроническом уровнях, позволяет 
выявить особенности семантики, коррелирующие с эво-
люцией человеческого мышления. Эктралингвитические 
факторы являются движущей силой данного прогресса. 
Многозначность лексем предопределена ассоциатив-
ными связями между значениями, представленными в 
антрополингвистических картах. Знание особенностей 
развития сознания человека и его когнитивных способ-
ностей и умение их сопоставлять с фактическим языко-
вым материалам позволяет формировать у студента на-
выки поиска, критического анализа и синтеза информа-
ции. Способность ориентироваться в социокультурных 
реалиях, обусловленных историческими событиями, 
позволяет студенту воспринимать межкультурные осо-
бенности общества. Перенос уже имеющихся знаний на 
новые способствует самоорганизации студента, возмож-
ности выявить скрытые языковые тенденции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Bekoeva M.I., Ambalova S.A., Takhokhov B.A. Universal human-

itarian competencies as a basis for developing professional competence 
of a modern teacher / Универсальные гуманитарные компетенции как 
основа профессиональной компетентности современного педагога // 
Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin. 2018. T. 8(6). С. 59-72.

2. Шехмирзова А.М., Грибина Л.В. Универсальные компетенции 
как системный образовательный результат совместной деятельно-
сти педагогического коллектива вуза: методологический аспект // 
Современные исследования социальных проблем. 2018. 9 (1-2). С. 230-
235.

3. Одарич И.Н. Формирование универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций студентов бакалавриата 
по направлению подготовки строительство // Балтийский гумани-
тарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 276-278.

4. Almazova N, Barinova D., Ipatov. O. Forming of information cul-
ture with tools of electronic didactic materials //Ann. DAAAM Proc. Int. 
DAAAM Symp. 2018. Vol. 29. P.0587-0593

5. Baranova T., Almazova N, Khalyapina L. Development of students’ 
polycultural and ethnocultural competences in the system of language 
education as a demand of globalizing world.//Adv. Intell. Syst. Comput. 
2019. 907. P.145-156.

6. Bylieva D, Lobatyuk V, Safonova A, Rubtsova A 2019 Correlation 
between the Practical Aspect of the Course and the E-Learning Progress //
Education Science. 2019. Vol. 9. № 3(167).

7. Krepkaia T., Odinokaya M., Sheredekina O., Bernavskaya M. 
The Culture of Professional Self-Realization as a Fundamental Factor of 
Students’ Internet Communication in the Modern Educational Environment 
of Higher Education // Education Science. 2019. Vol. 9. № 3(187).

8. Karavaeva E.V. Qualifications of higher education and profession-
al qualifications: Harmonization with efforts. Higher Education in Russia. 
2017. (12). P. 5-12.

9. Prokhorov V.A. Professional standard and federal state education-
al standard for undergraduate programs // Высшее образование в России. 
2018. 27 (1), P. 31-36.

10. Ibragimov G.I., Ibragimova E.M. Competence assessment: 
Challenges and solutions // Higher Education in Russia. 2016. (1). P. 43-52.

11. Бахтизин Р.Н., Баулин О.А., Мазитов Р.М., Шайхутдинова 
Н.А. Трансформация системы подготовки специалистов в услови-
ях перехода на ФГОС 3++ // Высшее образование в России. 2019. (5) 
С.104-110.

12. ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и утверждении образователь-
ных стандартов высшего образования СПбПУ и внесении в них из-
менений от 26.12.2016 г. https://www.spbstu.ru/upload/dmo/provision_
educational_standards_SPbPU.pdf

13. Викулина О.В. Контроль уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в системе непрерывного образо-
вания: на примере обучения студентов юридических факультетов // 
Непрерывное образование: XXI век // Научный электронный журнал. 
2014. Выпуск 2(6). C. 1-14.

14. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А., Скопюк Т.Г. Основы ан-
трополингвистики (к лексическим основаниям эволюции мышления че-
ловека): учеб. пос. – М.: Компания Спутник+. 2005. 113 с.

15. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Перспективные на-
правления развития термирологических исследований // Вестник 
Московского государственного университета. Серия: Лингвистика. 
2018. №5. С.18-28.

16. Одинокая М.А., Шередекина О.А. Когнитивность в совре-
менном образовании (на материале химической терминологии) // 
Современный ученый. – Белгород, 2017. Т.1. № 1. С.97-101.

17. The Oxford English Dictionary (OED): A New English Dictionary 
on Historical Principles: in 20 vol. / Prepared by J.A. Simpson and E.S.C. 
Weiner. – Oxford: Clarendon Press. 1989. Vol.6. P. 557—559.

18. Foster H. E., Jackson C. M. The composition of late Romano-

British colourless vessel glass: glass production and consumption//JAS. 
2010. Vol. 37. P. 3068-3080.

19. Гринёв С.В., Лейчик В.М. К истории отечественного термино-
ведения. Научно-техническая информация. 1999. №7. Серия 1. С. 1-13.

20. Шматко И.В. От прототермина к современному названию: 
история формирования лексемы пчела в украинской терминосистеме 
пчеловодства. Вестник Челябинского государственного университе-
та. 2013. №31 (322). С. 171-173.

Статья поступила в редакцию 27.10.2019
Статья принята к публикации 27.02.2020

Odinokaya Maria Aleksandrovna, Sheredekina Oksana Anatolievna
TO THE QUESTION OF THE USE OF ANTHROPOLINGUISTIC ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 215

педагогические
науки

УДК 372.881.1
DOI: 10.26140/anip-2020-0901-0050

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, 
РАЗРАБОТАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 3++, ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
© 2020
AuthorID: 495584
SPIN: 5269-9025

Патяева Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой иностранных языков 

AuthorID: 658250
SPIN: 2988-8653

Михайлова Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
(603950, Россия, Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, e-mail: emikh2004@rambler.ru)

Аннотация. В статье описывается педагогический эксперимент по оценке эффективности программы подготов-
ки по иностранному языку, разработанной авторами в соответствии с ФГОС ВО 3++. Данная программа, направ-
ленная на формирование профессионально-иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов, основана на 
комплексном подходе к формированию лингвистических и универсальных компетенций будущих инженеров, ко-
торый предполагает использование совокупности технологий обучения иностранному языку: предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL), смешанного обучения (Blended learning), занятий по программе дополнитель-
ного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Эффективность разработанного курса 
обучения оценивалась в соответствии с индикаторами достижений универсальных компетенций, на основе которых 
были составлены вопросы, используемые для самооценки и экспертной оценки студентов преподавателями. Для 
проведения педагогического эксперимента были определены две группы студентов, обучавшихся по программе 
бакалавриата: студенты 1 курса, (то есть находившиеся в начале программы обучения иностранному языку) и сту-
денты, уже завершившие обучение по дисциплине «Иностранный язык». Авторами проанализированы и описаны 
результаты педагогического эксперимента и подтверждена эффективность программы по формированию профес-
сионально-иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 3++. 
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с актуализацией ФГОС ВО 3++ перед вузами 

встала задача разработки и приведения в соответствие 
с новыми федеральными государственными образова-
тельными стандартами целого комплекса учебной до-
кументации, в том числе рабочих программ по дисци-
плинам. В предыдущих статьях [1, 2, 3] мы рассказали 
о работе, которая была начата нами по проектированию 
курса иностранного языка в неязыковом вузе и разработ-
ке рабочей программы по дисциплине «Иностранный 
язык». В связи с этим мы обсудили комплексный под-
ход к формированию лингвистических и универсальных 

компетенций будущих инженеров в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО 3++ и с запросами рынка труда. 
Нами были сформулированы и подробно описаны уров-
ни профессионально-иноязычной компетенции студен-
тов неязыковых вузов, а также средства контроля сфор-
мированности соответствующих умений и навыков. 

В данной статье речь пойдет о результатах педаго-
гического эксперимента, проведенного со студентами 
инженерных специальностей, с целью определения эф-
фективности разработанной нами программы. Основой 
данной программы по формированию профессиональ-
но-иноязычной компетенции студентов неязыковых ву-
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зов является использование совокупности технологий 
обучения иностранному языку:

- предметно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL), в котором с помощью учебных проблем, про-
блемных ситуаций и задач выстраивается сюжетная кан-
ва усваиваемой профессиональной деятельности, что 
повышает мотивацию к изучению иностранного языка 
и позволяет сформировать лингвистические и коммуни-
кативные компетенции в профессиональном контексте; 

- смешанного формата обучения, позволяющего ин-
тенсифицировать языковую подготовку студентов за 
счет разумного сочетания аудиторных занятий с элек-
тронными формами учебной деятельности;

- занятий по программе дополнительного образова-
ния «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации», дающей возможность компенсировать сокраще-
ние часов, выделяемых на аудиторную работу по учеб-
ному плану [4, 5, 6]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Руководствуясь федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) 3++ [7], мы ставим своей целью сформиро-
вать следующие универсальные компетенции (УК):

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимо-
действие и реализовывать свою роль в команде.

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траекторию саморазвития на осно-
ве принципов образования в течение всей жизни.

Мы предположили, что в результате формирования 
профессионально-иноязычной компетенции студентов 
инженерных специальностей в соответствии с разрабо-
танной нами программой должен произойти рост уров-
ня сформированности, который мы можем отследить по 
индикаторам достижения компетенций. Изучив инди-
каторы достижения универсальных компетенций, мы 
сформулировали вопросы для анкетирования студентов 
и для экспертной оценки. 

Для проведения педагогического эксперимента нами 
были определены две группы студентов, обучавшихся 
по программе бакалавриата: студенты 1 курса, (то есть 
находившиеся в начале программы обучения иностран-
ному языку) и студенты, уже завершившие обучение по 
дисциплине «Иностранный язык», обе группы насчиты-
вали по 30 человек. 

В ходе эксперимента использовались следующие 
методы диагностики: наблюдение, анкетирование, само-
оценка, экспертная оценка, изучение продуктов деятель-
ности студентов (презентация, аннотация, доклад).

Для выявления уровня сформированности професси-
онально-иноязычной компетентности по индикаторам 
достижения компетенций нами использовались анкеты, 
в которых студентам предлагалось оценить по пяти-
балльной шкале: 

1) умение грамотно, логично, аргументированно 
формулировать собственное мнение на английском язы-
ке (соответствует УК-1);

2) умение работать в команде, используя стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели (со-
ответствует УК-3);

3) умение представить (презентовать) результаты 
командной работы на английском языке (соответствует 
УК-3 и УК-4);

4) способность вести беседу на профессиональные 
темы на иностранном языке с соблюдением речевых 
норм, высказывать свою точку зрения (соответствует 
УК-4);

5) умение использовать информационные и комму-

никационные технологии при поиске необходимой ин-
формации для решения коммуникативных задач на ан-
глийском языке (соответствует УК-4);

6) умение четко и логично выражать свои мысли при 
написании отчета или делового письма на английском 
языке (соответствует УК-4);

7) способность работать с текстами профессиональ-
ной направленности на английском языке, обобщать 
факты, оценивать важность информации (соответствует 
УК-4);

8) способность самостоятельно ставить цели в про-
цессе профессионального развития и эффективно управ-
лять своим временем при достижении намеченных це-
лей (соответствует УК-6).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами выводился средний балл по каждому показате-

лю, результаты анкетирования представлены в таблице 
1. Ниже приводится анализ результатов эксперимента.

Занятия по программе дополнительного образования 
«Переводчик» предоставили студентам возможность 
дополнительной практики в развитии речевых навыков, 
что отразилось в повышении показателей индикаторов 
«умение грамотно, логично, аргументированно форму-
лировать собственное мнение на английском языке» 
(2,27 и 3,43 балла соответственно) и «способность вести 
беседу на профессиональные темы на иностранном язы-
ке с соблюдением речевых норм, высказывать свою точ-
ку зрения» (1,8 и 3,86 балла соответственно). 

Мы видим, что высокие баллы в обеих группах полу-
чило «умение работать в команде, используя стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели» 
(3,83 и 4,17 балла соответственно), что объясняется мно-
голетним формированием этого умения на предыдущих 
этапах обучения (дошкольный и школьный этапы). 

Достаточно высокие баллы за «умение использовать 
информационные и коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации для решения комму-
никативных задач на английском языке» (3,4 и 3,57 бал-
ла соответственно) объясняются широким распростра-
нением данных технологий в современной жизни [8]. 

Таблица 1 – Самооценка студентами уровня сформи-
рованности профессионально-иноязычной компетент-
ности по индикаторам достижения компетенций

Индикаторы достижения компетенций М н М з
умение грамотно, логично, аргументированно 
формулировать собственное мнение на англий-
ском языке

2,27 3,43

умение работать в команде, используя страте-
гии сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели

3,83 4,17

умение представить (презентовать) результаты 
командной работы на английском языке 2,6 3,4

способность вести беседу на профессиональные 
темы на иностранном языке с соблюдением ре-
чевых норм, высказывать свою точку зрения

1,8 3,86

умение использовать информационные и 
коммуникационные технологии при поиске не-
обходимой информации для решения коммуни-
кативных задач на английском языке

3,4 3,57

умение четко и логично выражать свои мысли 
при написании отчета или делового письма на 
английском языке

2,33 3,7

способность работать с текстами профессио-
нальной направленности на английском языке, 
обобщать факты, оценивать важность инфор-
мации

2,5 3,5

способность самостоятельно ставить цели в 
процессе профессионального развития и эффек-
тивно управлять своим временем при достиже-
нии намеченных целей

2,13 3,67

Примечание: М – коэффициент, соответствующий 
среднему значению оценки (в баллах по 5-балльной шка-
ле, где 1 – минимальное значение оценки, 5 – максималь-
ное). н – студенты 1 курса, обучающиеся по программе 
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бакалавриата. з – студенты, завершившие обучение про 
дисциплине «Иностранный язык».

Мы наблюдаем значительный рост в «умении четко и 
логично выражать свои мысли при написании отчета или 
делового письма на английском языке» (2,33 и 3,7 балла 
соответственно), а также в «умении представить (пре-
зентовать) результаты командной работы на английском 
языке» (2,6 и 3,4 балла соответственно). Программа, раз-
работанная нами, предполагает достаточное количество 
письменных заданий, направленных на развитие данных 
навыков, например, эссе, доклад на научную конферен-
цию, письмо деловым партнерам. 

Использование технологии предметно-языкового ин-
тегрированного обучения, в котором профессионально-
значимый контекст делает изучение языка более целена-
правленным и интересным, побуждало студентов «само-
стоятельно ставить цели в процессе профессионального 
развития и эффективно управлять своим временем при 
достижении намеченных целей» (2,13 и 3,67 балла со-
ответственно), а также способствовало развитию навы-
ков «работать с текстами профессиональной направлен-
ности на английском языке, обобщать факты, оценивать 
важность информации» (2,5 и 3,5 балла соответственно).

Экспертная оценка студентов преподавателями осу-
ществлялась по следующим критериям:

1. Демонстрирует интерес к изучению иностранного 
языка и использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков (соответствует 
УК-6).

2. Способен работать с текстами профессиональной 
направленности, обобщать факты, оценивать важность 
информации (соответствует УК-4).

3. Способен вести беседу на профессиональные темы 
на иностранном языке с соблюдением речевых норм, 
высказывать свою точку зрения (соответствует УК-4).

Был подсчитан средний балл по индикаторам, резуль-
таты, представленные в таблице 2, подтвердили выводы, 
сделанные нами при анализе самооценки студентов. 

Таблица 2 – Экспертная оценка уровня сформирован-
ности профессионально-иноязычной компетентности 
студентов по индикаторам достижения компетенций

Индикаторы достижения компетенций М н М з

Демонстрирует интерес к изучению иностранного 
языка и использует предоставляемые возможно-
сти для приобретения новых знаний и навыков

2,96 4,34

Способен работать с текстами профессиональной 
направленности, обобщать факты, оценивать важ-
ность информации

3,25 4,37

Способен вести беседу на профессиональные 
темы на иностранном языке с соблюдением рече-
вых норм, высказывать свою точку зрения

3,16 4,28

Примечание: М – коэффициент, соответствующий 
среднему значению оценки (в баллах по 5-балльной шка-
ле, где 1 – минимальное значение оценки, 5 – максималь-
ное), н – студенты 1 курса, обучающиеся по программе 
бакалавриата, з – студенты, завершившие обучение по 
дисциплине «Иностранный язык».

Итоговая экспертная оценка уровня сформирован-
ности профессионально-иноязычной компетентности 
студентов определялась по 5-балльной шкале: высоко-
му уровню соответствовал балл от 4,5 до 5,0; достаточ-
ному – от 3,5 до 4,4 баллов; требующему улучшений 
– от 2,5 до 3,4 баллов и недостаточному – менее 2,4 
балла. Она показала, что у студента, достигшего высо-
кого уровня, компетенции проявляются практически во 
всех ситуациях, количество отклонений минимально, 
они нейтрализуются самостоятельно. У студента, на-
ходящегося на достаточном уровне, развитие умений 
и навыков, связанных с компетенциями, соответствуют 
основным требованиям, однако им могут быть необхо-
димы небольшие доработки. Иногда возникают ошибки, 
но студент способен самостоятельно их устранить при 

указании на них со стороны преподавателя. У студента, 
находящегося на требующем улучшений уровне, компе-
тенции соответствуют начальным требованиям, но их 
проявление не систематическое, требуются значитель-
ные доработки. Студент испытывает затруднения при 
исправлении ошибок, ему требуется помощь преподава-
теля. Недостаточный уровень сформированности про-
фессионально-иноязычной компетентности у студента 
означает, что компетенция отсутствует или нуждается в 
существенном развитии. Вероятно, студенту потребует-
ся повторно пройти курс профессиональной иноязычной 
подготовки и обучение потребует значительных усилий 
[9]. 

ВЫВОДЫ
По результатам экспертной оценки нами был сделан 

вывод о процентном соотношении участников экспери-
мента. Среди студентов, находившихся в начале про-
граммы обучения иностранному языку, 3% продемон-
стрировали недостаточный уровень сформированности 
профессионально-иноязычной компетенции, 60% – тре-
бующий улучшений, 27% – достаточный и 10% – вы-
сокий. В группе студентов, завершивших обучение по 
дисциплине «Иностранный язык», мы зафиксировали, 
что 50% достигли высокого уровня сформированности 
профессионально-иноязычной компетенции и 50% – до-
статочного.

Таким образом, результаты экспериментального ис-
следования подтвердили эффективность программы по 
формированию профессионально-иноязычной компе-
тенции студентов неязыковых вузов, разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО 3++.
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Аннотация. В статье даётся методическое описание системы работы с иностранными студентами стоматологи-
ческого факультета над формированием и развитием профессиональной компетенции. В основу занятия положен 
материал профессионального характера, начиная с лексики, которая для облегчения понимания даётся с английским 
переводом, затем следуют модели научного стиля речи (НСР), которые позволяют сформировать синтаксические 
навыки, обеспечивающие формулирование учебно-научной информации в соответствии с её стилистической отне-
сённостью. Система лексико-грамматических заданий позволяет подготовить студента к восприятию и пониманию 
новой информации, связанной со стоматологией. К тому моменту, когда учащиеся должны перейти к изучающему 
чтению текста, они успевают выполнить достаточное количество упражнений и закрепить лексико-грамматиче-
ский материал, который встретится им в тексте и, следовательно, снимет основные трудности при его понимании. 
Усвоение теоретического материала, изложенного в тексте для чтения весьма важно при подготовке студентов-ино-
странцев, поэтому для закрепления информации, изложенной в тексте, предлагается система вопросов и послетек-
стовые задания, основная задача которых заключается в подготовке учащихся к созданию репродуктивной, а затем 
продуктивной монологической речи профессионального характера. 
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Abstract. The article provides a methodological description of the system of work with foreign students of the dental fac-

ulty on the formation and development of professional competence. The lesson is based on material of a professional nature, 
starting with vocabulary, which is given with English translation to facilitate understanding, then models of scientific style of 
speech (NDS) follow, which allow you to generate syntactic skills that provide the formulation of educational and scientific 
information in accordance with its stylistic relevance. The system of lexical and grammatical tasks allows you to prepare the 
student for the perception and understanding of new information related to dentistry. By the time students have to move on to 
studying reading the text, they manage to complete a sufficient number of exercises and consolidate the lexical and grammat-
ical material that they will encounter in the text and, therefore, will remove the main difficulties in understanding it. The as-
similation of the theoretical material presented in the reading text is very important in preparing foreign students, therefore, 
to consolidate the information presented in the text, a system of questions and post-text tasks are proposed, the main task of 
which is to prepare students for the creation of reproductive and then productive monologic speech of professional character.

Keywords: international education, professional competence, dentistry, models of scientific style of speech, method-
ological description, medical terminology.

ВВЕДЕНИЕ
Важная особенность современного международного 

образования–академическая мобильность как студен-
тов, так и преподавателей. Наиболее востребованным на 
международном рынке образовательных услуг является 
медицинское образование [1-9]. .Безусловно, лечебный 
факультет является наиболее востребованным, так как 
открывает перед студентами широкие возможности от-
сроченного выбора специализации. На втором месте по 
популярности стоит стоматологический факультет, так 
как проблемы с зубами связаны не только со здоровьем 
человека, но и его внешним видом, поэтому их решению 
всегда уделяется много внимания. Кроме того, стомато-
логические дефекты негативно отражаются на дикции и 
артикуляции. При всех этих условиях методических ис-
следований и разработок по стоматологии крайне мало, 
не говоря уже о комплексных учебниках по этому про-
филю. Если они и есть, то в основном изданы в вузов-
ских типографиях и предназначены для внутривузовско-
го использования. На основании изложенного можно го-
ворить об актуальности нижеследующего исследования. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной работы является создание методиче-

ского описания урока по теме «Зубы. Роль зубов в жиз-
недеятельности организма». Для осуществления назван-
ной цели необходимо решение ряда задач: отбор лек-

сического и грамматического материала, аутентичных 
текстов учебного характера, разработка системы учеб-
но-тренировочных заданий и составление системы во-
просов к текстам. Для успешного выполнения програм-
мы были использованы следующие научные методы: 
анализ программных материалов, как-то: Федерального 
государственного образовательного стандарта высше-
го образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.03 
Стоматология, рабочего учебного плана (РУП) по заяв-
ленной специальности, рабочей программы (РП) по дис-
циплине «Русский язык как иностранный» (РКИ), метод 
выборки лексического и текстового материала, анализ и 
систематизация заданий по всем видам речевой деятель-
ности [10-13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Цели такого занятия могут быть сформулированы 

следующим образом: приобретение студентами знаний 
в области лексики и грамматики изучаемого языка на 
базовом уровне, то есть в объёме, необходимом для по-
лучения профессиональной информации из зарубежных 
источников, то есть русскоязычных текстовых матери-
алов; формирование и развитие практических навыков 
владения студентами-иностранцами русским языком в 
профессиональной и социально-бытовой сферах обще-
ния; овладение различными формами, видами устной 
и письменной коммуникации в профессиональной дея-
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тельности [14-22]. 
В соответствии с классической структурой урока, 

работа начинается с фонетической разминки, которая 
на усмотрение преподавателя может начинаться с арти-
куляционной гимнастики или отработки произношения 
новой лексики терминологического характера [23-34].

I. Работа над фонетико-интонационными навыками 
начинается с отработки фонетико-артикуляционных 
упражнений.

1.1. Слушайте и повторяйте лексику по теме урока 
(Таблица № 1). Расставьте ударение над каждым сло-
вом.

Таблица 1 – Словарь темы 
позволять, разрешать
скапливаться
вызывать
способствовать
поступать, входить (о пище)
механическая обработка
различная степень твёрдости
слизистая оболочка
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)
нарушение правильности речи
западение щёк
чувство неполноценности (неуве-
ренности) в себе 
продукты распада (тканей)
пережёвывать
измельчать
смешивать со слюной
глотать – проглотить
резать – разрезать
разрывать – разорвать 
перемалывать
перетирать
разрушать (ся)
обнажаться
шататься
выпадать
передние
молочные
коренные (постоянные)
острые клыки
плоская поверхность
маленькие бугорки
чувствительная часть (зуба)
специальная твердеющая паста

to allow
to accumulate
to cause
to enable
to come (into)
mechanical treatment 
different degree of hardness
mucous membrane 
gastro intestinal tract
disturbance of speech 
correctness
fall back of cheecks
interiority 
tissue wastes 
to chew = to masticate
to reduce to fragments 
to mix. w. saliva
to swallow
to cut
to tear to pieces
to mill 
to grind
to destroy (demolish)
to uncover
to shake
to fall out, to come out
frontal
milk
molar
acute canine teeth
flat surface
small prominences (anat.)
sensitive part 
hardening paste

1.2. Читайте слова и словосочетания по теме урока. 
Следите за правильной постановкой ударений.

1.3. Перепишите и выучите словарь темы урока.
1.4. Прочитайте, запишите и выучите модели науч-

ного стиля речи (Таблица № 2):
Таблица 2 – Модели научного стиля речи (НСР)

что (кто) обеспечивает что (кого) 
(чем)
кто употребляет (использует) что
что приводит к чему
что создает (формирует) (здесь) что
что вызывает что
что появляется (вырастает) когда
что состоит из чего
что защищает что от чего
что расположено где
что проходит где
что чувствует что
что закрывают чем
что заменяет что

what provides who by 
what
who uses what
what leads to what
what forms what 
what canses what
what grows up when
what consists of what
what protects what from 
what
what is located where
what takes pence where
what feels what
what is covered by what
what substituts what

II. Предтекстовая работа состоит из заданий, которые 
вводят эти модели НСР и словарь темы в речевую прак-
тику. Кроме того, здесь происходит отработка граммати-
ческих навыков студентов на основе изученной лексики. 

2.1. Проспрягайте следующие глаголы «по цепочке». 
Пережёвывать, смешивать, глотать, резать, перема-

лывать.
2.2. Назовите существительные, от которых образо-

ваны следующие прилагательные. 
Молочный, передний, коренной, холодный, зубной, 

чувствительный
2.3. Образуйтеформу множественного числа от 

следующих существительных.

Продукт, пища, зуб, рот, ткань, проблема, человек, 
звук, лицо, травма, чувство, реакция, болезнь, потеря, 
речь. 

2.4. Запишите антонимы к следующим словам. 
Выучите их. 

Твёрдый, передний, маленький, легко, плотный, го-
рячий, новый, постоянный. 

2.5. Поставьте существительные в правильной па-
дежной форме, образуйте 1) словосочетания; 2) пред-
ложения.

1) степень (твёрдость); раздражение (слизистая обо-
лочка); развитие (заболевание); отсутствие (зубы); про-
изношение (звуки); красота (речь); здоровье (человек); 
приводить к (развитие) заболеваний; приводить к (трав-
ма).

2) У 3-летнего ребёнка 20 маленьких молочных 
(зубы). 2) Зубы помогают нам есть твёрдую (пища). 3) 
Зубы – это кость, покрытая твёрдой, белой (оболочка, 
эмаль). 4) Эмаль защищает зуб от (холод, тепло, удары). 
5) Зуб плотно держится в (десна) с помощью (корни). 6) 
Зубы надо чистить 2 раза в день специальной (щётка) и 
зубной (паста). 7) У взрослых 32 постоянных (зубы).

2.6. Подберите к существительным подходящие по 
смыслу прилагательные, данные ниже в справочном ма-
териале.

1) обработка 2) оболочка 3) такт 4) произношение 5) 
травма 6) ткани 7) токсины 8) реакция 9) Проблема.

Справочный материал: социальный, околозубной, 
психологический, общий, правильный, стоматологиче-
ский, нечёткий, желудочно-кишечный, слизистый, раз-
личный, механический, микробный, аллергический, со-
циальный, достаточный

2.7. Соотнесите модели НСР с данными ниже фра-
зами, которые построены по этим моделям.

1. Зубы обеспечивают механическую обработку 
пищи. 2. Недостаточно пережёванная пища приводит к 
развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. 3. 
Отсутствие зубов приводит к нечёткому произношению 
отдельных звуков. 4. Заболевания зубов вызывают нару-
шения общего состояния здоровья человека. 5.Продукты 
распада тканей при заболеваниях зубов могут вызывать 
интоксикацию организма. 6.Обнажённая пульпа зуба 
чувствует горячее и холодное

2.8. Назовите модели, для которых вы не нашли со-
ответствующей фразы.

III. Притекстовая работа
3.1. Составьте предложения из следующего набора 

слов:
1) жизнедеятельности играют, важную роль, в, орга-

низма, зубы.
2) механическую, обеспечивают, они,обработку, 

пищи.
3) формирования, для, важны, зубы, звуков, правиль-

ного.
4) конфигурацию, зубы лица, создают, правильную.
5) здоровья, зубов, общего, вызывают, нарушения, 

заболевания, состояния 
3.2. Ответьте на следующие вопросы
1) Когда у ребёнка появляются зубы? 
2) Как называются первые зубы и постоянные?
3) Сколько зубов у взрослого человека?
4) Сколько раз нужно чистить зубы?
5) Чем нужно чистить зубы?
6) Назовите основные функции зубов.
7)Какую зубную пасту вы предпочитаете? Почему?
IV. Потекстовая, или работа с текстом направлена на 

формирование и развитие различных видов чтения, та-
ких, например, как изучающее, просмотровое, просмо-
трово-поисковое. 

4.1. Прочитайте текст 
РОЛЬ ЗУБОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-

НИЗМА
Зубы играют важную роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. У малыша передние зубы появляются через 5 - 
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8 месяцев после рождения. Это – молочные зубы. Потом 
им на смену вырастают коренные (постоянные) зубы. Во 
время еды пища пережёвывается и измельчается зубами. 
Маленькие кусочки смешиваются со слюной, и их легко 
проглотить. 

У 2 - 3 летнего ребёнка 20 маленьких молочных зу-
бов. Под каждым из них в десне живёт зародыш другого 
зуба. Он растёт и, когда приходит время, выталкивает 
молочный зуб. Тот шатается и выпадает. На его месте 
вырастает коренной (постоянный) зуб. Между 6 – 7 го-
дами все молочные зубы выпадают, их заменяют корен-
ные. У взрослых 32 постоянных зуба.

У каждого из наших зубов своя собственная роль. 
Резцы режут пищу ребром. Острые клыки разрывают её. 
Коренные зубы с плоской поверхностью и маленькими 
бугорками мелко перемалывают, перетирают твёрдую 
пищу.

Зубы – это очень плотная кость, покрытая твёрдой 
белой оболочкой – эмалью. Эмаль защищает зуб от хо-
лода, тепла и ударов. Под эмалью зуб состоит из менее 
плотного вещества, которое называется дентин. Ещё 
глубже, под дентином, расположена чувствительная 
часть зубы – пульпа, в которой проходят сосуды и не-
рвы. Зуб плотно держится в десне с помощью корней, 
которые уходят глубоко в десну. Если эмаль зуба разру-
шается, то пульпа обнажается, зуб начинает чувствовать 
горячее, холодное и болеть. Зубной врач закрывает дыр-
ку в дентине и эмали специальной твердеющей пастой 
– ставит пломбу. Чтобы зубы не разрушались, их надо 
чистить два раза в день специальной щёткой и зубной 
пастой.

Зубы обеспечивают механическую обработку пищи, 
позволяя человеку употреблять продукты различной 
степени твёрдости. Пища, поступающая в желудок без 
достаточной механической обработки, вызывает раздра-
жение слизистой оболочки, что может привести к разви-
тию заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Не менее важны зубы для правильного формиро-
вания звуков. Отсутствие зубов приводит к нечёткому 
произношению отдельных звуков, искажению слов, на-
рушению правильности и красоты речи.

Зубы создают правильную конфигурацию лица. 
Отсутствие даже нескольких зубов меняет овал лица, 
вызывая западение щёк и губ, выдвижение подбородка 
вперёд. Полная потеря зубов приводит к психологиче-
ской травме, появлению чувства неполноценности и не-
уверенности в себе.

 Нередко заболевания зубов и околозубных тканей 
вызывают нарушения общего состояния здоровья чело-
века. Продукты распада тканей и микробные токсины, 
скапливающиеся в полости рта при заболеваниях зубов, 
могут вызывать интоксикацию организма и способство-
вать появлению аллергических реакций. Недаром в на-
роде говорят, что через рот сто болезней входит.

Следовательно, потеря зубов – не только стоматоло-
гическая и общемедицинская, но и социальная пробле-
ма.

4.2. Ответьте на вопросы по содержанию прочи-
танного текста.

1. Когда у человека появляются молочные зубы? 
2.Сколько их бывает у ребёнка?
3. Как происходит замена молочных зубов на посто-

янные? 
4. Сколько постоянных зубов у взрослого человека?
5. Какова роль резцов, клыков и коренных зубов?
6. Из каких тканей состоит зуб?
7. Что происходит, если эмаль зуба разрушается?
8. Что нужно делать, чтобы зубы не разрушались?
9. Почему пищу нужно тщательно пережёвывать?
10. Какие ещё функции выполняют зубы?
4.3. Прочитайте текст по абзацам, разделите его 

на части. Составьте простой план.
V. Послетекстовая работа предполагает систематиза-

цию лексико-грамматических знаний с опорой на про-

читанный текст.
5.1. Закончите данные фразы письменно. 
У малыша передние зубы появляются … 
Первые зубы называются … 
У каждого из наших зубов …
Зубы надо чистить 2 раза в день …
Зубы – это очень плотная кость …
Корни зуба уходят …
Зубы создают … 
Зубы позволяют человеку употреблять продукты …
Не менее важны зубы для …
Полная потеря зубов приводит к …
Через рот …
5.2. В прочитанном тексте найдите и выпишите 

предложения, построенные по моделям научного стиля 
(Таблица №2).

5.3. Перескажите содержание текста по цепочке, 
опираясь на план и грамматические конструкции.

5.4. Опираясь на информацию текста, расскажите:
а) о строении зуба;
б) о функциях зубов;
в) о роли зубов;
г) о смене зубов при росте человека.
5.5. Ситуационная задача. Вы пациент. Поговорите 

с лечащим врачом о …
а) чувствительности зуба к горячему и холодному;
б) о гигиене ротовой полости.
VI. Самостоятельная работа предполагает обобще-

ние и систематизацию знаний, умений и навыков, полу-
ченных на занятии.

6.1. Составьте мини-лекцию о роли зубов в жизне-
деятельности человека. Предъявите её группе. Будьте 
готовы ответить на вопросы аудитории.

6.2. Подготовьте вопросы по теме: «Роль зубов в 
жизнедеятельности организма». Задайте их лектору. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, профессиональная подготовка ино-

странных студентов-стоматологов к практике в россий-
ских лечебных заведениях предполагает формирование 
и развитие профессиональных компетенций на осно-
ве русского язык [17-26]. Для этого необходимо очень 
серьёзно подойти к созданию учебно-методического 
обеспечения студентов стоматологического профиля, 
поскольку немногочисленные научные публикации не 
позволяют закрыть данную проблему. Соответственно, 
методические разработки, аналогичные данной, найдут 
не только своего читателя в лице педагога, но и студен-
тов, для которых они создаются. Более того, эта тема да-
леко не исчерпана, и представляется нам перспективным 
направлением в методике РКИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ковынева И.А. Интеграционные процессы в педагогике 

и лингвистике/ И.А. Ковынева, О.И. Охотников, Н.Э. Петрова // 
Историческая и социально-образовательная мысль. Том 7 № 5 часть 
2. URL: http://www.ist-edu.ru/index.php/hist/article/view/1715 2015. С. 
229-233.

2. Ковынёва И.А., Петрова Н.Э. Междисциплинарная интегра-
ция русского языка и профильных дисциплин в медицинском вузе при 
обучении иностранных студентов языку специальности (из опыта 
преподавания). Современные проблемы науки и образования. 2015. 
№1; URL:http://www.science-education.ru/121-18541

3. Знаменская С.В. Формирование профессиональной коммуни-
кации у будущих врачей на основе междисциплинарной интеграции // 
Современные траектории образовательного процесса в медицинском 
вузе: Материалы I Международной научно-практической конферен-
ции / С.В. Знаменская, Ф.Т. Малыхин, И.А. Знаменская. 2016. С. 66-70.

4. Дмитриева Д.Д. Лингвострановедческий аспект в системе об-
учения русскому языку как иностранному (на примере кафедры рус-
ского языка и культуры речи КГМУ) // Балтийский гуманитарный 
журнал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 46-48.

5. Петрова Н.Э. Интеграционные процессы в медицинском вузе 
при обучении иностранных студентов // Проблемы интеграции об-
разовательных систем России и Беларуси в гуманитарном хроно-
топе постсоветского пространства сборник научных статей. / 
Ответственный редактор Е.И. Боев; Юго-Западный государствен-
ный университет. 2015. С.120-126.

6. Мерзлякова Е.В. Особенности семантизации эмотивной 
лексики в процессе обучения русскому языку как иностранному // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 73-76.

Petrova Natalia Eduardovna
FORMATION OF PROFESSIONAL ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 221

педагогические
науки

7. Девдариани Н.В. Междисциплинарные связи и новые техноло-
гии в практике преподавания русского языка как иностранного в меди-
цинском вузе // Региональный вестник. 2019. № 7 (22). С. 23-24.

8. Рубцова Е.В., Девдариани Н.В. Коммуникативный аспект в ме-
тодике преподавания русского языка как иностранного // Балтийский 
гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 87-91.

9. Рубцова Е.В., Девдариани Н.В. Диалог как продуктивная фор-
ма изучения русского языка как иностранного // Балтийский гумани-
тарный журнал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 126-128.

10. Государственный стандарт по русскому языку. Второй уро-
вень владения иностранным языком в учебно-профессиональной сфе-
ре. Для учащихся естественно-научного, медико-биологического и ин-
женерно-технического профилей. – М., РУДН, 2003. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготов-
ки (специальности) «Стоматология» (квалификация (степень) специ-
алист). – М., 2016.

12. Государственный образовательный стандарт по русскому как 
иностранному. Первый уровень. Общее владение / Н.П. Андрюшина, 
Г.А. Битехтина, А.С. Иванова. СПб, 1999.

13. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 
Первый сертификационный уровень. Общее владение /Н.П.Андрюшина, 
Г.А.Битехтина, Т.Е. Владимирова. СПб., 2002.

14. Петрова Н.Э.Методические подходы к решению проблемы 
формирования профессиональной компетенции иностранных студен-
тов в медицинском вузе //Вестник университета дружбы народов. 
Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2016. № 
1. С. 29–36.

15. Петрова Н.Э. Введение в специальность студентов меди-
цинских вузов на занятиях по русскому языку как иностранному // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 133-136.

16. Скляр Е.С. К вопросу о профессионально-ориентированных по-
собиях по русскому языку для иностранных учащихся // Карельский на-
учный журнал. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 39-41

17. Козловцева Н.А. Особенности и перспективы создания он-
лайн курса по русскому языку как иностранному в неязыковом вузе // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 72-75.

18. Мельникова Т.Н. О профессионально-ориентированном обу-
чении русскому языку как иностранному в медицинских вузах России 
и Беларуси// Актуальные проблемы довузовской подготовки: ма-
териалы III международной науч.-метод. конф. / Т.Н. Мельникова, 
Е.И. Гринкевич, И.А. Ковынева, Н.Э. Петрова / Под.ред. А.Р. 
Аветисова. Минск: БГМУ, 2019. С. 178-182.

19. Кудхир Х.М. Коммуникативные барьеры у иракских студен-
тов, изучающих русский язык как иностранный // Балтийский гумани-
тарный журнал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 171-173.

20. Рубцова Е.В. Профессионально-ориентированные ситуацион-
ные задачи как часть рабочей программы в высшем профессиональ-
ном образовании //Региональный вестник. 2019.№ 11 (26). С. 16-17

21. Рубцова Е.В. Формирование коммуникационной и социокуль-
турной компетенций с помощью мультимедийных пособий при обу-
чении русскому языку как иностранному // Балтийский гуманитарный 
журнал. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 288-292.

22. Девдариани Н.В. Профессионально-ориентированные учеб-
ные пособия, формирующие речевую компетентность при изуче-
нии дисциплины «Языковая подготовка к клинической практике» // 
Региональный вестник. 2019. № 10 (26). С. 15-16.

23. Шахова Е. М. Специальная (медицинская) лексика на уро-
ках РКИ // Е. М. Шахова. Материалы 3-й Международной научной 
конференции «Лингвистические чтения памяти профессора О.М. 
Соколова». Олег Михайлович Соколов (к 85-летию со дня рождения), 
16-17 февраля 2012 года. – Саки: Изд-во ЧП «Предприятие Феникс», 
2012. – С. 286-290.

24. Шахова Е. М. О проблеме введения специальной терминологии 
в процесс обучения иностранных студентов-медиков //Материалы 
международной научно-практической конференции «Язык как инстру-
мент познания и зеркало эпохи» (26-28 мая 2008г.). – Симферополь, 
КГМУ, Универсум.– 2008. – С. 137-140.

25. Ковынёва И.А., Петрова Н.Э. Языковая подготовка иностран-
ных студентов-медиков к клинической практике: работа с аудиовизу-
альными средствами // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. 
№ 1 (26). С. 245-248.

26. Ковынева И.А. Аудиовизуальные средства в процессе языко-
вой подготовки иностранных студентов-медиков // Беларусь - Индия 
- Россия: сотрудничество в области преподавания русского языка как 
иностранного: Материалы интернет-конференции / И.А.. Ковынева, 
Н.Э. Петрова, Т.Н. Мельникова. Минск, 2019. С. 87-93.

27. Дмитриева Д.Д. Виды упражнений для обучения иностранных 
студентов аудированию русской речи (на начальном этапе обучения) 
// Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 56-58.

28. Дмитриева Д.Д. Моделирование процесса организации проект-
ной деятельности иностранных студентов при обучении русскому 
языку // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 
43-45.

29. Дмитриева Д.Д. К вопросу о повышении эффективности об-
учения общению на русском языке иностранных студентов на основе 
индивидуализации (на примере коммуникативно-направленного посо-
бия по рки для студентов-медиков) // Балтийский гуманитарный жур-
нал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 49-51.

30. Самчик Н.Н. Языковая и речевая подготовка к клинической 
практике иностранных студентов в процессе обучения русскому язы-
ку// Региональный вестник. 2019. № 10 (26). С. 16-18.

31. Итинсон К.С., Чиркова В.М. К вопросу об эффективности ис-
пользования электронных ресурсов в процессе обучения иностранных 
студентов в медицинском вузе // Балтийский гуманитарный журнал. 
2019. Т. 8. № 1 (26). С. 233-236.

32. Мельникова Т.Н. Особенности профессионально-ориен-
тированного обучения русскому языку как иностранному в меди-
цинских вузах России и Беларуси // Русский язык в поликультур-
ном мире: Сб. науч. ст. III Международный симпозиум. В 2-х т. / 
Т.Н. Мельникова, Е.И. Гринкевич, И.А. Ковынева, Н.Э. Петрова / отв. 
ред. Е.Я Титаренко. Симферополь, 2019. С. 121-128.

33. Горяинова Г.Н., Литвинова Е.С. Влияние инновационных тех-
нологий организации учебного процесса на повышение качества зна-
ний иностранных студентов // Балтийский гуманитарный журнал. 
2019. Т. 8. № 3 (28). С. 37-39.

34. Петрова Н.Э. Обучение иностранных студентов-медиков де-
онтологическим основам будущей профессии // Карельский научный 
журнал. 2019. Т. 8.№ 3 (28). С. 50-53.

Статья поступила в редакцию 14.11.2019
Статья принята к публикации 27.02.2020

Петрова Наталья Эдуардовна 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)222

pedagogical 
sciences

УДК 379.821
DOI: 10.26140/anip-2020-0901-0052

НА ПУТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
© 2020
SPIN-код: 2329-4111
AuthorID: 409524 

Платонова Раиса Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
машиноведения Автодорожного факультета

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
(677013, Россия, Якутск, улица Белинского, 58, e-mail: platonova_raisa@mail.ru)

Иванова Яна Николаевна, аспирант кафедры педагогики и психологии
 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

(614990, Россия, Пермь, ул. Сибирская, 24, e-mail: sb_fin@mail.ru)
Михина Галина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Департамента психологии и образования 
Дальневосточный федеральный университет

(690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 8, е-mail: mikhinagb@ mail.ru)
Аннотация. Статья посвящена изучению сущности содержания школьных каникул, проблем их организации в 

условиях модернизации среднего общего образования. Внедрение ЕГЭ, ОГЭ, ВПР изменило цель организации и со-
держание школьных каникул, зачастую многие родители и образовательные организации каникулы используют как 
дополнительное время для усиленных занятий по учебным предметам. Авторы на основе обзора научно-исследова-
тельских работ по данной проблеме выявили две полярные позиции родителей по организации каникул: - создание 
условий для творческих занятий в учреждениях дополнительного образования и отдыха - как развивающего про-
странства, направленного на личностный рост и самоутверждение ребенка; - время для дополнительных занятий, 
получения консультаций для компенсации пробелов в школьных знаниях. В статье раскрываются новые модели 
организации режима обучения и графика школьных каникул, которые изменят стратегию ожидания родителей от 
организованного отдыха детей. Так как за неделю ребенок не может усвоить учебные материалы, образовательным 
организациям при планировании занятий и мероприятий с учетом выбранного школами модели графика каникул, 
необходимо придерживаться разных стратегий заказчиков и расширить пакет дополнительных образовательных 
программ и отдыха с ориентацией на развитие метапредметных компетенций, Soft (гибких) skills или конкретных 
узкоспециальных, Hard (жестких) навыков. В век цифровых технологий популярность образовательного отдыха в 
период каникул (отпуска) среди школьников и взрослых придает новый оттенок в философии каникул, которые 
проходят в сложном взаимодействии виртуального и реального измерения, VR – виртуальной реальности и AR - до-
полненной реальности. Тотально оцифрованный мир, окруженный большими данными, насыщенный «умными» до-
мами и городами, дронами, роботами, «интернетом вещей», портативными устройствами и имплантами, расширяет 
возможности для развития творческих способностей каждого ребенка на основе свободного выбора по интересам.

Ключевые слова: школьные каникулы, дополнительное образование, отдых и оздоровление, образовательные 
результаты, образовательный отдых, досуг детей, модульная система организации школьных каникул, метапред-
метных компетенций, Soft Skills, Hard Skills.
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низация образования, активное внедрение инноваци-
онных технологий в процесс обучения и современные 
тенденции развития школ и школьного образования 
происходят в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов, конкуренции в глобальном мире, в 
котором определяющим фактором социально-экономи-
ческого развития общества и страны выступает челове-
ческий капитал. Школа, школьное образование – клю-
чевое ядро образовательной системы. Именно качество 
школьного образования является показателем уровня 
развития экономического, культурного, социального и 
политического состояния государства. Школа являет-
ся единственным социальным институтом для многих 
стран, который связан со становлением человека, с эта-
пами взросления растущей личности, предопределяет 
его самостоятельное будущее. Сегодня всеобщее га-
рантированное бесплатное общее образование предо-
ставляется многими развитыми национальными систе-
мами образования. Международные стандарты общего 
образования и современные педагогические практики 
сфокусированы на формирование универсальных ком-
петенций учащихся 21 века, умение применения базо-
вых знаний и навыков на практике, сбалансированное 
развитие когнитивных навыков, социального опыта и 
эмоционального интеллекта детей. Возрастающая гло-
бальная конкуренция в образовании, гонка за высокими 
образовательными результатами выпускников школ со-
гласно требованиям различных конкурсов и олимпиад, 
университетов и международных стандартов является 
естественным явлением в условиях мировой глобализа-
ции. Как показывает практика, средствами достижения 
лучших результатов в образовании детей выбираются 
увеличение учебных часов, консультаций, замена уро-
ков парами, репетиторство, формальные каникулы и т.д. 
В планировании и организации учебного процесса кани-
кулы часто стали рассматриваться как дополнительное 
время для усиленных занятий по учебным предметам, 
подготовки к сдаче ВПР, ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в 
профессиональные учебные заведения: «каникулы часто 
оборачиваются сменой одного норматива (постоянного, 
школьного) другим (временным, еще и интенсивным 
«лагерным»). Вместо расписания уроков - план-сетка 
в лагере. Вместо школьного устава - кодекс какого-
нибудь «города счастливых жителей», придуманного 
воспитателями» [1]. В связи с этим возникает необхо-
димость изучения сущности и содержания школьных ка-
никул как важного звена современного педагогического 
процесса, поиска эффективных форматов и технологий 
организации каникулярных мероприятий, отвечающих 
потребностям и ожиданиям детей.

Согласно ст. 34 Федерального Закона 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» каникулы являются академическими 
правами всех обучающихся и определяются как «пла-
новые перерывы при получении образования для от-
дыха и иных социальных целей в соответствии с зако-
нодательством и календарным учебным графиком» [2]. 
В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ раскрывает-
ся содержание отдыха и оздоровления детей как «со-
вокупность мероприятий, обеспечивающих развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их 
здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие 
их физической культурой, спортом и туризмом, фор-
мирование у детей навыков здорового образа жизни, 
соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности 
в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований» [3].

Школьные каникулы – одна из самых часто обсужда-
емых родителями, детьми и общественностью тема. По 
итогам опроса населения сформировались два противо-
положных подхода к организации школьных каникул: 

- «доминирование рекреации, минимальное вклю-
чение детей в учебно-воспитательную деятельность, 

предоставление им свободы в выборе видов отдыха» [4];
- «достижение школьниками за каникулы высоких 

образовательных результатов, расширение и углубление 
знаний детей в интересной для них предметной области 
за рамками школьной программы» [4, C. 107] . 

Как показывают результаты опроса, у населения поя-
вилась потребность в организации образовательного от-
дыха как нового вида образовательных услуг на рынке. 
Образовательный отдых можно считать относительно 
новым явлением в современной социокультурной среде. 
Противоречие объективных и субъективных факторов, 
влияющих на подход к отдыху детей в каникулярное 
время, усиливает дискуссионный характер его сущно-
сти и содержания – прагматика или романтика, личные 
интересы или социальная миссия, ценности общества? 
Кроме этих вопросов в связи с внедрением семестровой 
и триместровой форм организации современной образо-
вательной системы в последнее время обсуждается не 
только содержательная сторона каникул, но и организа-
ционная, например, график их проведения. 

В нашей статье мы попытаемся ответить на эти во-
просы на основе анализа научных исследований зару-
бежных и российских специалистов. 

 Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Понятие «каникулы» происходит от названия од-
ной из звезд созвездия Большой Пес, которая появлялась 
именно в жаркие дни. В конце 19 века данное понятие 
означало праздное время в учебных заведениях в жар-
кий летний период. В словаре В.И. Даля «каникулами» 
называлось время «когда нет дела, когда нечего рабо-
тать». В 20 веке понятие «каникулы» приобретает не-
много иное значение: время отдыха детей и студентов, 
когда нет учебных занятий. В Большом энциклопеди-
ческом словаре «каникулы» означают период наиболее 
жарких дней в году; - перерывы в занятиях в учебных 
заведениях в течение учебного года; перерыв в работе 
парламента. В Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 11 ч. 1 ст. 34) «каникулы — 
это плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с за-
конодательством об образовании и календарным учеб-
ным графиком» [2]. В соответствии с законом в период 
школьных каникул организуется отдых и оздоровление 
детей. Поэтому изначально понятия «каникулы» и «от-
дых» являются тесно взаимосвязанными и юридически 
закрепленными. Школьные каникулы прочно вошли в 
график учебного процесса образовательных организа-
ций, в период которых организуются условия для от-
дыха детей со сменой ведущего вида деятельности, 
форм и сферы неформального общения, мотива дол-
женствования – на мотив интереса, повседневной сре-
ды на более благоприятную природную и социальную, 
традиционных методик обучения на креативные, игро-
вые, творческие, нестандартные технологии. Специфика 
школьных каникул заключается в «заинтересованном 
участии ребенка в деятельности, предполагающего ее 
незавершенность, что и побуждает каждого участника к 
выбору, самостоятельному решению и творческим дей-
ствиям; «создании продукта» - каждый ребенок должен 
участвовать в создании общественно значимого продук-
та деятельности; «правило свободы» - каждый ребенок 
или подросток не чувствует себя ущемленным, если нет 
препятствий для осуществления интересной для него 
продуктивной деятельности» [5]. Известный педагог – 
новатор С.А.Шмаков, впервые разработавший педагоги-
ческие основы досуга детей, теорию игры как феномена 
культуры, выделил основные законы педагогики детско-
го отдыха [6] (см.таблицу 1). 

О.С.Газман – известный ученый – педагог, роман-
тик - реформатор, автор уникальной концепции отды-
ха детей, базирующейся на идеях педагогики свободы, 
педагогики поддержки, индивидуализации воспитания, 
о предназначении детского отдыха писал следующее: 
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«компенсировать недостающее, недополученное школь-
никами в учебное время» [7]. Предлагал два подхода в 
организации отдыха детей: 1) «Отдых – дача – период 
насыщения прелестями лета: ребенок едет в лагерь, ему 
хочется расслабиться. 2) Сборовский путь, предполага-
ющий высокую динамику и плотность дел в короткий 
отрезок времени, взрыв, нравственный сдвиг в сознании 
ребят, активную их позицию. Но система взрыва исклю-
чает систему отдыха (слишком высоки накал дел и, сле-
довательно, напряжение)» [7]. 

Таблица 1 - Законы детского отдыха по С.А.Шмакову
Законы педагогики детского отдыха 
- закон сочетания продуктивности и непродуктивности 
- закон интереса
- закон творческой энергетики
-закон диалектического соотношения времени, пространства и со-
держания досуга
- закон «зеркальности» и универсальности досуга

Глубинный смысл детского отдыха как части куль-
туры «предоставить возможность ребенку творить, со-
зидать, почувствовать себя субъектом культуры» [8]. 
Организованные каникулы имеют мощный потенциал в 
позитивном влиянии на детей и ребенка: «изменение по-
зиции, стереотипов, реализация активности детей, дина-
мизм и интенсивность общения, жизнерадостная, бодрая 
эмоционально-психологическая атмосфера, сообщество 
детей и взрослых по интересам» [9]. Но на практике 
часто «рассматривается как продолжение, дополнение 
школы …. в чуть более свободном, но все равно стро-
гом режиме и регламенте» [8]. К сожалению, в гонке за 
высокими образовательными результатами школьников, 
показателей системы общего среднего образования мис-
сия детского отдыха в период школьных каникул как 
стимула «к изменению ценностей, смыслов, приорите-
тов личности, самосовершенствованию, активному уча-
стию в культурном прогрессе» нивелируется [10].

Зарубежными исследователями признается эффек-
тивность организованного отдыха в повышении образо-
вательных результатов детей в период каникул [11,12], 
но большой разрыв в финансовом положении и соци-
альном статусе семей, неблагоприятная обстановка в се-
мье, низкий уровень образования родителей школьные 
каникулы детей превращает «в напряженный и бедный 
период изоляции, скуки и бездействия» [13]. А для се-
мей с низким доходом отдых детей во время каникул 
вызывает проблемы из-за финансовых трудностей - не-
качественное питание, ухудшение состояния здоровья 
и отрыв ребенка из безопасной социокультурной среды 
без оздоровительных, образовательных мероприятий 
[14]. Имеются исследования, доказывающие увеличение 
разрыва в образовательных результатах между детьми, 
которые посещали летние школы и не посещали, отме-
чается выраженное снижение обученности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей, для кото-
рых основной язык обучения в школе и центре отдыха 
является неродным [15,16]. 

В своей работе автор И.Г.Доценко поднимает вопрос 
о необходимости пересмотра педагогических условий 
для организованного отдыха детей в условиях временно-
го детского коллектива. «Если принимать во внимание 
социально-педагогические цели каникулярного оздоро-
вительного лагеря и его воспитательные возможности, 
мы неминуемо откажемся и от «плана-сетки». Детям 
не нужно одно на всех дело в каждый из дней смены. 
Задача педагогов - помочь реализоваться каждому ре-
бенку, а не искать варианты увлечь всех подготовкой 
к очередному мероприятию. И тогда в лагере будет хо-
рошо всем - и тем, кто любит… как в доме Элронда из 
сказки Дж.Р.Толкиена» [1]. Ввиду устоявшихся тради-
ционных систем организации педагогического процесса 
в каникулярный период в детских центрах отдыха, име-
ющих многолетний передовой опыт практики, наверное, 

невозможно полностью отменить репетиции к общим 
мероприятиям, план-сетку, общепринятые (характер-
ные), почти узаконенные речевки, маршировки, отряд-
ные огоньки, сборы, линейки, коллективные дела и др. 
Автор справедливо отмечает, что важно предоставить 
каждому ребенку возможность широкого выбора вида 
деятельности в этой педагогически организованной тер-
ритории. Конечно, в связи с происходящими изменени-
ями ценностно-смысловых ориентаций в образовании 
растущей личности педагогика каникул нуждается в 
переосмыслении концептуальных основ, разработке но-
вых моделей центров и лагерей детского отдыха и оз-
доровления, эффективных образовательных технологий, 
отличающихся от школьных. 

 Расширение диапазона образовательных программ 
на базе СПО, введение ОГЭ по окончании 9 класса по-
зволили в последние годы почти 50% выпускникам 
9-х классов поступать и получать общее образование 
в системе среднего профессионального образования. 
Поступление в СПО подростка автоматически меняет 
его учебный режим дня: переход в традиционную систе-
му обучения с 2 -мя семестрами и с 2 каникулами как у 
обычных студентов. На наш взгляд, весьма актуальным 
является исследование качества учебной успеваемости, 
умственной работоспособности и состояния здоровья 
детей, обучающихся на базе 9 класса в СПО с учетом 
изменения графика учебного процесса образовательных 
организаций, как влияют школьные каникулы и график 
учебного процесса на эти показатели. В основном науч-
ные исследования связаны с физическим развитием ре-
бенка в период школьных каникул [17]. 

Предоставление каждому ребенку организованных 
школьных каникул, направленных на развитие универ-
сальных компетенций, доступность полноценного отды-
ха с оздоровительно-профилактическими процедурами, 
программами дополнительного образования, на наш 
взгляд, является важным показателем конкурентоспо-
собности современной школьной системы образования. 
С учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 главная 
цель отдыха состоит в профилактике переутомления де-
тей, сохранении их здоровья [18]. Различие в качестве 
проведения школьных каникул детьми и организации 
каникулярных мероприятий образовательными органи-
зациями для учащихся с разным уровнем социального – 
экономического положения семьи, этнической принад-
лежности, религиозных убеждений, состояния здоровья, 
независимо от места проживания (регион, город, село, 
деревня) и формы обучения должно быть нивелировано 
и минимизировано. 

В последнее время самым часто обсуждаемым вопро-
сом среди родителей, учителей становится модульная 
система организации школьных каникул. Традиционно 
учебный год российской системы среднего общего об-
разования состоял из четырех учебных четвертей с пере-
рывами на каникулы. Модернизация, происходящая в 
российском образовании, коснулась и школьных кани-
кул - переход на модульную систему организации ка-
никул. О необходимости изменения системы школьных 
каникул существует достаточное количество концепций 
и проектов, базирующихся на масштабных эксперимен-
тальных данных. 

Денисенок А.И. в работе «Как преодолеть учебную 
нагрузку детей: новый график школьных каникул пред-
лагает разделить учебный год на 5 «учебных четвертей 
для 1-9 классов и на два полугодия для 10-11 классов» 
[19]. Автор предлагает самую длительную учебную чет-
верть разбить на 3 и 4 четверть с организацией третьих 
каникул с 08 февраля по 14 февраля. Его проект осно-
вывается на мнениях детей и родителей с учетом пси-
хофизиологического состояния во время учебного про-
цесса. Респонденты объясняют необходимость введения 
дополнительных каникул и разделения учебного года на 
5 четвертей с быстрой утомляемостью из-за продолжи-
тельного срока 3 четверти, важности восстановления и 
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улучшения самочувствия, что позволит повысить пока-
затели учебной успеваемости, физическое состояние и 
здоровье, положительно отразится на психоэмоциональ-
ное настроение. По результатам проведенного экспери-
мента «скорость и точность выполнения контрольных 
заданий учащихся экспериментальной группы улучши-
лись», отмечено возрастание функциональных возмож-
ностей детей. Если в начале учебного года «суммарная 
частота состояний сильного и выраженного утомления 
учащихся в экспериментальной и контрольной группах 
была почти одинаковой, то в середине учебного года 
различия стали более явными, умственная способность 
детей» с новой моделью чередования учебы и каникул 
достигла высокого порогового значения, «отмечалось 
меньше случаев утомления и неуспеваемости». 

Модульный режим обучения подразумевает разделе-
ние всего учебного года на 3 триместра. Один триместр 
длится 3 месяца и делится на 2 части, а учащиеся идут на 
заслуженный недельный отдых после 5-ти или же 6-ти 
недель учебного процесса. Такой подход считается здо-
ровьесберегающим и имеет положительное влияние на 
психофизическое состояние школьников. Ведь именно 
после 5-ти недель занятий работоспособность учеников 
значительно снижается, а разделение времени обуче-
ния практически на равные части помогает равномерно 
распределить нагрузку. В целом, модульный режим об-
учения включает 6 учебных и такое же количество кани-
кулярных периодов. Например, график каникул по мо-
дульному режиму обучения «5(6)+1» может выглядеть 
так (см. таблицу 2):

Таблица 2 - Примерный график каникул по модуль-
ному режиму обучения

Каникулы Сроки каникул
1 осенние с 08.10 по 14.10.18
2 вторые осенние с 19.11 по 25.11.18
3 зимние с 31.12.18 по 08.01.19
4 зимние с 18.02. по 24.02.19
5 весенние с 08.04 по 14.04.19
6 летние с 01.06. по 31.08.19

Традиционно отдых во время каникул детей для мно-
гих родителей и педагогов ассоциируется с периодом 
для компенсации недостаточно усвоенных знаний, уси-
ленного погружения в предметы ЕГЭ, ОГЭ (ВПР), углу-
бления знаний через дополнительные занятия, консуль-
тации, развития навыков и получения опыта, которые в 
школе невозможно получить. На наш взгляд, появление 
вариативной модели организации режима обучения и 
графика школьных каникул изменит стратегию ожида-
ния родителей от организованного отдыха детей, так 
как за неделю ребенок не сможет усвоить учебные ма-
териалы, поэтому образовательным организациям при 
планировании занятий и мероприятий с учетом выбран-
ного графика школами модели каникул, необходимо 
придерживаться разных стратегий заказчиков и расши-
рить пакет дополнительных образовательных программ 
и отдыха с ориентацией на развитие метапредметных 
компетенций, Soft (гибких) skills или конкретных узко-
специальных, Hard (жестких) навыков. А компенсацию 
недостатков классно-урочного обучения рассматривать 
как часть дополнительного образования в период кани-
кул не считаем целесообразным, так как она является 
частью, продолжением школьной программы. И заметна 
в стратегии планирования школьных каникул некоторой 
части родителей тенденция в сторону выбора семейного 
отдыха, оздоровления ребенка и занятий, направленных 
на развитие Soft и Hard Skills. Именно модели развития 
Soft и Hard Skills в формате эдьютейнмент позволяют 
во время каникул детям заниматься тем, что выходит за 
рамки школьного образования, так как каждая модель 
определяет свои цели и задачи, содержание образова-
ния, формы и методы обучения, виды занятий, планиру-
ет ожидаемые конкретные результаты, технологии оце-

нивания Skills. На сегодня образовательные программы 
на развитие Soft Skills не совсем актуальны у большин-
ства родителей, так как считают, что эти навыки сами по 
себе в течение жизни сформируются, актуализируются 
без «специальных занятий». Такое отношение родите-
лей к этим навыкам может быть вызвано отсутствием 
четких критериев диагностики Soft Skills, тиражиро-
ванных и «технологизированных» с гарантированными 
успешными результатами образовательных программ. 
Но по сравнению с программами, направленными на 
Hard Skills, программы Soft Skills имеют огромный по-
тенциал в формировании жизненно важных навыков для 
достижения успеха и получении разнообразного соци-
ального опыта, насыщенного яркими, сильными и глу-
бокими эмоциональными событиями. Конечно, мы со-
гласны, формирование и развитие некоторых Soft Skills 
в зависимости от индивидуальности каждого ребенка 
могут потребовать дольше времени, мобилизации всех 
ресурсов, уникального мастерского подхода, богатого 
педагогического опыта. Поэтому образовательный трек 
каникулярных программ тоже должен быть гибким и ва-
риативным для решения этих практических задач. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Изучение норматив-
ных документов, графика каникул школ, опыта обра-
зовательных организаций, научных работ российских и 
зарубежных исследователей по организации летнего от-
дыха, смысловой сущности детских школьных каникул 
позволило выделить несколько основных тенденций и 
подходов:

- происходящие изменения в современной системе 
образования, жизни общества и ценностные установки 
нового поколения требуют осмысления философии и 
педагогики каникул. Базовые ценности философии ка-
никул составляют «свобода» и «интерес», педагогики 
каникул – «творчество» и «совместность». Каникулы 
предоставляют ребенку ту «свободу», когда он видит 
реальные возможности для творческой самореализации 
в личностно значимой деятельности без принуждения, 
обязательности, внешнего воздействия, а именно ему 
предоставляется выбор для испытания, пробы себя в 
новом формате общения и отношений со сверстниками 
во временном детском коллективе. «Свобода» активи-
зируется неподдельным, познавательным интересом 
ребенка к тому или иному, нелимитированному виду 
практической деятельности без долженствования, жест-
ких границ и препятствий. Тем более, в век цифровых 
технологий когнитивное и личностное развитие нового 
поколения происходит в другом формате, подчиняется 
иной логике: сложное взаимодействие в виртуальном 
и реальном измерении, VR – виртуальной реальности 
и AR - дополненной реальности создает многомерную, 
меняющуюся картину мира, в которой «свобода», «ин-
терес», «творчество» и «совместность» обретают более 
глубинный смысл. Тотально оцифрованный мир будет 
окружен большими данными, насыщен «умными» до-
мами и городами, дронами, роботами, «интернетом ве-
щей», портативными устройствами и имплантами, что 
расширяет возможности для развития творческих спо-
собностей на основе свободы и интереса; 

- образовательный отдых в период каникул не явля-
ется новым феноменом в нашем обществе, но его нарас-
тающая популярность и востребованность – проявление 
вызова жизни [20]. Новый формат отдыха в период ка-
никул детей и студентов, в том числе и среди трудяще-
гося взрослого населения, становится все более попу-
лярным и с каждым годом набирает все больше сторон-
ников. Для школьников и студентов образовательный 
отдых обеспечивает повышение учебных результатов, 
развитие метапредметных, универсальных компетен-
ций, Soft Skills; для взрослых – освоение новых жизнен-
но важных компетенций, профессиональных, которые 
диктуются новыми меняющимися условиями работы и 
жизни. Нестандарность, персонализированность и собы-
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тийность, доминирующие в технологиях обучения в раз-
вивающей, комфортной среде обучения, применяемые в 
образовательном отдыхе, намного отличаются от тради-
ционного обучения, что дает высокие образовательные 
результаты совместно с отдыхом;

- по требованию СанПиН п. 10.3 образовательные ор-
ганизации должны равномерно распределять школьные 
каникулы и учебные периоды [18, пункт 10.3]. На осно-
ве Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
Приказа Минобрнауки России N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам» каждая образовательная организация имеет 
право самостоятельно устанавливать график и продол-
жительность каникул [2, 21]. Отсутствие единого гра-
фика каникул для всех школ, возможность выбора об-
разовательных организаций между новым модульным 
режимом обучения с 3-мя семестрами и традиционным 
организаторам отдыха и оздоровления детей задает но-
вый режим и содержание работы: гибкие программы, 
постоянное совершенствование и обновление, мобиль-
ность, вариативность, инновационность и т.д;

- зарубежными авторами признается потенциал ка-
никул в достижении школьниками высоких образова-
тельных результатов. Вместе с тем, организация и эф-
фективность каникул напрямую зависит от финансового 
положения родителей. Так как для многих семей из-за 
сложных финансовых положений каникулы детей пре-
вращаются в напряженные и скучные дни от бездей-
ствия и изоляции в стенах дома. Имеются исследования, 
в которых отмечается резкое снижение уровня обучен-
ности детей, не посещавших летние школы, особенно у 
детей с нарушениями в состоянии здоровья и у которых 
язык обучения не является родным. Сегодня в России 
почти отсутствуют достоверные данные о количестве 
детей – мигрантов, обучающихся в школах. Имеются 
цифры о детях – мигрантах школ Центральной части 
России - от 7 до 16%, основная часть которых зафикси-
рованы «в Московской области - 16,2%, в Москве - око-
ло 60 тысяч» [22]. В системе образования по организа-
ции отдыха и оздоровления ведется мониторинг охвата 
детей с ограниченными возможностями здоровья, по-
павших в трудные жизненные ситуации, из многодет-
ных семей, одаренных. Но в этом списке нет категории 
«дети-мигранты», которые, на наш взгляд, из-за незна-
ния русского языка, необходимости адаптации в новой 
социокультурной среде, сложных финансовых и быто-
вых условий тоже испытывают проблемы и нуждаются в 
социально-педагогической поддержке. В этой ситуации 
именно педагогически грамотно организованные кани-
кулы с «приветственными классами» ускоряют процесс 
адаптации ребенка – мигранта, стимулируют освоение 
русского языка через игры, обучение в формате эдью-
тейнмент, физкультурно-спортивные мероприятия и 
праздники. На Западе отдельно выделена категория 
детей «несопровождаемые несовершеннолетние», вы-
нужденно приехавшие в другую страну без родителей, 
которым оказывается необходимая помощь и поддерж-
ка. Образование, язык и культура представляют мягкую 
силу, гибкую мощь в международном взаимодействии и 
сотрудничестве, а у детей – это совместная игра, творче-
ство, спорт, неформальное общение, учеба, социально-
образовательный потенциал которых можно использо-
вать в период каникул; 

- дополнительные образовательные программы в 
рамках каникулярных мероприятий зачастую направле-
ны на компенсацию недостатков школьного обучения. 
Считаем, что каникулы – самый подходящий период для 
актуализации и развития Soft-Skills и Hard Skills в усло-
виях неформального общения со сверстниками, проис-
ходящего в новой благоприятной среде в процессе твор-
ческой деятельности. Программы развития Soft Skills в 
формате эдьютейнмент формируют ключевые навыки 
для достижения успеха – умение работать в команде, ли-

дерские качества, навыки self-менеджмента, эффектив-
ного мышления, коммуникативные способности, эмоци-
ональный интеллект и др. социально-психологические 
способности. 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных методов исследования является 

моделирование — метод создания и исследования мо-
делей. Основное его преимущество заключается в пред-
ставлении объекта исследования в виде целостной си-
стемы, имеющей определенные свойства, аналогичные 
оригиналу.

Моделирование — сложный и противоречивый ме-
тод. Целями моделирования являются классификация, 
обозначение, нахождение новых законов, построение 
новых теорий и интерпретация полученных данных, 
производство вычислений, подтверждение гипотезы.

Моделирование любого процесса в соответствии с 
теорией австрийского ученого Курта Гёделя, предусма-
тривает следующие особенности: для дедуктивного по-

строения модели, точно описывающей поведение систе-
мы любой природы, не существует полного и конечного 
набора сведений о ней. Поэтому возникает вопрос: как 
моделировать процесс обучения человека? Человек, по-
жалуй, самый сложный объект исследования. При лю-
бом способе моделирования будет присутствовать сте-
пень неопределенности, а при моделировании процесса 
обучения, в частности процесса формирования готовно-
сти военного специалиста в области информационных 
технологий (далее – ИТ) к организационно-управлен-
ческой деятельности (далее – ОУД), неопределенность 
будет велика.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является моделирование про-

цесса подготовки военного специалиста в области ин-
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формационных технологий, в частности создание моде-
ли формирования готовности курсантов к организацион-
но-управленческой деятельности.

При рассмотрении понятия «модель» первостепен-
ным выступает перевод этого слова с французского 
и означает «образец». Модель – это какой-либо образ, 
изображение, описание, схема, чертеж, которые исполь-
зуются для представления определенного объекта, про-
цесса или явления [1 c. 429].

Обобщение понятия «модель» в педагогике представ-
лено в исследованиях Окулова С.М., который приводит 
взгляды исследователей в области моделирования педа-
гогической деятельности, порой противоположенных, 
противоречащих друг другу или не соответствующих 
устоявшимся понятиям. Окулов понимает общенаучное 
понятие модели через этапы моделирования: построение 
модели, исследование модели, экстраполяция информа-
ции и ее практическая проверка. В связи с этим, моде-
лирование процесса формирования готовности к ОУД 
требуется осуществлять как метод познания, исследова-
ния, получения новой информации и не ограничиваться 
представлением объекта исследования в наглядно-об-
разном виде [2].

В процессе построении модели формирования готов-
ности к ОУД были использованы системный и процесс-
ный подходы [3].

Системный подход — это набор правил (методоло-
гия исследования объектов как систем) применения си-
стемного анализа, комплексное изучение системы как 
«сети» взаимодействующих процессов.

При использовании системного подхода учитывают 
то, что исследуемый объект с определенными свойства-
ми имеет связи и условия взаимодействия с внешней 
средой, а элементы системы рассматриваются в их взаи-
мосвязи и в развитии.

Методология системного подхода определяет уров-
ни декомпозиции и процедуры анализа и/или синтеза 
систем, удовлетворяющих тем или иным заранее сфор-
мулированным требованиям.

Под декомпозицией понимаем представление объ-
екта исследования в виде подсистем, которые в свою 
очередь состоящих из более мелких элементов. Задачу 
декомпозиции рассматривают как составную часть ана-
лиза.

Анализ (разделение целого на части) заключается в 
определении свойств системы или среды, окружающей 
систему.

Синтез системы (объединение частей в целое) по 
сути противоположен анализу и заключается в постро-
ении системы посредством закона преобразования. При 
этом должен быть предварительно определен класс эле-
ментов, из которых строится искомая система, реализу-
ющая алгоритм функционирования [4].

Важным условием является минимизация количе-
ства компонентов системы, определяющих ее размер, но 
должно быть минимально достаточным для исследова-
ния системы. 

Гибкость системы определяется минимальным чис-
лом жестких связей, способностью адаптироваться на 
выполнение новых задач. 

Процессный подход впервые был предложен привер-
женцами школы административного управления, кото-
рые пытались описать функции менеджера. Концепция 
процессного подхода рассматривает управление как 
непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 
функций, таких, как планирование, организация, кон-
троль, анализ и др. При этом подходе каждая управлен-
ческая функция также является процессом, так как со-
стоит из серии взаимосвязанных действий.

Ключевым свойством модели формирования готов-
ности к ОУД является целостность, которое заключается 
в относительной независимости ее компонентов и в то 
же время наличием взаимосвязей между ними [3].

Наиболее приемлемой моделью считаем логико-се-

миотическую, в которой объекты конструируются из 
специальных знаков, символов и структурных схем [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Элементами модели являются следующие состав-

ляющие: субъекты деятельности, взаимосвязи между 
ними, цели, задачи, структура, педагогические условия, 
методика, технологии и технические средства, критерии 
оценки, ожидаемый результат формирования готовно-
сти курсантов к ОУД. С другой стороны, к элементам 
описываемой модели относятся такие составляющие, 
как: психологическая подготовка и готовность, содер-
жательный и практический компоненты. Так же можно 
выделить в структуре формирования готовности к ОУД 
функциональные компоненты: социальный и професси-
ональный.

 Связи в структуре модели имеют два значения: вер-
тикальные связи – отражают зависимость функциональ-
ную зависимость между составляющими модели, гори-
зонтальные – обеспечивают согласование между состав-
ляющими модели [6].

Таким образом, моделирование позволяет содержа-
тельно раскрыть процесс формирования готовности кур-
сантов к ОУД и представить его графически (рис. 1).

Рисунок 1 - Модель формирования готовности спе-
циалистов информационных технологий к организаци-

онно-управленческой деятельности

В роли субъектов выступает профессорско-препода-
вательский состав и курсанты.

Одной из целей подготовки специалистов является 
формирование готовности курсантов вуза к ОУД, кото-
рая вытекает из требований государственных образова-
тельных стандартов и квалификационных требований к 
подготовке военных специалистов [7]. 

Задачами формирования готовности к ОУД в ВООВО 
являются формирование у курсантов психологического, 
содержательного и практического компонентов готов-
ности к ОУД.

В первом случае осуществляется формирование мо-
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тивации курсантов к ОУД в процессе воспитания, пу-
тем становления интересов, убежденности, ценностных 
ориентаций в ходе освоения образовательной програм-
мы. На данном этапе курсант самоопределятся в про-
фессиональной деятельности специалиста. Во втором 
осуществляется формирование системных функцио-
нальных знаний, умений, навыков, в том числе приемы 
и способы коммуникации, необходимые в будущей про-
фессиональной деятельности. В результате формирует-
ся содержательный компонент готовности курсантов к 
ОУД. Третий этап включает в себя решение задач со-
вершенствования ОУД будущего специалиста, который 
подразумевает готовность специалиста к вариативному 
решению задач, социальному взаимодействию в ОУД.

Подготовка специалистов ИТ требует четкой орга-
низации планирования и реализации учебного процесса. 
Основополагающими нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими подготовку по специальности, 
являются профессиональные стандарты, федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее – 
ФГОС), и квалификационные требования (далее – КТ). 
На основе вышеперечисленных документов формиру-
ются основные профессиональные образовательные 
программы (далее – ОПОП), в которых имеют место две 
составляющие подготовки – подготовка по специаль-
ности в соответствии с образовательным стандартом и 
подготовка военнослужащего.

ОПОП формируются, в первую очередь, на основа-
нии профессиональных стандартов. В соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке основ-
ных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов осу-
ществим выбор профессиональных стандартов, с учетом 
которых должна быть разработана ОПОП по специаль-
ности. В соответствии с уровнем квалификации, кото-
рый необходим специалистам, обучающимся по соот-
ветствующей программе (модулю, части программы), 
определим трудовые функции [8].

Уровни квалификации в профессиональных стан-
дартах утверждены приказом Минтруда России от 
12.04.2013 № 148н для цели составления профстандар-
тов.

Описание уровня квалификации включает в себя та-
кие характеристики, как полномочия и ответственность; 
характер умений; характер знаний. Кроме того, указыва-
ются основные способы достижения требуемой квали-
фикации: инструктаж; образовательные уровни; практи-
ческий опыт [9].

Исходя из рассмотренных уровней квалификации 
можно сделать вывод, что уровню профессионального 
образования «специалитет» соответствует 6-7 уровень 
квалификации.

При построении модели из профессиональных стан-
дартов вычленим требования, касающиеся формиро-
вания готовности к ОУД, которые должны найти свое 
отражение в ОПОП, учебных планах по специальности, 
рабочих учебных программах дисциплин.

В ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС и КТ, 
а так же предлагаемой моделью подготовки, должны 
быть реализованы следующие этапы подготовки в соот-
ветствии с ФГОС:

1 курс – оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (2-3 уровень квалификации). 
Уровень квалификации соответствует программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих.

2-3 курс – техник (4-5 уровень квалификации). На 
данном этапе курсант проходят подготовку на уровне, 
соответствующем среднему профессиональному обра-
зованию по программам подготовки специалистов сред-
него звена;

4-5 курс – инженер (6-7 уровень квалификации). 
Уровень подготовки соответствует высшему образова-

нию – специалитету.
Уровни квалификации определены без учета стажа 

деятельности по специальности.
Квалификационные требования определяют подго-

товку военнослужащего по следующим этапам:
1 курс – солдат, командир отделения;
2 курс – командир взвода;
3 курс – командир роты (начальник подразделения 

ИТ);
4-5 курс – командир батальона, начальник службы.
В результате анализа требований, предъявляемых 

ФГОС, КТ, определены профессиональные стандарты 
из группы «06. Связь, информационные и коммуникаци-
онные технологии», из которых выбраны обобщенные 
трудовые функции, относящиеся к ОУД военных специ-
алистов ИТ для 6-го уровня квалификации:

- управление ресурсами ИТ;
- выполнение работ и управление работами по соз-

данию (модификации) и сопровождению информацион-
ных систем, автоматизирующих задачи организацион-
ного управления и бизнес-процессы;

- разработка технических документов, адресованных 
специалисту по информационным технологиям;

- руководство рабочей группой технических писате-
лей (специалистов по технической документации в ИТ);

- концептуальное, функциональное и логическое 
проектирование систем среднего и крупного масштаба 
и сложности.

- управление работами по созданию (модификации) 
и сопровождению информационных ресурсов;

- управление развитием БД;
- управление сервисами ИТ.
Обобщенные трудовые функции, относящиеся к 

ОУД военных специалистов ИТ для 7-го уровня квали-
фикации:

- управление работами по сопровождению и проек-
тами создания (модификации) информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного управле-
ния и бизнес-процессы;

- организация эксплуатации оборудования связи (те-
лекоммуникаций);

- планирование и оптимизация развития сети связи;
- руководство группой специалистов по выполнению 

заявок на техническую поддержку инфокоммуникаци-
онных систем и/или их составляющих.

ОУД специалиста ИТ формируется (в соответствии 
с профстандартами) на 4-5 курсе, при этом курсант до-
стигает 6-7 уровня квалификации. Квалификационные 
требования определяют необходимость формирования 
готовности к ОУД в объеме должностных обязанностей 
командира отделения на 1 курсе до командира батальо-
на, начальника службы на 5 курсе [10].

Принцип субъектности заключается в рассмотрении 
отношений участников процесса обучения под призмой 
формирования у курсантов мотивированности, самосто-
ятельности, ответственности, саморегуляции и др. Это 
дает предпосылки для саморазвития личности. Данный 
принцип предполагает определение роли курсанта – со-
участника образовательного процесса как субъекта [11]. 

Уровень подготовки специалистов будет существен-
но зависеть от применяемых форм педагогического вза-
имодействия. Организация образовательной деятельно-
сти может быть в форме фронтальных, индивидуальных, 
групповых занятий.

Реализация модели формирования готовности спе-
циалистов к ОУД предполагает особую организацию 
обучения и воспитания, которые обеспечили бы ком-
плексное формирование готовности к ОУД посредством 
определенных педагогических условий.

Немаловажной частью модели является система кри-
териев и показателей сформированности готовности 
курсантов к ОУД. Критерии и показатели формируются 
на основе мотивационно-личностной, деятельностной и 
познавательной направленностей ОУД.
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Таким образом, содержание системы критериев и по-
казателей позволит оценить качество целостной готов-
ности курсантов к ОУД.

ВЫВОДЫ
В соответствии с требованиями государственных об-

разовательных стандартов и квалификационных требо-
ваний к подготовке военных специалистов предложена 
педагогическая модель, включающая субъекты деятель-
ности, взаимосвязи между ними, цели, задачи, струк-
туру, педагогические условия, методику, технологии 
и технические средства, критерии оценки, ожидаемый 
результат подготовки офицеров. Раскрыто содержание 
каждой из вышеперечисленных составляющих модели. 
Особое внимание уделено этапам и содержанию (уров-
ням квалификации и трудовым функциям) подготовки 
курсантов, входящих в структуру модели. 

В заключении, подчеркнем, что на основе изученной 
психолого-педагогической литературы, теории систем-
ного анализа и ранее проведенных диссертационных ис-
следований нами были обоснованы теоретические под-
ходы и предложена модель формирования готовности 
курсантов к ОУД, что дает возможность организовать 
и провести опытно-экспериментальную работу по заяв-
ленной проблеме в процессе обучения в образователь-
ной организации.
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Abstract. The article studies one of the most urgent problems – the ecologization of education, an interest in which is 
explained by a number of factors, in particular, technological progress, which contributed to the aggravation of the environ-
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geoinformation technologies, reveals the potential for integrating geoinformation technologies within the framework of the 
formation of environmental thinking by means of foreign language, in particular, using western developments of Google and 
its innovative project Google Earth, which allows to create conditions for organizing a comprehensive integrated lesson of 
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to study environmental issues, but to change the student’s worldview, aimed at creating a new type of ecological thinking.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия наступило время разви-

тия двух параллельных процессов: усугубления эколо-
гических проблем на нашей планете и их осмысления 
человечеством. Экологический кризис вызывается не 
только техническим прогрессом, но и господствующим 
антропоцентрическим экологическим сознанием [1]. 
Для преодоления сложившейся ситуации необходимо 
сформировать экологическое сознание экоцентрическо-
го типа. Главную роль в глобальном решении экологи-
ческих проблем играет не только работа специалистов 
по охране окружающей среды, но и специальная система 
экологического воспитания, которое имеет универсаль-
ный, междисциплинарный характер и на сегодняшний 
день входит в содержание всех форм общего среднего 
и высшего образования. Проблема формирования эко-
логического мышления считается одним из актуальных 
вопросов современного образования. В трудах И.С. 
Захарченко м З.З. Мухетдиновой рассмотрены общие 

вопросы формирования экологической культуры и 
мышления в образовании, работы Е.А. Гринёвой, О.В. 
Васильевой, Е.В. Кошарской посвящены экологизации 
образования средствами дисциплин различных циклов, 
а А.Л. Третьяков подробно изучает вопрос экологиче-
ского мышления дошкольников. В рамках дисциплины 
«Иностранный язык», помимо отбора содержания обу-
чения и анализа экологической проблематики, наиболее 
перспективной проблемой для исследовани представ-
ляется интеграция геоинформационных технологий, в 
частности инструмента Google Earth, в процесс форми-
рования экологического мышления. 

МЕТОДОЛОГИЯ
 Цель данного исследования заключается в уточне-

нии понятий «экологическое мышление», «геоинфор-
мационные технологии» и определении дидактического 
потенциала инструмента Google Earth в процессе фор-
мирования экологического мышления на занятиях по 
иностранному языку. В работе использованы как обще-
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научные методы (анализ, синтез, обобщение), так и эм-
пирические (сравнение). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прежде всего, отметим, что изучение процесса фор-

мирования экологического мышления личности невоз-
можно без уточнения понятий «экологический подход», 
«экологическая культура» [2], «экологическое воспита-
ние» и «экологическое образование». По мнению учё-
ных, понятие «экологический» носит уже не только узко 
биологический смысл, а передает в целом отношение 
человека к природным и социальным условиям окружа-
ющей его среды. В многочисленных исследованиях за-
рубежных и отечественных специалистов в области эко-
логии и воспитания [3-12] огромное значение уделяется 
проблеме формирования экологического мировоззрения 
и обретения индивидами новой культуры, новой этики 
взаимоотношений друг с другом и с окружающей сре-
дой. Важная роль ими отводится ценностям, формиру-
ющим экоцентрический тип сознания и экологическое 
мышление [13]. 

В конце XX века норвежский философ А. Наесс раз-
граничил «поверхностную» и «глубокую экологию». 
«Поверхностная экология» рассматривает человека ис-
точником всех ценностей. Природа лишь используется 
людьми, хоть и осторожно, бережно, но все же во имя 
осуществления собственных ценностей. «Глубокая эко-
логия», напротив, не выделяет человека из природного 
окружения; она мыслит мир как переплетение взаимос-
вязанных феноменов. Все живые существа самоценны, а 
люди – только один из видов этих существ. «Глубокую 
экологию» связывают с религиозным или духовным со-
знанием, так она согласуется с духовными традициями. 
В соответствии с новой парадигмой необходимо ин-
терпретировать действительность в понятиях единства, 
взаимосвязи, сотрудничества, целостности, ответствен-
ности и заботы [14].

Экологический подход в педагогике [15] предпола-
гает системный взгляд на все взаимосвязи и взаимоза-
висимости, существующие в мире, где любое явление 
или проблема рассматриваются как составная часть 
обширной системы. Воспитание в духе экологии и со-
трудничества – предпосылка создания стабильного ми-
рового сообщества, общества, осознающего и признаю-
щего свою зависимость от природы, взаимозависимость 
и взаимную ответственность всех обитающих на Земле 
жителей. Речь идет о развитии личности в определенном 
направлении, а именно о жизни на основе уважения к 
природе и человечеству, на основе социальной справед-
ливости [16].

По мнению О.В. Васильевой, В.Н. Рыжаевой, М.А. 
Солодиловой экологическое воспитание - это «процесс 
целенаправленного воздействия на личность, в ходе 
которого формируется знание научных основ приро-
допользования, вырабатываются определенная эколо-
гическая культура, необходимые убеждения и навыки 
поведения в природной среде, ответственное отношение 
к ней. По сути, это психолого-педагогический процесс, 
нацеленный на развитие у людей экологического стиля 
мышления, гуманного отношения к природе, активной 
жизненной позиции в борьбе за утверждение принципов 
разумной экологической деятельности» [17].

Основная цель экологического воспитания, согласно 
исследованиям французских ученых Y. Bertran, P Valois 
и F. Jutras – образовать мировую общность, заботящуюся 
об окружающей среде и занимающуюся ее проблемами, 
имеющую знания, умения, способность к осмыслению, 
мотивации и чувство заинтересованности, позволяющие 
работать индивидуально и коллективно, решать акту-
альные экологические проблемы и препятствовать тому, 
чтобы они возникали снова [18,19,20]. 

Экологическое образование представляется непре-
рывным многомерным педагогическим процессом, ко-
торый формирует готовность к оптимальному взаимо-
действию с природой, к эффективному экологическому 

образованию, к экологическому просвещению населе-
ния посредством экологических знаний, эмоциональ-
но-ценностных отношений, способов деятельности в 
ходе учебной, воспитательной, научной деятельности. 
Экологическое образование формирует экологическое 
мышление, которое, в свою очередь, можно рассматри-
вать как «всеобщее понимание, что безопасное суще-
ствование и развитие человечества возможно только 
при условии восстановления экологической чистоты его 
среды обитания и гармоничного взаимодействия с ней» 
[21, с.116].

 Таким образом, основной целью экологического 
образования является формирование личности с эколо-
гической убежденностью, а основными направлениями 
являются:

 - формирование экологического мышления [22];
– осмысление философии эковоспитания;
– междисциплинарный подход к изучению экологии;
– индивидуальные программы приобретения обуча-

ющимися профессиональных знаний и умений с опорой 
на уже имеющиеся опыт;

– использование стилей преподавания, наиболее эф-
фективных для экологического воспитания.

Области наиболее преспективных знаний для реали-
зации экологизации образования очень многообразны. 
Так, идеи можно черпать из истории, естествознания, 
литературных отечественных и зарубежных источников. 
История и география значительно расширяют значение 
личного опыта, они составляют основные инструменты 
контекстуализации опыта каждого. Более того, именно 
потому, что некоторые компоненты экологической ма-
кропроблемы допускают региональный характер и исто-
рию данной местности, история и география составля-
ют необходимые инструменты понимания. Необходимо 
искать в понимании локальной экологической пробле-
мы ее историческую, культурную, социальную контек-
стуализацию, а также ее региональную морфологию. 
Очевидно, что потенциал иностранного языка как транс-
лятора экологического образования не нашел подробно-
го освещения учеными и методистами, однако, на наш 
взгляд, западная педагогика уже активно реализует про-
граммы обучения языку и экологическому мышлению. 

Современная действительность - время революцион-
ного развития технологий, которые проникли во все сфе-
ры общественной жизни. В области языковой педагогики 
ИКТ стали катализатором становления системы дидак-
тических средств и методов обучения нового образца, 
позволяющих удовлетворить запросы нынешнего поко-
ления, которое называют «поколением Z» [23] или циф-
ровым, поколением «большого пальца». Действительно, 
современные обучающиеся не могут представить свою 
жизнь без телефона, планшета, компьютера и доступа к 
сети Интернет. Перед учителем возникает серьёзный во-
прос: «Как обучать технически подкованных учеников, 
чтобы им было интересно?», «Как сделать дидактиче-
ский материал личностно значимым?»

 В данной работе мы проанализируем, как можно 
интегрировать в систему обучения инструменты Google 
группы, уделив пристальное внимание таким ресурсам, 
как Google Earth (Google Планета Земля), которые спо-
собствуют формированию экологического мышления 
обучающихся. 

GIS (геоинформационные системы) — это специаль-
ные инструментальные средства, дающие возможность 
анализа данных, на основании которых строится новая 
карта и создаются базы географических данных. Они 
позволяют управлять данными в течение длительного 
времени, а также имеют возможность моделирования и 
анализа графических и тематических данных [24, с. 54].

Можем констатировать, что проблема использования 
геоинформационных систем (ГИС) представляется ак-
туальной: зарубежные и отечественные исследователи 
и учёные-дидакты уже предпринимают попытки науч-
ного обоснования интеграции ГИС в обучение различ-
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ным отраслям знания. Например, Л.А. Федотова и Е.В. 
Абраменко описывают возможности использования 
ГИС и утверждают, что «современная технология широ-
ко применяется при решении любых задач, касающих-
ся пространственной информации. Пользователи этих 
технологий должны иметь аппаратуру конечного потре-
бителя – GPS-навигаторы, которые в настоящее время 
широко распространены и доступны. GPS-навигатор 
принимает радиосигналы и сообщает пользователю ко-
ординаты точки, в которой он находится, траекторию 
движения и многое другое. При этом точность опре-
деления координат составляет несколько метров, что 
позволяет находить на местности практически точеч-
ные объекты. Далее объекты с использованием ГИС-
технологий (в двумерном или трехмерном виде) можно 
выкладывать на слоях карты, комбинируя полученные 
данные с исторической, географической, краеведческой 
информацией. ГИС-технологии находят свое место и в 
образовании» [25, с.76]. 

Ведущей целью обучения иностранному языку в 
школе является развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции, в состав которой входит языковая ком-
петенция, подразумевающая овладение новыми языко-
выми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c те-
мами, сферами и ситуациями общения. Учитывая реа-
лизацию обучения иностранному языку в рамках лич-
ностно-ориентированного подхода, ставящего в центр 
учебно-воспитательного процесса личность обучающе-
гося, предполагается уделить особое внимание социо-
культурной составляющей. Таким образом, обучение 
должно обеспечить культуроведческую направленность 
и приобщение к культуре Великобритании и других 
англоговорящих стран. Определенную трудность пред-
ставляет обучение культурологически маркированному 
пласту лексики: топонимы, гидронимы, названия улиц, 
достопримечательностей и других объектов культурно-
го наследия. Отсутствие реальной практики общения с 
носителями языка и возможности использования знаний 
культурологически маркированной лексики значитель-
но снижает мотивацию к ее изучению, однако, исполь-
зуя инструменты Google, учитель может добиться поло-
жительной динамики [26]. 

Методика обучения иностранному языку - динамиче-
ская система, находящаяся в постоянном поиске и апро-
бации новых ресурсов, педагогических приемов и мето-
дов. Американская транснациональная компания Google 
известна во всем мире как лидер в разработке сервисов и 
инструментов, которые могут использоваться в повсед-
невной жизни, в бизнесе и в образовании. Подробнее 
остановимся на инструменте geotag, что в переводе с ан-
глийского языка означает географическая метка, метка 
на карте [27]. Данный инструмент позволяет: 

- выполнять геометрическую привязку: GPS-нави-
гация; 

- применять визуализацию: фотографии, 3D-модели 
и виртуальные туры; 

- предоставлять ссылки на дополнительные материа-
лы: статьи Wikipedia и National Geographic, видеоролики 
Discovery и YouTube, сайты ЮНЕСКО и Greenpeace и 
т. д. 

 На занятиях можно предложить следующие зада-
ния на основе geotag. Тема «Достопримечательности 
Лондона». Каждый обучающийся создаёт собственный 
маршрут знакомства со столицей Великобритании. 
Обучающимся предлагается отметить основные досто-
примечательности маршрута на карте Лондона, подо-
брать фотографические изображения для каждого объ-
екта и составить краткое описание. Подобные задания 
содержат огромный потенциал, так как помещают об-
учающегося в реальную ситуацию подготовки к поезд-
ке и составлению маршрута. Школьник изучает карту, 
уточняет географическое положение объектов, названия 
улиц. Задания такого характера подразумевают работу 

с текстами разного формата: сплошные тексты, содер-
жащие фактологическую информацию, смешанные, не-
сплошные, тексты объявлений, информация о графике 
работы музеев и т. д. Тренируются навыки критического 
мышления: обучающийся анализирует собранные дан-
ные и производит отбор наиболее ценного материала. 
Представленный на карте, маршрут позволит визуали-
зировать это путешествие, а фотографии и видео сделать 
его интерактивным. 

Еще один инструмент, которому следует уделить 
внимание, называется Google Earth [28] или Google 
Планета Земля. Данный ресурс представляет собой вир-
туальный глобус, который содержит всевозможные гео-
графические данные из самых разных источников. Эти 
данные включают в себя изображения объектов со всего 
земного шара в разных разрешениях, так что обучающи-
еся могут рассмотреть те или иные объекты, такие как 
Гималаи, Байкал или их собственный дом, сравнить их, 
смотреть их истории и статистику изменений. 

 На уроках иностранного языка данный сервис может 
быть использован для: 

 - презентации материалов; 
 - языковой практики, например, выполнения лекси-

ческих упражнений по следующим темам: окружающая 
среда, путешествия, общество, история; 

 - выполнения коммуникативных задач, например, 
развития навыков говорения и письма: написания отче-
тов, мозгового штурма и организации круглых столов на 
темы: погода, животные, транспорт, миграция и т. д. 

 - исследовательских работ по изучению языков и 
областей, основанные на географических материалах 
(например, границах, реках, природных ресурсах), эко-
номике и демографических данных, статистике, инфра-
структуре и т. д. 

 - выполнения задач цифрового повествования и веб-
проектов. 

 Поскольку в странах Европы данный ресурс уже 
активно используется как в институтах, так и в школах, 
имеется ряд разработок, сайтов и программ на основе 
Google Earth. 

 В российских школах данная программа пока явля-
ется новинкой и не имеет методических разработок по 
использованию на занятиях. Однако, инструмент Google 
Планета Земля отвечает многим требованиям ФГОС по 
дисциплине «Иностранный язык». Приведем пример. 
Одной из задач обучения иностранному языку является 
формирование экологического мышления школьников. 
Интеграция инструментов Google Earth при изучении 
проблематики загрязнения окружающей среды, а также 
растраты невосполнимых ресурсов нашей планеты яв-
ляется эффективной. Благодаря инструментам Google 
Планета Земля, любой учащийся может ознакомиться с 
последствиями тех или иных вмешательств человека в 
окружающую среду и проанализировать статистические 
данные по данному вопросу. 

 Так, издание National Geographic [29] приводит при-
меры использования Google Планета Земля в изучении 
мирового океана. Благодаря программе мы можем ис-
следовать дно океана, причём данный процесс стано-
вится невероятно интересен, поскольку дно в Google 
Earth представлено не при помощи фотографий, полу-
ченных со спутников, а в виде батиметрической карты, 
построенной на основе радиолокационных данных, со-
бранных спутниками и эхолотами с кораблей. Издание 
предлагает и другие темы, например, глобального по-
тепления. Пользователям предлагается проанализиро-
вать четыре области, изученные командой экспедито-
ров морей: Земля Франца-Иосифа, архипелаг Ревилья 
-хихедо, острова Галапагос, побережье Габона. Затем 
необходимо организовать мозговой штурм и сделать 
предположения, как эти явления окружающей среды, 
касающиеся роста температуры морской поверхности, 
могут влиять на океан и на сушу. В случае с успешным 
изучением вопроса, издание советует обратиться к веб-
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сайту «Природные моря» и провести дополнительные 
исследования, чтобы удостовериться в предположени-
ях. Другой немаловажной проблемой, рассмотренной 
National Geographic, можно назвать проблему загряз-
нения океана. Разработчики предлагают скачать файл 
Google Earth Placemark File из раздела «Загрязнения» и 
открыть его непосредственно в программе. Файл содер-
жит серию карт, демонстрирующих, как плавающие по 
поверхности океана объекты, в том числе мусор, пере-
мещаются по океаническим бассейнам с помощью по-
верхностных течений. Данный ресурс может послужить 
основой для создания языкового кейса по проблемам 
экологии, демонстрационным материалом для организа-
ции дискуссии, проектной деятельности. 

ВЫВОДЫ
Итак, мы пришли к выводу, что инструменты на ос-

нове геоинформационных систем существенно расширя-
ют возможности обучения культурологически маркиро-
ванной лексике, способствуют повышению мотивации 
школьников к изучению иностранного языка [30]. Кроме 
того, необходимо отметить, что инструмент Google Earth 
является метапредметной программой, которую можно 
использовать для реализации межпредметных связей 
на интегрированных уроках английского языка и гео-
графии. Использование Google geotag и Google Планета 
Земля сделает процесс обучения иностранному языку 
экологически ориентированным. Интеграция геоинфор-
мационных технологий направлена на экологизацию об-
разовательных программ и преследует следующие цели:

1) интеграцию экологических задач в содержание 
планируемых дисциплин в соответствии с возрастом об-
учающихся;

2) связь содержания учебных дисциплин с опытом 
учащихся;

3) педагогическую связь компонентов различных из-
учаемых дисциплин (методов, форм обучения и воспи-
тания).

Перспективы исследования заключаются в разработ-
ке методических рекомендаций и учебно-методических 
пособий по иностранному языку, включающих направ-
ленные на решение экологических проблем задания и 
кейсы на основе геоинформационных технологий. 
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Аннотация. Развитие современного общества, выражающееся во всеобщей цифровизации всех сфер жизнеде-
ятельности человека, включает в себя изменение образовательного ландшафта, заключающееся в переносе многих 
видов образовательной деятельности в глобальную сеть Интернет. С учетом формирующихся социальных условий, 
современный конкурентоспособный специалист должен обладать определённым уровнем цифровой компетент-
ности. Анализ работ в области цифровой компетентности показал, что данное понятие является малоизученным. 
Автором предлагается уточнение термина «цифровая компетентность» в сравнении с термином «информационно-
коммуникативная компетентность», а также описываются уровни сформированности цифровой компетентности. 
Каждый уровень представлен содержательно, указываются дидактические формы оценки сформированности каж-
дого уровня цифровой компетентности. Цифровая компетентность есть личностно-субъектное обретение, т.к. оно 
становится результатом саморазвития обучающегося, синтеза его деятельностного и личного опыта, в следствие 
чего в качестве условий развития цифровой компетентности в вузе предлагается конструирование персональной 
образовательной среды студента (ПОС) как некоего набора (конструкта) ресурсов глобальной сети Интернет, ко-
торый каждый студент наполняет самостоятельно из предлагаемых или случайно отобранных ресурсов сети, на 
основе своих предпочтений, тем самым формируя индивидуальную конструкцию образовательных инструментов. 
Формирование ПОС дает возможность построения собственных знаний, необходимых для адаптации специалиста 
к актуальному рынку труда, использование открытых онлайн образовательных платформ и других ресурсов гло-
бальной сети Интернет. Большое количество инструментов персональной среды поднимает вопрос их отбора, упо-
рядочения и систематизации в применении, что требует наличия цифровых навыков и критического мышления, а 
значит построение ПОС позволяет приобрести знания, умения и навыки на всех уровнях цифровой компетентности. 

Ключевые слова: образование, бакалавриат, подготовка бакалавров, высшее образование, цифровизация обще-
ства, цифровая компетентность, формирование цифровой компетентности, персональная образовательная среда.
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Abstract. The development of modern society, expressed in the general digitalization of all spheres of human life, 

includes a change in the educational landscape, which consists in transferring many types of educational activities to the 
global Internet. Given the emerging social conditions, a modern competitive specialist should have a certain level of digital 
competency. An analysis of the work in the field of digital competence showed that this concept is poorly understood. The 
author proposes clarification of the term “digital competence” in comparison with the term “information and communica-
tion competence”, and also describes the levels of formation of digital competence. Each level is presented in a meaningful 
way; didactic forms for assessing the formation of each level of digital competency are indicated. Digital competency is 
personal-subjective acquisition, because it becomes the result of the learner’s self-development, synthesis of his activity and 
personal experience, as a result of which, as a condition for the development of digital competence at the university, it is 
proposed to design the student’s personal learning environment (PLE) as a certain set (construct) of global Internet resourc-
es, which each the student fills independently from the proposed or randomly selected network resources, on the basis of 
his preferences, thereby forming the individual design of educational tools. The formation of PLE makes it possible to build 
your own knowledge necessary to adapt a specialist to the current labor market, the use of open online educational platforms 
and other resources of the global Internet. A large number of personal environment tools raises the issue of their selection, 
streamlining and systematization in application, which requires digital skills and critical thinking, which means building a 
PLE allows you to acquire knowledge, skills and abilities at all levels of digital competence.

Keywords: education, bachelor’s degree, bachelor’s training, higher education, digitalization of society, digital compe-
tence, the formation of digital competence, personal learning environment.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

В современном мире, когда стремительная эволюция 
информационных технологий приводит к изменениям в 
экономике, образовании, бизнесе, социуме; когда фак-
тически происходит объединение технологий и услуг 
глобальной сети Интернет с повседневной жизнью, по-
являются новые понятия, необходимые для осмысления. 
Всеобщая цифровизация большинства сфер жизнедея-
тельности становится толчком к выработке новых пат-
тернов поведения в цифровом пространстве и в связи с 
этим трансформирует понятие «информационно-ком-
муникативная компетентность» до понятия «цифровая 
компетентность». Цифровая компетентность является 
важным аспектом социальной адаптации личности в ак-

туальных условиях цифровизации общества. 
До недавнего времени широкое применение имело 

понятие «информационно-коммуникативная компетент-
ность». Исследователи, занимающиеся информационно-
коммуникативной компетентностью, дают разные трак-
товки этого понятия. Часть авторов полагает, что смысл 
данного термина основывается на техническом компо-
ненте и представляет собой умение применять техниче-
ские средства для поиска, хранения и обработки инфор-
мации в любой деятельности субъекта (А.А. Елизаров 
[1], A.B. Богданова [2]). Другой подход в определении 
информационно-коммуникативной компетентности 
ориентирован на термины «информация» и «коммуни-
кация» и в суть понятия вкладывается восприятие ин-
формации субъектом путем коммуникации, направлен-
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ной на действия с информацией в профессиональной и 
практической деятельности (A.M. Семибратов [3], В.Ф. 
Бурмакина [4], А.А. Темербекова [5], Е.Г. Пьяных [6]).

На данный момент формирование в России цифро-
вого общества и цифровой экономики требует соответ-
ствующей трансформации системы образования, наце-
ленной на подготовку профессионала, использующего в 
своей деятельности новейшие цифровые технологии. 31 
июля 2017 года была утверждена Программа «Цифровая 
экономика» [7] , определяющая направления развития 
цифровой экономики в России на период до 2024 года. 
К базовым направлениям отнесены нормативное ре-
гулирование, кадры и образование, формирование ис-
следовательских компетенций и технических заделов, 
информационная инфраструктура и информационная 
безопасность. Целью программы является организация 
системного развития и внедрения цифровых технологий 
во все сферы жизни. 

Основой цифровой экономики являются сервисы 
глобальной сети Интернет. В связи с этим, одной из 
компетентностей, которую необходимо сформировать 
у профессионала нового поколения, является «цифровая 
компетентность». Возникает вопрос отличия понятий 
«информационно-коммуникационная компетентность» 
и «цифровая компетентность». 

Анализ последних исследований и публикаций в об-
ласти цифровой компетентности показывает, что дан-
ное понятие является актуальным, но малоизученным, а 
самым весомым и одним из малочисленных фундамен-
тальных отечественных исследований вопроса цифро-
вой компетентности является исследование, проведен-
ное Фондом Развития Интернет и Факультетом психо-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова в 2013 году.

Его авторы Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рас-
сказова, Е.Ю. Зотова под цифровой компетентно-
стью понимают «основанную на непрерывном овладе-
нии компетенциями (системой соответствующих зна-
ний, умений, мотивации и ответственности) способность 
индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно 
выбирать, и применять инфокоммуникационные тех-
нологии в разных сферах жизнедеятельности (работа с 
контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а 
также его готовность к такой деятельности» [8]. Знания, 
умения, мотивация и ответственность как составляющие 
цифровой компетентности в перечисленных сферах де-
лят цифровую компетентность на четыре подвида: 

1) информационная и медиакомпетентность – зна-
ния, умения, мотивация и ответственность, связанные с 
поиском, пониманием, организацией цифровой инфор-
мации с использованием цифровых ресурсов и ее крити-
ческим осмыслением; 

2) коммуникативная компетентность – знания, уме-
ния, мотивация и ответственность, необходимые для 
различных форм коммуникации (электронная почта, 
чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.); 

3) техническая компетентность – знания, умения, мо-
тивация и ответственность, позволяющие эффективно 
и безопасно использовать технические и программные 
средства для решения различных задач, в том числе ис-
пользования компьютерных сетей, облачных сервисов и 
т. п.; 

4) потребительская компетентность – знания, уме-
ния, мотивация и ответственность, позволяющие решать 
с помощью цифровых устройств и интернета различные 
повседневные задачи, связанные с конкретными жиз-
ненными ситуациями, предполагающими удовлетворе-
ние различных потребностей [8]. 

Н.П. Ячина и Г.Г. Фернандез считают, что в понятие 
«цифровая компетентность» включается «уверенное и 
критическое использование студентами компьютера, и 
мобильного телефона, планшетного компьютера, инте-
рактивной доски. Эта компетентность основана на логи-
ческом мышлении, высоком уровне владения управлени-
ем информацией и высокоразвитом мастерстве владения 

цифровой техникой» [9]. В цифровую компетентность 
они предлагают включить: понимание общей структуры 
и взаимодействия устройств ЭВМ; понимание потенци-
ала цифровых технологий для инновационной деятель-
ности; базовое понимание надежности и достоверности 
получаемой информации, умение пользоваться програм-
мами для проектирования учебного занятия [9].

Вопросами цифровой компетентности и цифровой 
грамотности занимается также Региональная обще-
ственная организация «Центр Интернет-технологий» 
(РОЦИТ). На сайте данной организации проводится 
ежегодное измерение уровней цифровой грамотности и 
цифровой компетентности граждан посредством тести-
рования. РОЦИТ считает, что «цифровые компетенции 
– это навыки эффективного пользования технологиями, 
включающие в себя:

- поиск информации,
- использование цифровых устройств,
- использование функционала социальных сетей,
- финансовые операции,
- онлайн-покупки,
- критическое восприятие информации,
- производство мультимедийного контента,
- синхронизация устройств» [10]. 
Европейская комиссия в своем определении цифро-

вой компетентности (digital competency), подготовлен-
ном в рамках Плана действий по развитию цифрового 
образования (DEAP), подчеркивает важность осознан-
ного и ответственного использования цифровых техно-
логий в обучении, на работе и в общественной жизни. 
Цифровая компетентность должна включать способ-
ность к цифровому сотрудничеству, обеспечению без-
опасности и решению проблем [11]. 

Среди необходимых навыков успешности незави-
симо от специфики деятельности выделяют soft skills 
(англ. – «мягкие навыки»), т.е. социальные, и hard skills 
(англ. – «твердые навыки»), - профессиональные. Но, в 
связи с тотальной компьютеризацией и цифровизацией 
в последние годы была выделена новая группа навыков, 
применимая к любым специалистам в условиях цифро-
вой экономики - digital skills (англ. – «цифровые навы-
ки»). Причем, навыки использования цифровой техно-
логии должны основываться на чётком понимании её 
смысла, осознании цели ее использования, и, самое важ-
ное, критического оценивания результата, понимания 
того, к каким проблемам это может привести. Например, 
критический отбор информации для размещения в со-
циальных сетях, осторожное совершение финансовых 
онлайн операций, понимание того, что Интернет и гад-
жеты небезопасны и что объем цифровой информации, 
который человек генерирует с их помощью ежедневно, в 
итоге составляет его «цифровой след» в цифровом про-
странстве и его невозможно удалить. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, 
что принципиальное отличие цифровой компетентности 
от информационно-коммуникативной компетентности 
заключатся в интеграции ответственности и мотивации, 
что означает необходимость развития у субъекта крити-
ческого мышления.

Цель данной статьи заключается в выявлении усло-
вий развития цифровой компетентности студентов вуза.

Для достижения указанной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- уточнить термин «цифровая компетентность»;
- описать уровни сформированности цифровой ком-

петентности;
- указать дидактические формы оценки сформиро-

ванности каждого уровня цифровой компетентности; 
- предложить условия формирования цифровой ком-

петентности студентов вуза.
Результаты исследования. В нашем понимании 

цифровая компетентность представляет собой владение 
методами поиска, структурирования, систематизиро-
вания и критической оценки информации при помощи 
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цифровых технологий и глобальной сети Интернет для 
решения практических, образовательных и профессио-
нальных задач. 

Исходя из предлагаемой трактовки цифровой ком-
петентности, в ее структуре мы выделяем следующие 
уровни сформированности.

Уровни сформированности цифровой компетентно-
сти:

1) Гносеологический уровень – необходимый набор 
знаний для обработки информации в нужных целях, 
коммуникации, владение терминологией.

2) Мотивационно-ценностный - формируется отно-
шение к использованию цифровых технологий, готов-
ность к приобретению новых знаний, отношение к ин-
формационному полю Интернет как к инструменту, в 
том числе, образовательному, развивается критическое 
мышление.

3) Деятельностно-технологический – приобретение 
навыков работы с глобальной сетью Интернет с нужной 
целью, применение алгоритмов обработки информации, 
овладение методами коммуникации для решения прак-
тических, образовательных и профессиональных задач.

4) Результативно-рефлексивный – оценка собствен-
ного уровня владения цифровыми технологиями, пони-
мание себя как части цифровой среды.

На гносеологическом уровне приобретаются теоре-
тические знания о методах обработки информации, о 
структурировании, кодировании и измерении инфор-
мации, о способах освоения ПО, знание межпредмет-
ных связей и возможностей профессионального само-
совершенствования с помощью цифровых технологий. 
Данный уровень развития цифровой компетентности 
характеризуется полнотой и системностью знаний, ко-
торые можно проверить посредством входной диагно-
стики, тестирования, информационных диктантов, собе-
седования, коллоквиума.

Мотивационно-ценностный уровень включает в себя 
совокупность мотивов, эмоционально-волевого и цен-
ностного отношения субъекта к деятельности в цифро-
вой среде, к своим способностям, их развитию и опреде-
ляющий критическую оценку при работе с информацией 
и коммуникации, понимание результатов своей деятель-
ности и ответственности за них. На этом уровне форми-
руется осознанная потребность будущего профессиона-
ла в обучении и развитии, что влечет за собой наличие 
потребности самостоятельно ставить цели в информа-
ционной деятельности и достигать их. Мотивационная 
направленность студента на овладение цифровой компе-
тентностью является условием эффективности ее разви-
тия. Сформированности данного уровня можно продиаг-
ностировать анкетированием, беседами со студентами, 
тестированием.

На деятельностно-технологическом уровне студент 
приобретает умения и навыки по целенаправленному 
применению актуальных цифровых технологий для 
решения практических, образовательных и профессио-
нальных задач. Данный уровень предъявляет требования 
к умениям и навыкам, что в итоге дает практическую 
подготовку студента к профессиональной деятельности 
в условиях цифровизации социума. Сформированность 
уровня проверяется лабораторными работами (типовые 
и творческие задачи), проектами, кейсами, работой с 
LMS, работой с сервисами глобальной сети Интернет. 

Результативно-рефлексивный уровень выражается в 
умении сознательно контролировать промежуточные и 
итоговые результаты своей деятельности, в оценке сте-
пени и качества собственных результатов; в развитии 
креативности, склонности к самоанализу, самоконтро-
лю, познанию себя и осознанию своей субьектности в 
процессе деятельности в цифровой среде. Данный уро-
вень цифровой компетентности проверяется опросами, 
коллоквиумами, лабораторными работами, защитой 
проектов, работой с кейсами.

Таким образом, перечисленные уровни, являясь ком-

понентами одного интегративного качества личности, в 
то же время обнаруживаются связанными и взаимозави-
симыми. При этом развитие каждого уровня - это форми-
рование его содержания как части целостной системы.

Формирование цифровой компетентности студента 
ВУЗа задача, для решения которой необходимы научно-
педагогические исследования и определенная организа-
ционно-методическая трансформация образовательного 
процесса. Цифровая компетентность одновременно яв-
ляется результатом, который приобретается субъектом в 
образовательном процессе и, в то же время, следствием 
саморазвития обучающего, синтеза его деятельностно-
го и личного опыта. Т.о., цифровая компетентность есть 
личностно-субъектное обретение, поскольку, как по-
лагают А.В. Кирьякова и Т.А. Ольховая «субъектность 
представляет собой целостную аксиологическую харак-
теристику личности, раскрывающуюся в продуктивно-
сти деятельности, в ценностно-смысловой самооргани-
зации поведения» [12].

В связи с этим, одним из условий развития цифровой 
компетентности студента в ВУЗе мы считаем конструи-
рование персональной образовательной среды студента 
(ПОС). Под персональной образовательной сферой че-
ловека В.А. Стародубцев понимает «часть глобального 
информационного образовательного пространства, ис-
пользуемую и создаваемую субъектом деятельности в 
нем на основе доступных средств коммуникации по ин-
дивидуальным потребностям и возможностям для обе-
спечения двойственного характера жизнедеятельности 
- реализации своей личности в избранной профессии и 
непрерывного самообразования в течение жизни» [13]. 

Мы считаем, что ПОС представляет собой некий на-
бор (конструкт) ресурсов глобальной сети Интернет, 
который каждый студент наполняет самостоятельно из 
предлагаемых или случайно отобранных ресурсов сети, 
на основе своих предпочтений, тем самым формируя ин-
дивидуальную конструкцию образовательных инстру-
ментов. Фильтр элементов ПОС студент производит 
на основе его собственных ценностей, следовательно, 
формирование ПОС производится им осознанно, по соб-
ственной инициативе, самостоятельно, т.е. основывает-
ся на определенном уровне субьектности обучающегося. 
Создание ПОС обеспечивает возможность конструиро-
вания собственных знаний, необходимых для адаптации 
к актуальному рынку труда, использования открытых 
онлайн образовательных платформ и других ресурсов 
глобальной сети Интернет.

В результате данного исследования можно сделать 
вывод, что построение ПОС диктует необходимость раз-
вития цифровой компетентности, поскольку ПОС изна-
чально формируется спонтанно, но спустя время, когда 
у субъекта набирается достаточно большое количество 
сервисов и инструментов персональной среды, подни-
мается вопрос отбора, упорядочения и систематизации в 
их применении, что требует цифровых навыков и крити-
ческого мышления, а значит построение ПОС позволя-
ет приобрести знания умения и навыки на всех уровнях 
цифровой компетентности. Развитие цифровой компе-
тентности и конструирование ПОС являются взаимоо-
бусловленными процессами: без определенного уровня 
цифровой компетентности невозможно рациональное 
построение ПОС, но только с помощью ПОС возможно 
развитие более высокого уровня цифровой компетент-
ности, т.к. этот процесс связан с приобретением деятель-
ностного и личного опыта. 

Конструирование ПОС отвечает также актуальной 
ныне тенденции, отражающей изменение образователь-
ного ландшафта, - построение персональной траектории 
обучения в условиях цифрового пространства. Данное на-
правление поддерживается, например, «Университетом 
НТИ 20.35» - одним из новых проектов, в котором го-
товы участвовать ведущие вузы страны: ИТМО, СПбПУ 
Петра Великого; МФТИ, Новосибирский государствен-
ный университет, Томский государственный универ-
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ситет, Дальневосточный федеральный университет 
и Федеральное агентство научных организаций, ком-
мерческие компании. Деятельность университета ос-
новывается на сетевом принципе обучения с использо-
ванием цифровых образовательных платформ и опти-
мальных курсов и моделей обучения различных вузов. 
Университета ставит своей задачей - к 2035 создать 
платформу поставщиков компетенций, целевых профес-
сий, профилей компетенций, позволяющую выстраивать 
персональную траекторию развития обучающегося. 

Таким образом, построение ПОС является важным 
условием формирования цифровой компетентности спе-
циалиста как одной из необходимых в условиях цифро-
визации общества, экономики и образования.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития внутренней позиции школьника у детей седьмого 

года жизни как важнейшей предпосылки готовности к обучению в школе. В современных условиях отчетливо выде-
ляется проблема общей незрелости будущих первоклассников, несформированности их мотивационной сферы, пре-
пятствующие успешной адаптации и освоению учебной деятельности. Анализ показывает, что несмотря на то, что 
сущность понятия «внутренняя позиция школьника является достаточно раскрытой, научное обсуждение вопроса 
не прекращается. Это связано с тем значением, которое несет внутренняя позиции школьника в общем процессе 
развития ребенка и в процессе перехода на новую возрастную ступень. Появление внутренней позиции школьника 
приводит к изменению психического облика ребенка, у него развивается целеустремленность, появляются предпо-
сылки произвольной регуляции деятельности, отмечается устойчивость предпочтения ребенком школьных дел и 
заданий. Успешное развитие внутренней позиции школьника в дошкольном возрасте обуславливает необходимость 
изучения количественных и качественных характеристик ее сформированности, а также условий ее развития. В 
данной статье представлены методики для изучения проблемы, а так же результаты исследования организационно-
педагогических условий и уровня развития внутренней позиции школьника у детей седьмого года жизни,
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ВВЕДЕНИЕ
В дошкольной педагогике и психологии одной из ак-

туальных проблем является проблема готовности детей 
к обучению в школе. Важнейшим показателем готов-
ности является сформированности внутренней позиции 
школьника. 

В современных условиях, как отмечает Н.И. Гуткина, 
многие дети, несмотря на владение навыками чтения и 
письма, оказываются психологически не готовыми к об-
учению в школе, что связано с особенностями прожива-
ния дошкольного периода детства [1]. 

В качестве причин эмоциональной мотивационной 
личностной незрелости Д.Н. Фельдштейн называет не-
достаточный опыт игры в сюжетно-ролевые игры, от-
сутствие широких коммуникативных связей у детей, 
повышенное гиперопекающее поведение со стороны 
родителей [2]. 

Проблема формирования предпосылок готовности к 
школьной жизни отражена также в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного 
образования. 

В отечественной психолого-педагогической лите-
ратуре проблеме формирования внутренней позиции 
школьника уделено внимание в работах Л.И. Божович, 
Т.А. Нежновой, Н.И. Гуткиной, А.Э. Филипповой и дру-
гих ученых [3,4,5]. Они отмечают, что седьмой год жизни 
является важным периодом для формирования внутрен-
ней позиции школьника в том случае, что естественный 
ход развития ребенка характеризовался своевременным 
появлением значимых психических новообразований и 
при условии внешней организации необходимых видов 
деятельности, способствующих развитию внутренней 
позиции школьника и создании необходимых условий 
для развития внутренней позиции школьника. 

Анализ основополагающих исследований по данно-
му вопросу, которые принадлежат Л.И. Божович, по-
казали, что она рассматривает внутреннюю позиции 
школьника как единую систему реально действующих 
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мотивов по отношению к окружению или какой-либо 
сфере, осознание себя, а также отношения к себе в кон-
тексте окружающей действительности [3]. 

Д.В. Лубовский рассматривает понятие «внутренняя 
позиция школьника» в контексте проблем возрастной 
психологии и анализа формирования психологической 
готовности к обучению в школе детей седьмого года 
жизни [6]. 

Т.А. Нежнова обращает внимание на такую важную 
особенность внутренней позиции школьника как ее 
дальнейшей распад, на фоне которого появляются дру-
гие новообразования, выполняющие функцию произ-
вольной регуляции поведения [4]. 

Л.И. Божович, рассматривая внутреннюю позиции 
школьника, также обращала внимание на то, что она 
представляет собой систему потребностей и стремлений 
ребенка к тому, чтобы занять новое, более «взрослое» 
положение в жизни и выполнить новую важную не толь-
ко для самих детей, но и для окружающих, деятельность. 
На седьмом году жизни развитие внутренней позиции 
школьника тесным образом связано с особенностями 
изучения самой внутренней позиции и условий ее раз-
вития для анализа и дальнейшей организации работы с 
детьми [3]. 

Н.А. Шинкарёва, В.Э. Иванова считают, что разви-
тию внутренней позиции школьника будет способство-
вать развитие самостоятельности, которой особый инте-
рес уделяется уже в дошкольном возрасте, а дошколь-
ный возраст является благоприятным для воспитания 
основ самостоятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Создавая оптимальные условия для развития само-

стоятельности детей, к концу дошкольного возраста 
дети могут добиться определенного уровня проявления 
самостоятельности, а именно: способен проявлять ини-
циативу и самостоятельность в различных видах дея-
тельности; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности; способен к волевым 
усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяс-
нения явлениям природы и поступкам людей; способен 
к принятию собственных решений [7-23].

В соответствии с этим был организован констатиру-
ющий этап исследования, направленный на выявление 
организационно-педагогических условий формирования 
внутренней позиции школьника у детей седьмого года 
жизни в образовательном процессе ДОУ. Процедура 
констатирующего этапа включала в себя два диагности-
ческих блока. 

Первый блок включал в себя анализ организационно-
педагогических условий, которые включали готовность 
педагогов к развитию внутренней позиции школьника, 
характеристику развивающей предметно-простран-
ственной среды группы, изучение представлений роди-
телей по развитию внутренней позиции школьника.

Второй блок включал оценку сформированности 
внутренней позиции школьника у детей седьмого года 
жизни. 

Основными критериями оценки уровня развития 
внутренней позиции школьника выступали сформиро-
ванность проявлений внутренней позиции, эмоциональ-
ное отношение к предстоящему процессу обучения в 
школе, направленность на процесс обучения. 

Экспериментальной базой исследования выступал 
детский сад города Ангарска.

В исследовании принимали участие дети седьмого 
года жизни, которые создали контрольную и экспери-
ментальную группу по 27 человек в каждой, педагоги 
старших и подготовительных групп в количестве 8 чело-
век, родители детей седьмого года жизни в количестве 
54 человека. 

Методы исследования: анкета для педагогов, направ-
ленная на оценку когнитивного компонента готовности 
к развитию внутренней позиции школьника; анализ пла-
нов образовательной деятельности, позволяющий вы-

явить уровень сформированности деятельностного ком-
понента готовности педагогов; рефлексивный опросник, 
используемый с целью выявления уровня сформирован-
ности рефлексивного компонента готовности; экспер-
тиза развивающей предметно-пространственной среды 
группы; анкетирование родителей. 

С помощью данного комплекса методик мы про-
анализировали организационно-педагогические условия 
развития внутренней позиции школьника у детей седь-
мого года жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Оценка уровня сформированности готовности пе-

дагогов к развитию внутренней позиции школьника 
включавшая в себя изучение уровня сформированности 
когнитивного, деятельностного, рефлексивного компо-
нентов, а также определение общего уровня готовно-
сти позволила нам выявить следующие особенности: в 
процентном соотношении по результатам исследования 
уровень готовности педагогов к развитию внутренней 
позиции школьника характеризуется преобладанием по-
казателей низкого уровня, которые выявлены у 50% пе-
дагогов, за ними следуют показатели среднего уровня, 
которые выявлены у 38% педагогов, в меньшей степени 
среди у педагогов встречается высокий уровень который 
мы выявили лишь у 12% педагогов. 

Полученные результаты указывают на то, что боль-
шая часть педагогов характеризуется низкой теоретиче-
ской подготовленностью, у них наблюдается несформи-
рованность представлений о том, что такое внутренняя 
позиция школьника, каковы ее характеристики, каковы 
методы и приемы ее развития, возрастные особенности 
ее становления, необходимые для развития внутренней 
позиции условия. Педагоги, у которых сформирован 
достаточный запас теоретических знаний и понимание 
сущностных характеристик внутренней позиции школь-
ника, механизмов ее развитие, знаний о методах и при-
емах развития внутренней позиции школьника, в выбор-
ке исследования оказалась меньше, что свидетельству-
ет, в свою очередь, о необходимости повышения уровня 
готовности педагогов к развитию внутренней позиции 
школьника у детей седьмого года жизни. 

Экспертиза развивающей предметно-пространствен-
ной среды группы показала, что в развивающей пред-
метно-пространственной среде группы недостаточ-
но представлены материалы игровые дидактические, 
наглядные и другие материалы школьной тематики. 
Несмотря на наличие отдельных материалов, отражаю-
щих особенности школьной жизни, позволяющих детям 
моделировать различные ситуации, связанные с началом 
школьной жизни, повышающими интерес к обучению в 
школе, использование данных материалов в совместной 
деятельности и в самостоятельной деятельности явля-
ется недостаточными. Данные наблюдений, позволили 
нам констатировать, что педагоги редко используют в 
организованной деятельности такие материалы. В свою 
очередь, и детьми данные материалы для организации, 
например, игровой деятельности, коммуникативной де-
ятельности используются слабо. 

В результате оценки уровня сформированности пред-
ставлений родителей о развитии внутренней позиции 
школьника у детей седьмого года жизни мы выявили, 
также как и среди педагогов, преобладание показателей 
низкого уровня, он характерен для 65% родителей экс-
периментальной группы и 59% родителей контрольной 
группы. 

Средний уровень характерен для 34% родителей экс-
периментальной группы и 41% родителей контрольной 
группы. 

Высокий уровень сформированности представлений 
среди родителей не выявлен. 

Анализ результатов показал, что большинство ро-
дителей характеризуется недостаточной сформирован-
ностью представлений о развитии внутренней позиции 
школьника, они затрудняются определить, что такое 
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внутренняя позиция школьника даже на основе пред-
ложенных вариантов, они не в полной мере осознают 
значимость данной проблемы, многие родители не про-
являют интереса к совместной работе. 

Таким образом мы видим, что актуальность пробле-
мы развития внутренней позиции школьника в практике 
дошкольных образовательных учреждений обусловле-
на, в том числе, и тем, что недостаточно реализуются 
необходимые организационно-педагогические условия 
развития внутренней позиции школьника у детей седь-
мого года жизни. 

Далее мы представим характеристику результа-
тов изучения внутренней позиции школьника у детей. 
Сформированность мотивации обучения в школе, от-
ношения к школе, желания быть школьником мы вы-
являли с помощью методики «Определение у старших 
дошкольников сформированности внутренней позиции 
школьника». Г.А. Урунтаевой. Результаты по данной 
методике указывают на то, что внутренняя позиция 
школьника является сформированной, у 22% детей экс-
периментальной группы и 26% детей контрольной груп-
пы. Наибольшее количество дошкольников характери-
зуется частично сформированной внутренней позицией, 
поскольку средний уровень выявлен у 48% детей экспе-
риментальной группы и 52% детей контрольной группы. 

Характеризуя состояние сформированности внутрен-
ней позиции школьника у детей седьмого года жизни, 
мы отметили, что преобладающее большинство детей, у 
которых позиция частично сформирована, проявляется 
желание пойти в школу, но оно является неустойчивым. 
У детей присутствуют в структуре мотивов как моти-
вы, связанные с обучением в школе, так и мотивы, от-
ражающие недостаточную личностную зрелость и сви-
детельствующие о преобладании игровой мотивации. 
Довольно большое количество дошкольников характе-
ризуется несформированностью внутренней позиции 
школьника, у них не выражено желание идти в школу, 
не сформировано положительное отношение к процессу 
обучения в школе. 

Анализ эмоционального отношения к школе мы 
осуществляли на основе методики Г.А. Урунтаевой 
«Веселый – грустный». Полученные по методике ре-
зультаты позволили выявить у детей седьмого года жиз-
ни три типа эмоционального отношения к школе: поло-
жительное, нейтральное и негативное отношение. 

Среди детей экспериментальной и контрольной 
групп большинство детей характеризуется нейтральным 
отношением, в процентном соотношении это 59% детей 
экспериментальной группы и 63% детей контрольной 
группы, часть детей характеризуется положительным 
отношением, что составляет 30% в экспериментальной 
группе и 33% в контрольной группе. Негативное от-
ношение выявлено у наименьшего количества детей из 
обеих групп и составило 11% в экспериментальной и 4% 
в контрольной группе. 

Преобладание нейтрального отношения к школе, на 
наш взгляд, является свидетельством того, что у боль-
шинства детей отношение к школе в целом является еще 
не окончательно сформированным. Проявляя разные 
типы эмоциональных реакций, дети не всегда могут ру-
ководствоваться собственным опытом и дать правиль-
ную оценку ситуации школьной жизни, но проявление 
негативных реакций также может быть обусловлено в 
целом наличием тревожности и страхов перед обуче-
нием. Полученные результаты также показывают, что 
основными ситуациями, которые вызывают беспокой-
ство у детей седьмого года жизни, являются ситуации 
общения со сверстниками и ситуация взаимодействия с 
учителем. 

Заключительным критерием оценки выступал ана-
лиз, направленный на процесс обучения в школе у 
детей седьмого года жизни, ее мы изучали при помо-
щи методики «Представь себе …» Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной. 

По результатам данной методики мы выявили пре-
обладание неустойчивой направленности на процесс 
обучения, которая характерна для 55% детей экспе-
риментальной группы и 59% контрольной группы. 
Неустойчивая направленность характеризуется проти-
воречивыми тенденциями в своем отношении к школе, 
дети седьмого года жизни выбирали модель поведения, 
которая характеризует их как школьников, выбирающих 
школьную жизнь, а не посещение детского сада, учеб-
ную деятельность, а не игру, общение со сверстниками. 
В то же время в некоторых ситуациях у детей проявля-
лось обратно желание с предпочтением развлечений, от-
сутствие стремления учиться. 

Обобщив результаты по всем критериям, мы опреде-
лили общий уровень сформированности внутренней по-
зиции школьника. В процентном отношении показатели 
сформированности внутренней позиции школьника в 
выборке исследования распределились следующим об-
разом: внутренняя позиция оказалась сформированной у 
22% экспериментальной группы и 26% детей контроль-
ной группы. 

В процессе формирования внутренняя позиция 
школьника находится у 52% детей экспериментальной 
группы и 55% детей контрольной группы, несформиро-
ванной внутренняя позиция школьника является у 26% 
детей экспериментальной группы и 18% детей контроль-
ной группы. 

Преобладание в выборке исследования детей, у ко-
торых внутренняя позиция школьника находится в про-
цессе формирования, свидетельствует о необходимости 
организации работы по развитию внутренней позиции 
школьника у детей седьмого года жизни.

Таким образом, исследование подтвердило необхо-
димость организации работы по развитию внутренней 
позиции школьника у детей седьмого года жизни.
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практике» в Курском государственном медицинском университете. Основой данного пособия являются адапти-
рованные тексты для изучающего чтения, соответствующие программной теме специальности «Лечебное дело», 
изучение которых направлено на укрепление знаний, полученных на клинических кафедрах на английском языке. 
Актуализируется необходимость в овладении и закреплении общеупотребительной и терминологической лексики, 
в усвоении особенностей научного стиля речи, в подготовке к чтению научной литературы по специальности (не 
адаптированной), в совершенствовании коммуникативных средств общения. Подчеркивается необходимость ори-
ентации на профессиональную сферу в обучении русскому языку, которая отвечает насущным образовательным 
потребностям высококвалифицированных специалистов любого медицинского профиля.
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Russian as a foreign language, “Methods of clinical research”, used in teaching the discipline “Language preparation for 
clinical practice” at the Kursk State Medical University. The basis of this manual is adapted texts for studying reading, 
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vocabulary, in assimilating the features of the scientific style of speech, in preparing for reading scientific literature in the 
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highly qualified specialists of any medical profile, is emphasized.
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ВВЕДЕНИЕ.
Язык, как бы он не был гениален, не может разви-

ваться автономно. Нет в мире народа, живущего лишь 
своими культурными и научными достижениями. За по-
следние десятилетия в мире произошли серьезные пре-
образования во всех областях – социальной, культурной, 
научной и др. Это, несомненно, отразилось и на вопро-
сах преподавания русского языка в нефилологических 
вузах России. 

Для подготовки высококвалифицированных специ-
алистов любого профиля, и в частности медицинского, 
необходимо знание двух и более иностранных языков, 
ибо обучающиеся нуждаются в новейшей информации 
по специальности и с этой целью обращаются к разным 
первоисточникам (пресса, учебная литература в тексто-
вом варианте и электронной версии). 

Современные методисты в области русского языка 
как иностранного считают, что учебники и учебные по-
собия должны отвечать основному принципу направ-
ленности обучения, коммуникативному, при этом они 
должны содержать новые технологии, отражающие ин-
терактивные методы обучения [1-28]. Особую роль отво-
дят учебникам, которые предназначены для ориентации 
на профессию, содержат лексический и грамматический 
материал, отражающий специфику будущей профессии.

МЕТОДОЛОГИЯ.
В процессе разработки новых подходов к созданию 

профессионально-ориентированных учебных пособий 
авторы данной статьи принимали участие в разработке 
методических рекомендаций для занятий с иностранны-
ми студентами, обучающимися в медицинском универ-
ситете на лечебном и стоматологическом факультетах. 
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Цель данной статьи познакомить с особенностями орга-
низации материала в учебном пособии, предназначен-
ном для студентов-медиков, изучающих русский язык 
как иностранный.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Обучение русскому языку как иностранному в 

Курском государственном медицинском университете 
является одним из важнейших факторов формирования 
профессиональной компетенции врача любой катего-
рии, так как русский язык в наших условиях является 
языком специальности, дополнительным подспорьем 
при ознакомлении с терминологией студентов различ-
ных факультетов, лечебного, стоматологического, кли-
нической психологии и других.

Преподаватели кафедры русского языка и культуры 
речи, имеющие многолетний опыт работы со студента-
ми-медиками, разработали и внедрили в учебный про-
цесс учебно-методический комплекс по русскому языку 
для студентов лечебного и стоматологического факуль-
тетов.

Мы познакомим вас с принципами составления по-
собия по русскому языку для студентов-медиков, обу-
чающихся на лечебном (международном) факультете. 
Цель данной книги - помочь учащимся в овладении и за-
креплении общеупотребительной и терминологической 
лексики, в усвоении особенностей научного стиля речи, 
в подготовке к чтению научной литературы по специ-
альности (не адаптированной), в совершенствовании 
коммуникативных средств общения [29].

В основе каждого занятия пособия лежит текст для 
изучающего чтения, адаптированный, соответствующий 
программной теме специальности «Лечебное дело», из-
учение которого укрепит знания, полученные на клини-
ческих кафедрах на английском языке.

Пособие включает в себя 20 текстов по следую-
щим темам: «Методы клинического исследования», 
«Дыхательная система», «Сердечно-сосудистая систе-
ма», «Пищеварительная система», «Выделительная 
системв» и др. В них освещены актуальные темы, из-
учаемые студентами в курсе «Пропедевтика внутрен-
них болезней», современные подходы к диагностике, 
классификация различных заболеваний, их симпто-
матика и методы лечения, например: «Острый брон-
хит», «История настоящего заболевания. Анамнез 
жизни», «Поджелудочная железа. Расспрос больного», 
«Расспрос больного сердечно-сосудистыми заболевани-
ями», «Стенокардия. История настоящего заболевания. 
Расспрос больного» и другие. 

Работа с текстами позволяет снять трудности в ус-
воении терминологической лексики, а также активизи-
ровать и постепенно расширить лексический запас сту-
дентов, который станет базой для их профессионального 
статуса.

Каждый текст сопровождается предтекстовыми, при-
текстовыми и послетекстовыми заданиями. После каж-
дого текста даны вопросы, располагающие к беседе по 
пройденной теме и пересказу. Также в пособии даются 
тестовые задания для контроля усвоения изученного ма-
териала.

Восприятие и воспроизведение любого текста про-
веряется методом перевода с английского языка на рус-
ский и с русского языка на английский.

Работа со словарем направлена на изучение спец-
ифической, терминологической лексики. 

Предтекстовые задания направлены на снятие труд-
ностей лексического, фонетического и грамматического 
плана и имеют своей целью подготовить обучаемых к 
восприятию текстов. Обязательным компонентом пред-
текстовой части каждого урока является работа над 
правильным произношением терминов и терминологи-
ческих сочетаний (поурочная фонетическая зарядка), их 
толкованием и переводом (прямой и обратный).

Особое внимание нами уделяется обучению и кор-
рекции основ русского языка. Каждая предложенная 

лексическая тема сопровождается грамматическим 
комментарием программных языковых тем, лексико-
грамматических и речевых упражнений на закрепление 
и языковую догадку. Большое внимание уделено также 
лексикологии. Упражнения на расширение лексическо-
го запаса (синонимы, антонимы, паронимы, омонимы) 
способствуют совершенствованию речевых умений и 
навыков. 

Основная цель послетекстовых заданий – контроль 
понимания и активизация введенного лексико-грамма-
тического материала. 

Учитывая определенные трудности в употреблении 
видов русского глагола, причастий, причастных оборо-
тов, а также падежных окончаний, студентам предла-
гаются упражнения на закрепление этого трудного для 
восприятия иностранными студентами грамматического 
материала. Большое количество упражнений в пособии 
направлено на усвоение лексического минимума и даль-
нейшем включение его в профессиональную речь вра-
ча. Например, особое внимание уделяется лексике, свя-
занной с описанием различных физических ощущений. 
Это описание характера боли (пульсирующая, ноющая, 
дергающая, колющая, режущая, давящая, сжимающая), 
локализации боли (в подложечной области, в грудной 
области, за грудиной, в межреберье), исследования при 
помощи физических методов (пальпация, аускульта-
ция, перкуссия), продолжительность боли (приступоо-
бразная, постоянная), время появления боли (ночное, 
дневное), иррадиация болей (например: боль отдает в 
челюсть справа) и т.д.

Знание этой терминологической лексики необходи-
мо для расспроса больного и постановки соответствую-
щего диагноза.

Таким образом, все языковые аспекты выступают в 
пособии в тесном единстве и взаимодействии и подчи-
нены главной цели обучения студентов-медиков - на-
учить их активно пользоваться русским языком как ино-
странным (в пределах определенного ситуативно-тема-
тического минимума) в двух аспектах - как средством 
общения и овладения специальностью.

Особое внимание в пособии уделяется также словоо-
бразованию, которое учит вдумчиво относиться к слову 
и моделировать новые слова. Студенты сталкиваются 
с трудностями в процессе написания истории болезни 
– жалобы больного – по результатам расспроса боль-
ного, чаще всего это трансформация глаголов, характе-
ризующих жалобы, в описание симптома заболевания. 
Поэтому большое количество упражнений направлено 
на образование отглагольных существительных с назва-
нием симптома, например: заболеть – заболевание, от-
равиться – отравление, переесть – переедание, голова 
кружится – головокружение, шуметь в ушах – шум в 
ушах. Каждый текст сопровождается притекстовым сло-
вариком, что снимает языковые трудности и способству-
ет быстрому их восприятию. 

Грамматические упражнения также имеют профес-
сиональную направленность. Например, при изучении 
темы «Жалобы больного бронхитом» предлагаются за-
дания такого плана: Сформулируйте жалобы больного, 
используя безличные конструкции. Что говорит боль-
ной, когда жалуется на: заложенность в ушах, боль при 
чихании, першение в горле, заложенность груди, ломоту 
во всем теле, жжение за грудиной, сухость во рту, хри-
пы в груди.

В каждой лексической теме представлены тексты 
для ознакомительного чтения, которые повествуют об 
основных жалобах пациентов при том или ином заболе-
вании, современных достижениях в области медицины. 
Например: «Пищевод. Расспрос больного. Жалобы», 
«Заболевания желудка. Гастрит», «Заболевания дыха-
тельной системы. Острый бронхит», «Инфаркт миокар-
да» и др. 

В рубриках: «Вы - врач», «Диалог врача с боль-
ным…», «Врачи советуют» дан материал, расширяю-
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щий кругозор студентов, располагающий к дискуссии, 
обсуждению проблем и расширяющий их словарный 
запас, обучающих построению диалогов, расспросу па-
циента. 

В большинство тем для закрепления изученного ма-
териала включены ролевые игры. Так, например, при из-
учении темы «Жалобы больного бронхитом» студентам 
предлагается ролевая игра: Составьте диалоги с боль-
ным, используя модификации модели «У него колет в 
боку». 

Пособие ярко проиллюстрировано картинками, ри-
сунками и таблицами, с опорой на которые учащиеся 
строят свое собственное устное или письменное моно-
логическое суждение.

В конце учебно-методического пособия дан терми-
нологический словарь-справочник для студентов лечеб-
ного факультета, куда вошли наиболее часто встречаю-
щиеся в практике врача термины и терминологические 
сочетания, отображающие заболевания внутренних ор-
ганов.

Пособие предназначено как для аудиторной работы 
под руководством преподавателя, так и для самостоя-
тельного чтения и осмысления научной медицинской 
литературы на русском языке.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, специально созданные учебные по-

собия, имеющие профессиональную направленность, 
являются одним из главных средств обучения специали-
стов. Специалисты-медики остро нуждаются в русском 
языке как в средстве повышения своего профессиональ-
ного уровня и общения со своими русскими коллегами 
при осуществлении совместной врачебной деятельно-
сти.

Ориентация на профессиональную сферу в обучении 
русскому языку отвечает насущным образовательным 
потребностям высококвалифицированных специалистов 
любого медицинского профиля. 
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Аннотация. Вопросы воспитательной функции туризма достаточно подробно представлены в научной литера-
туре, разработках ряда отечественных и зарубежных авторов. Однако существующая терминология видов туриз-
ма, заключающих в себе, в том числе, и воспитательную функцию, характер взаимосвязи используемых дефини-
ций еще недостаточно полно представлены в научной литературе и изучены в теоретическом аспекте. Цель статьи 
заключалась в уточнении дефиниции «wild luxury туризм» как одного из направлений воспитательного туризма, 
определении специфических черт «wild luxury туризма» на основе взаимосвязи данного понятия со сходными по 
содержанию терминами. Методами исследования выступили систематизация научных разработок по данной про-
блематике, анализ источников вторичной информации. В статье представлена уточненная формулировка дефини-
ции «wild luxury туризм», на основе сравнительного анализа сходной терминологии определены специфические 
черты понятия «wild luxury туризм». Обоснование теоретических представлений о сущности понятия «wild luxury 
туризм» может стать основой формирования практических рекомендаций, направленных на обеспечение воспита-
тельной функции туризма в российских туристских дестинациях, развитие сферы туристско-рекреационных услуг 
в которых целесообразно осуществлять на принципах устойчивого развития.    

Ключевые слова: туризм, wild luxury туризм, устойчивый туризм, туристская дестинация, экологический ту-
ризм, воспитательная функция
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Abstract. The sustainable tourism development is a very relevant and sought-after area of scientific research at present. 

Issues of sustainable tourism development are presented in sufficient detail in the scientific literature, the developments of a 
number of domestic and foreign authors. However, the existing terminology of types of sustainable tourism is not yet fully 
developed and studied in a theoretical aspect. The goal of the article is to clarify the definition of «wild luxury tourism» as 
one of the areas of sustainable tourism. The article specifies the specific features of the «wild luxury tourism» identified. The 
relationship of this concept with similar terms is revealed. The article specifies the wording of the definition «wild luxury 
tourism» is presented. Based on a comparative analysis of similar terminology, specific features of the concept of «wild 
luxury tourism» are identified. The significance of the obtained results lies in the substantiation of theoretical ideas about 
the essence of the concept of “wild luxury tourism”. This can be the basis for the formation of practical recommendations 
aimed at ensuring the sustainable development of tourism in Russian tourist destinations on the principles of sustainability.

Keywords: tourism, wild luxury tourism, sustainable tourism, tourist destination, ecological tourism, educational func-
tion

Введение. Бесконтрольное развитие туризма в насто-
ящее время все чаще находит отголоски в сообщениях 
СМИ, Интернет-публикациях, эмпирических исследо-
ваниях. Конец второго десятилетия ХХI в. охарактери-
зовался рядом тревожных сообщений из различных ту-
ристских дестинаций мира. Например, власти Китая объ-
явили о закрытии доступа для туристов к самой высокой 
горе мира – Эверест (Джомолунгма) на неопределенный 
срок. Такое решение было принято для того, чтобы 
убрать мусор, накопившийся в базовом лагере Эвереста 
в Тибете. Острой проблемой сохранения Антарктики 
является осуществляемая на континенте туристская 
деятельность. Значительное число туристов посещают 
континент, чтобы увидеть ледяные шапки прежде, чем 
они растают. Бесконтрольное развитие туризма на оз. 
Байкал привело к тому, что воду из одного из чистей-
ших пресных водоемов мира экологи настоятельно реко-
мендуют не употреблять без предварительной очистки. 
В свете названных экологических катастроф (отметим, 
что нами представлен далеко не полный их список) ре-
ализация воспитательной функции туризма становится 
все более актуальной, а рассмотрение теоретических и 
практических вопросов по данной проблематике востре-
бованным.  

Методология. В исследованиях последних лет во-
просы щадящего туристского потребления получили 

широкое обсуждение (Баклей Р. [1]; Брамвелл Б., Лей Б. 
[2]; Тао Т., Вэлл Дж. [3]; Уалиго М. [4] и др.), при этом 
их изучение происходит в целом спектре разнообразных 
направлений. Достаточно популярным исследователь-
ским направлением можно назвать изучение практики 
реализации концепции щадящего или устойчивого ту-
ризма в развивающихся странах мира. Туризм является 
одним из важных секторов экономики во многих разви-
вающихся странах, в этой связи научные дискуссии на 
тему устойчивого развития туризма в данных турист-
ских дестинациях привлекают все большее внимание 
исследователей. Как правило, такие исследования но-
сят эмпирический (прикладной) характер. В частности, 
к настоящему времени вопросы устойчивого развития 
туризма рассматривались в отношении таких стран как 
Бали [5], Гана [6], Непал [7], Египет [8], Сейшельские 
острова [9], Бутан [10], Турция [11].

 Большую популярность вопросы устойчивого ту-
ризма получили и в России. В частности, можно вы-
делить работы Варавина Е. В. [12], Рубцовой Н. В. 
[13], Савельева Ю. В. [14], Самарухи В. И. [15, 16, 17], 
Суходолова  А. П. [18], Федотова В. И. [19], Кондрацкой 
Т.А. [20] и других отечественных авторов [21-38].  

Вместе с тем, важным направлением развития кон-
цепции устойчивого туризма можно назвать уточнение 
и развитие используемого понятийного аппарата. 
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Наиболее раннее определение термина устойчи-
вого туризма обнаруживается в работе немецкого ис-
следователя Юнгка Р. [39], в который ввел в научный 
оборот понятие «мягкий туризм» (sanfter tourismus). 
Сформированное данным автором определение осно-
вывалось на противопоставлении понятию «жесткий ту-
ризм». По мнению Юнгка Р. ключевыми положениями 
мягкого туризма являются не только успешный турист-
ский бизнес, но и забота о культурном благополучии 
туристской дестинации, щадящее использование и вос-
производство ресурсов, нанесение минимального ущер-
ба окружающей среде. 

Дальнейшее развитие концептуальных положений 
устойчивого туризма привело к появлению большого 
числа разнообразных терминов, например, «интеллек-
туальный туризм», «адаптированный туризм», «зеле-
ный туризм», «экологический туризм». По мнению 
Баумгартена К., Рорера К. [40] понятие «устойчивый ту-
ризм» включает в себя те виды туристской деятельности, 
которые тесно взаимосвязаны, прежде всего, с экологи-
ческими и социокультурными аспектами. Окончательно 
дефиниция «устойчивый туризм» сформировалась в 
90-е гг. ХХ в. и приобрела достаточно большую попу-
лярность, стала активно использоваться в теоретических 
и эмпирических исследованиях.

Вместе с тем, в современных публикациях, посвя-
щенных организации туристской деятельности на прин-
ципах устойчивости, встречается термин «wild luxury 
туризм» [41, 42, 43].  Wild luxury туризм трактуется как 
«путешествия, главной целью которых является актив-
ное взаимодействие с дикой природной средой в не-
обычной местности, при этом для клиентов организует-
ся высокий уровень сервиса от средств размещения до 
транспорта и задействуется специальная техника» [41]. 
Отличительными чертами «wild luxury» туров, опреде-
ляются удовлетворение потребностей туристов в актив-
ном отдыхе, созерцании дикой природы, высоком уров-
не сервиса и индивидуальном подходе при организации 
тура. Иными словами wild luxury туризм предполагает 
организацию туристской деятельности для определен-
ной группы потребителей, которая характеризуется 
ориентацией на здоровый образ жизни, экологическую 
безопасность (так называемый LOHAS-образ жизни 
«lifestyle of healthy and sustainability», что можно дослов-
но перевести как «здоровье и забота об окружающей 
среде как стиль жизни»), но при этом предъявляет вы-
сокие требования к сервису, организации путешествия и 
характеристикам туристской дестинации.

В представленном выше определении Мироновой 
К.О., как представляется, с одной стороны, недоста-
точно полно раскрывается содержание понятия wild 
luxury туризм  в аспекте концептуальных положений 
устойчивого туризма, с другой – явно прослеживается 
взаимосвязь с понятиями «экологический туризм», «эк-
зотический туризм» и «эксклюзивный туризм», но при 
этом специфические черты понятия wild luxury туризм,  
отличающие его от вышеназванных понятий, четко не 
определяются. Выявленные несоответствия обусловли-
вают необходимость уточнения дефиниции «wild luxury 
туризм», более детального рассмотрения его специфики. 

Прежде всего, обратимся к дефинициям понятий 
«экологический туризм», «экзотический туризм» и «экс-
клюзивный туризм».

1. Экологический туризм. Понятие «экологический 
туризм» некоторые исследователи рассматривают как 
синоним устойчивого туризма [10], определяя его содер-
жание как «вид экологически ориентированного туриз-
ма не только в границах особо охраняемых природных 
территорий (акваторий), но и вне их границ» [10]. В ши-
роком смысле экологический туризм – это путешествия 
в места нетронутой природы без нанесения вреда при-
родным комплексам. Главным мотивом экотуризма яв-
ляется естественная природная среда или её отдельные 
элементы: пейзажи, памятники природы, определённые 

виды растений или животных, или их сочетание (при-
родные комплексы). В этом ракурсе понятие экологиче-
ский туризм охватывает широкий спектр путешествий: 
агроэкотуры, эколого-этнографические, спелеологиче-
ские, горные туры и т.д. Представляется, что «экологи-
ческий» и «wild luxury» туризм имеет точку соприкосно-
вения в аспекте организации путешествия в естествен-
ной природной среде с минимальным нанесением вреда 
последней. Однако, существенным отличием wild luxury 
туризма от экологического можно назвать наличие в 
первом из них условия комфортабельного размещения 
туристов, что не является обязательным требованием во 
втором случае. 

2. Экзотический туризм. В современной интерпре-
тации с экзотическим туризмом связывают не только 
познавательные эмоции и удовольствия (например, 
путешествие в местность, открывающую путешествен-
нику новые неизвестные впечатления и эмоции), но и 
удивительные, острые ощущения с налетом авантюриз-
ма и экстремальным путешествием (альпинизм, скало-
лазание, каякинг и проч.). Наиболее общее определение 
экстремального туризма характеризует его как «вид ак-
тивного отдыха, сопряженный с опасностью для жизни 
и здоровья, а также с физическими и психологически-
ми трудностями» [44]. Очевидна некоторая взаимосвязь 
экзотического туризма с wild luxury туризмом в части 
удовлетворения потребностей туристов в активном от-
дыхе, индивидуального подхода к организации тура. 
Однако экстремальный туризм зачастую не предпола-
гает использование комфортабельного размещения и 
высокого качества обслуживания, что собственно и от-
личает его от wild luxury туризма. 

3. Эксклюзивный туризм. Понятие «эксклюзивный 
туризм» включает в себя достаточно широкий перечень 
разнообразных характеристик организации путеше-
ствий. Некоторые авторы подразумевают под ним элит-
ный VIP-туризм с роскошью пятизвездочных отелей и 
ломящимся от яств «шведским столом». Другие – тща-
тельно продуманный нестандартный маршрут. Так или 
иначе, эксклюзивный туризм предполагает организацию 
путешествия, где продумано все до последней мелочи, с 
максимальным комфортом для путешественника. Связь 
эксклюзивного и «wild luxury» туризма прослеживается 
в аспекте тщательной организации путешествия и высо-
чайшего уровня предоставляемого сервиса.

Проведенный анализ содержания понятий «экологи-
ческий туризм», «экзотический туризм» и «эксклюзив-
ный туризм» позволяет констатировать, что wild luxury 
туризм имеет определенные точки соприкосновения с 
каждым из рассмотренных видов туризма, однако в пол-
ной мере его нельзя отнести ни к одному из них. По сути 
он является гибридом, включающим в себя те или иные 
аспекты экологического, эксклюзивного и экзотическо-
го видов туризма (рис.1).

Таким образом,  «wild luxury туризм» можно опре-
делить как направление устойчивого туризма, характе-
ризующееся определенными специфическими чертами:

- организация путешествия с высоким уровнем сер-
виса и комфортом для путешественника;

- организация путешествия в места нетронутой при-
роды без нанесения вреда природным комплексам;

- удовлетворение потребностей туриста в активном 
отдыхе;

- индивидуальный подход к организации тура.
Результаты. Представленные признаки wild luxury 

туризма позволяют уточнить содержание данного поня-
тия. 

Wild luxury туризм – это организация путешествий 
в места нетронутой природы без нанесения вреда при-
родным комплексам для определенной группы потре-
бителей, которая характеризуется ориентацией на 
здоровый образ жизни, экологическую безопасность, 
активный отдых, предполагающая высокий уровень 
сервиса и комфорта, индивидуальный подход к органи-
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зации тура. 

Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий «wild luxury 
туризм», «эксклюзивный туризм», «экологический ту-
ризм», «экзотический туризм» (составлено автором)

Практическую реализацию wild luxury туризма в 
России можно проследить на примере организации от-
дыха первых лиц государства. В частности, подобные 
туры организуются в заповедных зонах Республики 
Тыва, Красноярском крае, Прибайкалье. Организация 
путешествий в этих экологически уникальных дестина-
циях осуществляется на принципах устойчивости, со-
хранения окружающей среды, несет в себе важную вос-
питательную функцию для российских и зарубежных 
потребителей туристских продуктов. 

Выводы. В статье представлена уточненная формули-
ровка дефиниции «wild luxury туризм». На основе срав-
нительного анализа сходной терминологии определены 
специфические черты понятия «wild luxury туризм»: 
организация путешествия с высоким уровнем сервиса 
и комфортом для путешественника в места нетронутой 
природы без нанесения вреда природным комплексам; 
удовлетворение потребностей туриста в активном отды-
хе; индивидуальный подход к организации тура.

Представляется, что обоснование теоретических 
представлений о сущности понятия «wild luxury туризм» 
может стать основой формирования практических реко-
мендаций, направленных на реализацию воспитательной 
функции туризма, обеспечение устойчивого развития 
туризма в российских туристских дестинациях, развитие 
сферы туристско-рекреационных услуг в которых целе-
сообразно осуществлять на принципах устойчивости.   
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механизмов исследования и мониторинга качества здоровья населения ведется во многих отраслях научного зна-
ния: в статистике, в здравоохранении, в социологии и т.д. В рамках педагогических наук этот критерий изучается 
в курсах программ по безопасности жизнедеятельности. Проведенное нами исследование показало, что в методи-
ческих разработках, использующихся при изучении качества жизни, критерий, связанный со здоровьем изучается 
не в полной мере, не во всех необходимых аспектах. Вероятно, это и является причиной низкого уровня сформиро-
ванности у выпускников данных направлений готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности. 
Существует необходимость разработки критерия качества жизни, связанного со здоровьем именно как категории 
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Abstract. In the conditions of systemic crisis in our country there is a decline in almost all spheres of life: culture, health, 

education, economy, etc. Today, programs are adopted at all levels to get the country out of crisis. This process is long. 
There are some changes for the better. However, there remain serious problems with the health of the population. It is the 
main criterion in such indicators of the level of development of the country as the quality of life and standard of living. Until 
the level of this criterion reaches the required values, the country’s economy will not be able to develop sustainably. The 
development of mechanisms for research and monitoring of the quality of public health is carried out in many branches of 
scientific knowledge: in statistics, in health care, in sociology, etc.within the framework of pedagogical Sciences, this crite-
rion is studied in the courses of programs on life safety. Our study showed that in the methodological developments used in 
the study of quality of life, the criterion related to health is not fully studied, not in all the necessary aspects. Probably, this 
is the reason for the low level of formation of graduates of these areas of readiness of the future teacher to health-creating 
activities. There is a need to develop a criterion of quality of life associated with health as a category of pedagogical science, 
on the basis of which it will be possible to adjust the existing methods of its study. 

Keywords: life safety, health-saving technologies, health-creating activity, quality of life, health, health care, pedagog-
ical Sciences, demographic situation, mortality, methodological developments

ВВЕДЕНИЕ
В проводимых исследования феномена и определе-

ния понятия «качество жизни», мы пришли к выводу о 
том, что, при разработке его критериев необходимо учи-
тывать как объективную, так и субъективную составля-
ющие. Данный аспект наиболее четко прослеживается в 
здравоохранении [1-8]. 

Исследование публикаций, посвященных вопросам 
разработки критериев качества жизни в здравоохране-
нии, показало, что в этом направлении основным и кри-
терием является такой показатель как «качество жизни, 
связанное со здоровьем» [9].

Обращение к данной проблематике не случайно. 
Дело в том, что при подготовке магистрантов – буду-
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щих педагогов-исследователей в области безопасности 
жизнедеятельности крайне важно понимание вопросов 
качества жизни и методик его оценивания, т.к. их про-
фессиональная деятельность связана с организацией ра-
боты, направленной на улучшение данного показателя у 
населения.

Мнения исследователей в области здравоохранения 
сходятся на том, что понятие «качество жизни, связан-
ное со здоровьем» следует определять на основе содер-
жания категории «здоровье», предложенного Всемирной 
организацией здравоохранения [10]. В частности, оно 
звучит следующим образом: «Здоровье – это полное фи-
зическое, социальное и психическое благополучие, а не 
просто отсутствие заболевания» [11]. В результате ис-
следователи под качеством жизни понимают сложную 
систему оценивания на основе субъективного восприя-
тии больным собственной физической, психической и 
социальной деятельности [12-17]. 

Применительно к здравоохранению, такой подход 
оправдан. Однако возникает некоторое противоречие. 
Следуя данной логике, если человек с ограниченными 
возможностями чувствует себя комфортно физически и 
психологически в социальной жизни, то его, согласно 
критериям ВОЗ, можно признать здоровым. С другой же 
стороны, если у пациента складываются субъективные 
ощущения дискомфорта, но объективно его не суще-
ствует, следует ли органам здравоохранения оказывать 
ему необходимый спектр услуг?

Данное противоречие возникает как раз на основе 
взаимосвязи трех основных компонентов здоровья – фи-
зического, психического и социального. Социальный 
компонент определяется такими элементами, как вза-
имодействие с другими членами социума, различными 
видами деятельности и т.п. В этом плане наука разрабо-
тала более или менее адекватные критерии оценивания 
качества жизни. Однако без учета духовной составля-
ющей, данная система оказывается неполной. Понятие 
духовной сферы жизни, духовности неоднозначно трак-
туется в различных сферах научного знания. Следует 
ли этот параметр отнести к сфере психического или со-
циального – окончательно не решенный вопрос. Оценка 
состояния духовной сферы человека вопрос сложный и 
является предметом исследования не только психоло-
гической и теологической науки, но и педагогики. Во 
всяком случае, разработка количественных критериев 
в отношении качества духовной жизни весьма пробле-
матична. Однако без этого компонента правомерность 
оценки качества индивидуальной жизни в целом не бу-
дет достоверной. 

Сложный, многоуровневый характер исследуемо-
го феномена качества жизни обусловливает необхо-
димость синтеза объективистской и субъективистской 
парадигм особенно в сфере медицинской и образова-
тельной деятельности. Если в сфере здравоохранения 
большее внимание может быть уделено психическому и 
физическому компоненту здоровья, то духовная состав-
ляющая, скорее всего, является прерогативой образова-
ния. Поэтому предметом данного исследования является 
анализ существующих противоречий в применении кри-
терия качества жизни, связанного со здоровьем в рамках 
педагогических наук.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В качестве методов исследования были использова-

ны анализ научной литературы, анализ статистических 
данных, методики определения качества жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость использования критерия качества 

жизни, связанного со здоровьем при подготовке специ-
алистов по безопасности жизнедеятельности можно обо-
сновать следующим образом.

Как показывают исследования уровень компетент-
ности студентов, обучающихся по специальности без-
опасность жизнедеятельности, которые должны уметь 
применять здоровье сберегающие и созидающие техно-

логии не соответствует требуемым нормам. Так, напри-
мер, Р.Р. Агзамов отмечает: «… реальное состояние го-
товности будущего педагога к здоровьесозидающей дея-
тельности в образовательном пространстве современной 
школы показывает, что у 65,26% студентов исследуемая 
готовность находится на низком уровне, у 21,94% - на 
среднем уровне и лишь у 12,8% студентов отмечается 
высокий уровень ее сформированности» [18, с. 3]. 

Причинами подобного положения может служить 
несколько факторов. Во-первых, у педагогики и здра-
воохранения разные аспекты исследования феномена 
качества жизни, связанного со здоровьем. Во-вторых, в 
образовательных стандартах по безопасности жизнеде-
ятельности могут быть предусмотрены иные показате-
ли и критерии формирования компетенций у студентов 
в сфере безопасности жизнедеятельности. В-третьих, 
в предлагаемых методиках подготовки таких специ-
алистов недостаточное внимание уделяется именно 
критерию качества жизни, связанного со здоровьем. 
Рассмотрим возможные варианты.

В сфере современной педагогической науки появ-
ляется все больше работ, посвященных формированию 
компетенций будущих педагогов, направленных на по-
вышение качества здоровьесберегательных технологий 
в ходе реализации педагогической деятельности [19-32]. 
Следовательно, недостатка в них нет.

Однако при детальном исследовании этих и многих 
других работ, мы увидели, что в предлагаемых мето-
диках недостаточно внимания уделяется взаимосвязи 
между педагогическим и медицинским аспектами ис-
следования категории «качество жизни, связанное со 
здоровьем». Иными словами, при подготовке специали-
стов данный критерий не является особым предметом 
изучения, а используется в готовом виде, предлагаемый 
в сфере здравоохранения.

Что касается образовательных стандартов по на-
правлению подготовки специалистов в сфере безопас-
ности жизнедеятельности, то в них излагаются общие 
требования к разработке образовательных программ. 
Современные педагогические учебные заведения само-
стоятельно определяют, что изучать и как изучать.

Стоит ли усилить внимание к изучению данного кри-
терия качества жизни в рамках программ, предлагаемых 
в вузах?

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо об-
ратится к цифрам, демонстрирующим уровень показате-
лей здоровья населения в нашей стране. «В 2018 г. демо-
графическая ситуация ухудшилась. В первой половине 
года рождаемость сократилась на 38 тыс. человек, и ее 
коэффициент (на 1000 человек населения) снизился до 
10,8. Число умерших немного увеличилось — на 7 тыс. 
человек, и коэффициент смертности повысился до 13,0» 
[33, с. 5]. Данные показатели свидетельствуют о том, что 
здоровье населения в нашей стране находится на низком 
уровне.

Здесь следует отметить тот факт, что, конечно, основ-
ная причина такого положения заключается в существу-
ющих проблемах в целом в системе здравоохранения: 
низкая финансируемость отрасли, проблемы в кадровом 
потенциале, качество оказания медицинских услуг и т.д. 
[34-39]. Обратившись к статистике, можно видеть, что в 
России со здоровьем населения существуют серьезные 
проблемы. 

Так, например, в работе Г.Э. Улумбековой показано: 
«Смертность детей от 0 до 14 лет от всех причин смерти 
в России с 2012 по 2015 г. снижается, однако в 2015 г. 
она составила 78,1 случая на 100 тыс. населения соответ-
ствующего возраста, что в 2 раза выше, чем в «новых-8» 
странах ЕС, и в 2,6 раза выше, чем в «старых» странах 
ЕС» [40, с.12]. Говоря об уровне заболеваемости в нашей 
стране, автор пишет: «Общая заболеваемость населения 
в России в 2015 г. по сравнению с 1990 г. выросла на 
50%. Соответственно, вырос поток больных в лечебные 
учреждения. При этом с 2012 по 2015 г. общая заболева-

Грязнова Елена Владимировна, Агеева Елена Львовна, Мазина Екатерина Владимировна и другие 
КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫЙ СО ЗДОРОВЬЕМ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)252

pedagogical 
sciences

емость выросла на 1,4 млн. людей и достигла 234,3 млн. 
чел.» [19, с. 12]. Исследования динамики численности 
инвалидов в нашей стране показывает, что: «Доля инва-
лидов трудоспособного возраста по сравнению с 1995 г. 
выросла на 9 п.п. и сегодня составляет почти половину 
от всех впервые признанных инвалидами, причем эта 
тенденция сохраняется» [40, с.13]. И, конечно же, нельзя 
не обратить внимание на негативный рост показателей 
заболеваемости детей в нашей стране: «Первичная за-
болеваемость детей и подростков в РФ с 1990 г. суще-
ственно выросла практически по всем классам болезней, 
а доля детей, рожденных больными или заболевших в 
период новорожденности по сравнению с советским 
временем (1990 г.) выросла в 2 раза» [40, с. 13].

Следует отметить, что причинами таких показателей 
могут быть не только нездоровый образ жизни граждан, 
но и несовершенство социальной политики, а также низ-
кое качество здравоохранения. Последствия такого по-
ложения - высокая смертность и заболеваемость жите-
лей нашей страны в трудоспособном возрасте.

Однако в нашем случае речь идет не только о каче-
стве услуг здравоохранения, влияющих на показатели 
уровня жизни, но и о предупреждении утраты здоровья 
населением. Профилактические меры со стороны здра-
воохранения – это только одно направление. Но его явно 
недостаточно. Повышение качества преподавания пред-
метов из цикла безопасности жизнедеятельности требу-
ет своевременного решения. Для более глубоко понима-
ния всего спектра причин снижения качества жизни на-
селения студентами – будущими преподавателями таких 
предметов в школах и вузах, необходимо разрабатывать 
курсы с ориентацией на основные критерии этого пока-
зателя. 

ВЫВОДЫ
Возможно, потребуется введение отдельной дис-

циплины, раскрывающей все аспекты и проблемы ис-
следования качества жизни. Особое внимание следует 
уделить духовной составляющей качества жизни. Этот 
аспект выпадает из сферы здравоохранения. Однако 
его более глубокое изучение возможно в рамках пси-
хологии, педагогики и теологии. Выстраивание образо-
вательных программ можно основывать на отдельных, 
наиболее важных критериях качества жизни. Изучение 
конкретных программ по безопасности жизнедеятель-
ности в вузах показывает, что такая работа ведется. Для 
обоснования коррекции существующих методик необ-
ходимо проведение глубоких и серьезных исследований 
в данном направлении, что и станет предметом нашего 
дальнейшего исследования.
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and procedural and activity aspects of the organization of spiritual and moral education of schoolchildren, students of 
organizations of secondary specialized education and higher education in a pedagogical university. Based on the study of 
the results of scientific research on various aspects of the problem of spiritual and moral education and the analysis of the 
needs of pedagogical practice, the work determines the potential of a pedagogical university in the context of the interaction 
of subjects of the process of spiritual and moral education. The article defines the productive forms of spiritual and moral 
education of students taking into account modern socio-pedagogical conditions, analyzes and summarizes the experience of 
the Center for Spiritual and Moral Culture and Education of the Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. 
Evseviev.

Keywords: spiritual and moral education, students, pedagogical university, the potential of a pedagogical university, the 
organization of spiritual and moral education.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Сегодня 
образовательное пространство России ориентировано 
на реализацию национального проекта «Образование», 
приоритетной задачей которого провозглашено не толь-
ко обеспечение глобальной конкурентоспособности, 
но и воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ.

При наличии позитивного отношения к духовно-
нравственному воспитанию обучающихся со стороны 
государственных структур (утверждаются законода-
тельные акты, положения, концепции, регламентирую-
щие процесс духовно-нравственного воспитания, под-
держиваются проекты и программы, отражающие его 
цели), потребителей образовательных услуг (родители 
ратуют за введение курсов духовно-нравственного со-
держания, дети испытывают интерес и потребность в 
такого рода информации), педагогов-практиков (призна-
ется значение духовно-нравственного воспитания как 

приоритетного направления воспитательной деятель-
ности), научной общественности (появляется большое 
число исследований, касающихся различных аспектов 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи) 
по-прежнему сохраняется необходимость исследова-
ния духовно-нравственного воспитания как целостного 
феномена, его сущностных характеристик и значения в 
современной социокультурной ситуации, поиска инно-
вационных технологий духовно-нравственного воспита-
ния, диссеминации передового педагогического опыта.

В процессе поиска путей активизации и повышения 
эффективности духовно-нравственного воспитания в 
образовательных организациях различного уровня ря-
дом авторов признается значение таких факторов как: 

1) соответствие уровня готовности педагога к осу-
ществлению духовно-нравственного воспитания школь-
ников современным требованиям; 

2) осуществление активного взаимодействия субъек-
тов образовательных отношений;

3) обеспечение открытости образовательного про-
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На наш взгляд, результативности подобного поиска 

во многом может способствовать деятельность педаго-
гического вуза, потенциал которого позволяет обеспе-
чить повышение уровня готовности педагога к осущест-
влению духовно-нравственного воспитания школьников 
современным требованиям, создать условия для актив-
ного взаимодействия субъектов образовательных отно-
шений для достижения целей духовно-нравственного 
воспитания обучающихся, реализовать возможности от-
крытого образовательного пространства региона (горо-
да, района), став его центральной составляющей.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото-
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. Терминологический 
анализ подтвердил гипотетически сделанное предпо-
ложение об отсутствии на современном этапе развития 
педагогической науки и образовательной практики еди-
ных подходов к определению сущности понятия «духов-
но-нравственное воспитание». Нами подтверждено, что 
понимание данной категории значительно различается в 
зависимости от базовых методологических позиций, вы-
бранных учеными. Большинство исследователей пони-
мает духовно-нравственное воспитание как воспитание, 
интегрирующее два его направления – духовное и нрав-
ственное. При этом сущность духовно-нравственного 
воспитания раскрывается через воздействие на духовно-
нравственную сферу личности, при этом обнаружива-
ется указание на различный уровень интеграции духов-
ности и нравственности, а, соответственно, духовного и 
нравственного воспитания. 

В современной науке термин «духовно-нравственное 
воспитание» применяется широко, а его значение опре-
деляется следующим образом:

− целенаправленное формирование у подрастающе-
го поколения духовной культуры (Т. Г. Русакова [1], 
О. А. Меньшикова [2], Н. П. Шитякова, Верховых И. В.
[3] и др. [4-7]);

– педагогическое явление, представляющее собой 
смыслопоисковое взаимодействие (Т. И. Власова [8], 
Т. И. Петракова [9]) Карпушина Л. П., Пупкова Н. Ф. 
[10] и др. [11-15]; 

− педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимися базовых национальных цен-
ностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию; приобщение к высшим фундаментальным 
категориям бытия. Добро и зло; жизнь, смерть, бес-
смертие; любовь, красота, смысл жизни (А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков [16],А. П. Колпакова, 
Марфусалова В. П. [17], Е. А. Мартынова, Н. И. Еналеева 
[18] и др. [19])

Анализируя приведенные выше подходы современ-
ных исследователей к толкованию сущности духовно-
нравственного воспитания, мы пришли к выводу, что 
они отражают различные аспекты исследуемого явле-
ния: процессуальный или результативный.

Формирование целей статьи. Данное исследование 
имеет целью уточнение сущности понятия «духовно-н-
равственное воспитание», аналіз потенциала педаго-
гического вуза в процес се организации духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся на основе обобще-
ния опыта деятельности Центра духовно-нравственной 
культуры и воспитанияМордовскогогосударственного-
педагогическогоинситутаимени М. Е. Евсевьева.

Постановка задания. В процессе исследования 
должны быть проанализированы современные социаль-
но-педагогические условия организации духовно-нрав-
ственного воспитания в регионе, определены возможно-
сти педагогического вуза как центрального компонента 
открытого образовательного пространства для осущест-
вления духовно-нравственного воспитания обучающих-
ся.

Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Понимание сущности процесса организации ду-
ховно-нравственного воспитания в образовательной 
практике в постсоветское время (с конца 80-х годов XX 
века до настоящего момента) прошло несколько этапов. 
В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века в образова-
тельном пространстве возникла потребность обращения 
к вопросам духовно-нравственного развитияи воспи-
танияобучающихся разных возрастов. В ответ на этот 
запрос появились учебники и пособия, изданные за ру-
бежом. Затем были зафиксированы попытки миссионе-
ров, представители различных религий, неравнодушных 
граждан, которые считали, что, не имея педагогическо-
го образования, они точно знают как надо воспитывать 
духовно-нравственные ценности, какие религиозные 
представления следует формировать. Многие руково-
дители образовательных учреждений с благодарностью 
принимали эти материалы, а в некоторых случаях, до-
пускали желающих к преподаванию и воспитанию де-
тей. На этом этапе смешивались и переплетались 3 про-
цесса: религиозное воспитание, религиозное обучение и 
духовно-нравственное воспитание. Следует понимать, 
что религиозное воспитание ставит целью приобщение 
ребенка к религиозным догматам, его введение в жизнь 
церковной общины, воспитание последователей – во-
церковление (воскресные школы, конфессиональные 
центры). Тогда как религиозное обучение осуществля-
ется в конфессиональных лицеях и гимназиях, где осу-
ществляется формирование определенных личностных 
качеств посредством приобщения к ценностям данной 
религии.

При этом описанный этап был обусловлен объектив-
ной необходимостью поиска средств, методов, приемов 
и технологий духовно-нравственного воспитания, ко-
торые возникла перед отечественной педагогикой того 
времени. На этом этапе было много положительных тен-
денций, главной из которых можно назвать обращение 
исследователей к дореволюционным трудам и исследо-
ваниям, проведенным в эмиграции, которые были посвя-
щены вопросам формирования духовного мира ребенка, 
методике работы с текстами религиозного содержания, 
изучению психологических особенностей формирова-
ния духовной и религиозной сфер сознания детей. Здесь 
следует назвать труды К. Д. Ушинского «О нравствен-
ном элементе в русском воспитании», В. В. Зеньковского 
«Психология детства», С. С. Куломзиной «Наша цер-
ковь и наши дети», П. П. Блонского «Избранные психо-
логические произведения», К. Н. Вентцеля «Свободное 
воспитание».

Середине 90-х годов ХХ века была ознаменована 
наступлениемвторого этапа, на котором проявилась 
другая крайность, когда любое упоминание о духовно-
нравственном воспитании воспринималось негативно. 
Это объяснялось не только условиями, сложившимися 
в образовательном пространстве, где осознавалась свет-
скость образования, происходил возврат к нормативным 
основаниям организации образовательного простран-
ства, но и сложностью самой категории «духовно-нрав-
ственное воспитание», единого определения которой 
нет до настоящего времени. На этом этапе любые по-
пытки проведения экспериментальных научно-обосно-
ванных исследований были связаны с возникновением 
трудностей формального и организационного порядка.

Сегодня мы являемся свидетелями 3 этапа станов-
ления практики духовно-нравственного воспитания об-
учающихся. В настоящее время продолжаются споры 
о содержании и педагогическом инструментарии ор-
ганизации духовно-нравственного воспитания. Но все 
чаще речь идет именно о понимании религиозного про-
свещения как части духовно-нравственного воспитания 
в условиях светского образовательного пространства. 
Религиозное просвещение предполагает ознакомление 
детей с религией на уровне сознательных представлений 
и понятий (в структуре этого процесса полностью от-

Серикова Лариса Александровна, Неясова Ирина Александровна 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)256

pedagogical 
sciences

сутствует мистический уровень), усвоение морального 
опыта, религиозно-нравственных ценностей общества 
на уровне рационального обобщенного познания.

На наш взгляд, под духовно-нравственным воспита-
нием следует понимать совокупность воспитательных 
воздействий в условиях открытого образовательного 
пространства, под влиянием которой у обучающегося 
формируется индивидуальная система духовно-нрав-
ственных представлений, взглядов, убеждений, цен-
ностей, мотивов, происходит духовный рост личности. 
При таком понимании духовно-нравственного воспита-
ния мы не ограничиваемся отдельным аспектом (резуль-
тативным или процессуальным), а, напротив, обозначая 
характеристики процесса и, указывая на планирование 
его результата, представляем его как систему. На наш 
взгляд этот аспект чрезвычайно важен с той точки зре-
ния, что результат духовно-нравственного воспитания 
становится ценным и системным только после работы 
самой личности. 

На современном этапе организации духовно-нрав-
ственного воспитания в условиях образовательного про-
странства можно констатировать, что оно может быть 
эффективно осуществлено как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности. В основу духовно-нравственно-
го воспитания может быть положен один из элементов 
культуры: религия (на уровне религиозного просвеще-
ния), философия, язык, искусство (музыка, живопись). 
Таким образом, духовно-нравственное воспитание над-
страивается над всеми направлениями воспитания.

Современный этап организации духовно-нравствен-
ного воспитания в образовательном пространстве, на 
наш взгляд, характеризуется такими чертами, как:

– разнообразие подходов к реализации духовно-
нравственного воспитания. Многие авторские програм-
мы, созданные учителями, специалистами в области 
воспитания, исследователями, построены на реализации 
потенциала одного из видов искусства (живописи, лите-
ратуры, музыки) или на интеграции видов искусства.

– образовательное пространство сегодня характери-
зуется открытостью его составляющих, активным взаи-
модействием различных субъектов образовательных от-
ношений. Говоря о становлении процесса духовно-нрав-
ственного воспитания, начиная с 80-х годов ХХ века, мы 
указывали, что образовательные организации ощущали 
потребность в специалистах, готовых к организации ду-
ховно-нравственного воспитания, сегодня появилось по-
нимание, что никто, кроме педагога не сможет организо-
вать систематическую, результативную работу в данном 
направлении. В связи с этим, наблюдается потребность 
педагогических работников в обмене опытом и взаимо-
действии.

В связи со сложившейся ситуацией, было принято 
решение в Мордовском государственном педагогиче-
ском институте имени М. Е. Евсевьева организовать 
Центр духовно-нравственной культуры и воспитания, 
торжественное открытие которого состоялось 7 февраля 
2019. В мероприятии приняли участие более 250 чело-
век, в том числе представители органов власти различ-
ного уровня, представители традиционных конфессий 
общественных организаций и объединений, педагогиче-
ской общественности.

В структуру Центра входят 8 подразделений: Дискус-
сионный клуб «Диалог конфессий», Музы-кальный са-
лон, Педагогическая мастерская «Этно-культурное про-
странство детства», Литературная гостиная, Музейный 
комплекс «История народного образования в мор-
довском крае», Философский клуб, Студенческая ки-
ностудия «Неформат», Научно-учебная лаборатория 
«Духовно-нравственное воспитание личности».

В соответствии с планом работы Центра духовно-
нравственной культуры и воспитания на 2019 кален-
дарный год запланировано 59 мероприятий, среди ко-
торых научно-методические семинары, квесты, мастер-
классы, заседания дискуссионных клубов, выставки, 

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских и 
творческих работ, форумы, благотворительные акции. 

В мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 
Центра духовно-нравственной культуры и воспитания 
за 10 месяцев 2019 года, приняли участие: преподавате-
ли вузов - 136; студенты-бакалавры – 737; магистранты 
– 78; школьники – 695, учителя, педагогические работ-
ники системы общего образования – 127, представители 
духовенства – 13; представители органов власти – 12; 
представители общественных объединений, партий – 
19; обучающиеся и педагоги образовательных органи-
заций г. Саранска и Республики Мордовия, Пензенской 
области, Нижегородской области и др.; заочно: обу-
чающиеся образовательных организаций Республики 
Башкортостан, Чеченской республики, Московской об-
ласти); обучающиеся организаций СПО - 133, сотрудни-
ки музеев – 8; Члены Союза писателей - 3; Члены Союза 
композиторов -5.

В рамках мероприятий Центра ведется совместная 
работа с:

– педагогическими работниками (специалистами 
в области воспитания, педагогическими работниками 
сферы дошкольного образования, учителями и админи-
страцией школ, преподавателями СПО и вузов);

– представителями традиционных конфессий;
– обучающимися (школьниками, студентами органи-

заций СПО, студентами-бакалаврами, магистрантами).
В рамках деятельности Центра ведется непосред-

ственная воспитательная работа руководителей подраз-
делений Центра, преподавателей, магистрантов профи-
ля Теории и технологии воспитательной деятельности 
педагогического работника с обучающимися, которую 
в формате мастер-классов, стратегических сессий, ин-
терактивных экскурсий имеют возможность наблюдать, 
анализировать, обсуждать учителя и преподаватели, сту-
денты. Таким образом, происходит не только реализация 
потенциала педагогического вуза, который располагает 
штатом кандидатов педагогических наук, педагогов-
исследователей в лице докторантов, аспирантов, маги-
странтов для апробации инновационных интерактивных 
технологий, методик и приемов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся различных возрастов, пред-
ставляющих разные ступени системы образования, но и 
диссеминации передового педагогического опыта. 

Остановимся на некоторых формах работы Центра 
духовно-нравственной культуры и воспитания МГПИ 
имени М. Е. Евсевьева.

На базе Центра духовно-нравственной культуры 
и воспитания и Музейного комплекса МГПИ имени 
М. Е. Евсевьева регулярно проводятся интерактивные 
занятия-экскурсии для школьников и студентов системы 
среднего профессионального образования Республики 
Мордовия. В ходе интерактивного занятия-экскурсии 
участники включаются в активную работу по решению 
проблемных задач, ориентированных на формирование 
у обучающихся мотивации к самостоятельной познава-
тельной деятельности и самовоспитанию; знакомятся с 
направлениями работы Центра духовно-нравственной 
культуры и воспитания МГПИ, определяют возмож-
ности собственного участия в мероприятиях Центра; 
работают с информацией, содержащейся в экспозициях 
залов Музейного комплекса, становятся участниками 
интерактивной экскурсии. За процессом проведения 
интерактивного занятия-экскурсии имеют возможность 
наблюдать педагогические работники, магистранты, 
студенты. Таким образом, в процессе реализации по-
тенциала педагогического вуза осуществляется духов-
но-нравственное воспитание обучающихся посредство 
инновационных интерактивных приемов и технологий, 
происходит диссеминация опыта инновационной воспи-
тательной деятельности, 

Мастер-класс «В гостях у воспитателя-мастера» 
был организован с участием магистрантов, студентов, 
преподавателей, воспитателей детских садов и школ 
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Республики Мордовия. 
В рамках мастер-класса проведено модельное заня-

тие по курсу «Мир – прекрасное творение» специали-
стами Центра развития ребенка Детского сада «Улыбка» 
г. Ковылкино. 

Участники мероприятия приняли участие в дис-
куссии, в рамках которой были обсуждены следую-
щие вопросы: особенности работы по программе «Мир 
– прекрасное творение»; воспитывающая среда ДОУ 
и ее влияние на духовно-нравственное воспитания 
дошкольников;взаимодействие родителей и педагогов в 
процессе духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения; опыт реализации эффективных вос-
питательных технологий в условиях современной систе-
мы образования.

Лекция-диалог «О пользе детского православного 
чтения» была проведена сотрудниками Центра совмест-
но с Митрополией Русской Православной Церкви. В 
ходе лекции познакомились с историей книгоиздания, 
узнали о воспитательном потенциале православной кни-
ги, обсудили методические приемы работы с текстами 
духовного содержания. 

Участвующие в мероприятии педагогические работ-
ники поделились опытом работы по приобщению детей 
младшего школьного возраста к духовно-ценному чте-
нию, применению духовно-нравственного потенциала 
православной книги в работе с детьми на уроках и во 
внеурочной деятельности. Участники мероприятия об-
судили вопросы использования воспитательного потен-
циала духовной литературы; влияния детского чтения на 
уровень воспитанности обучающихся;взаимодействия 
родителей и педагогов в процессе духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения. А также 
обменялись опытом реализации эффективных воспита-
тельных технологий в условиях современной системы 
образования.

Опыт работы Центра духовно-нравственной культу-
ры и воспитания МГПИ имени М. Е. Евсевьева подтвер-
дил, что в настоящее время существует запрос органи-
заций систем общего, среднего специального образова-
ния и потребность вузов в целенаправленной работе по 
построению единого пространства для осуществления 
духовно-нравственного воспитания, в рамках которого 
будут демонстрироваться и внедряться лучшие практи-
ки, технологии, методики, приемы, дидактические, ме-
тодические и программные материалы. Все участники 
взаимодействия пришли к пониманию того факта, что 
совместная деятельность должна строиться не только на 
теоретических выкладках ученых-исследователей, но и, 
в большей части, на обмене опытом, апробации идей и 
технологий, проведении систематической разноплано-
вой интерактивной работы, равноправными участника-
ми которой должны стать все субъекты образовательно-
го пространства региона. 

Деятельность Центра изначально была ориентиро-
вана на взаимодействие с образовательными организа-
циями и духовно-нравственное воспитания студентов 
МГПИ имени М. Е. Евсевьева. К настоящему времени 
к совместной работе подключены представители систе-
мы дошкольного образования и организаций среднего 
профессионального образования. Осуществлен отход от 
мероприятийного подхода, он заменен системным взаи-
модействием.

Выводы исследования. Таким образом, на современ-
ном этапе развития образовательное пространство ха-
рактеризуется стремлением к открытости и активным 
поиском путей активизации и внедрения в образователь-
ную практику инновационных интерактивных техноло-
гий, методик, приемов духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся. 

Педагогический вуз в описанных условиях может 
стать центральным компонентом открытого образова-
тельного пространства. Подтверждением этого явля-
ется опыт деятельности Центра духовно-нравственной 

культуры и воспитания Мордовского государственного 
педагогического института имени М. Е. Евсевьева, на 
базе которого осуществляется взаимодействие субъек-
тов образовательного пространства региона и получены 
первые результаты диссеминации передового опыта, 
выразившиеся в повышении уровня духовно-нравствен-
ной воспитанности обучающихся. Большое значение 
работа Центра имеет для повышения уровня духовно-
нравственной культуры преподавателей и студентов 
вуза, обогащению опыта их практической деятельности 
в условиях образовательного пространства региона и 
взаимодействия с его субъектами.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. В дальнейшем будет создана модель от-
крытого образовательного пространства, в рамках ко-
трого реализуется духовно-нравственное воспитание 
обучающихся. При этомдеятельность Центра может и 
должна рассматриваться как основа построения системы 
духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления в регионе. Реализация данной духовно-нрав-
ственного воспитания всех категорій обучающихся от 
дошкольника до студента, объединив педагогическое 
сообщество региона, диссеминируя опит инновацион-
ной деятельности в области духовно-нравственного 
воспитания.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена способам формирования поликультурного мышления у младших 

школьников на уроках английского языка. Формирование поликультурного мышления с раннего возраста позволит 
комфортно существовать в любой культурной среде и повысит психологический комфорт в микрогруппе (клас-
се). Школьники часто сталкиваются с представителями других культур в учебном заведении, важно с ранних лет 
формировать у ребенка способность понимать и воспринимать чужую для него культуру, что позволит достичь 
благоприятного микроклимата во время учебного процесса. Достижение данного результата требует построения 
учебно-воспитательного процесса на аксиологической основе. Следует учитывать межкультурную аксиологию, 
различные культурные проявления и их особенности, которые позволят построить в сознании обучающегося мо-
дель поведения и практические установки, позволяющие сосуществовать в поликультурном пространстве. На прак-
тике это означает необходимость формирования поликультурного мышления школьников, которые должны в ходе 
воспитательно-образовательного процесса научиться понимать, осознавать и принимать культурные стереотипы, 
проявляемые как в микрогруппе, так и в целом обществе. Нами была разработана программа для формирования по-
ликультурного мышления учащихся начальных классов, так как исследование, проведенное в 2018-2019гг на базе 
общеобразовательной школы №9 города Ульяновска показало недостаточную сформированность поликультурных 
качеств у учащихся. 

Ключевые слова: поликультурное мышление, межкультурная аксиология, английский язык на начальном этапе 
обучения. 
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Abstract. This article is devoted to the ways of forming polycultural mind in English classes in elementary school. The 

formation of polycultural mind at elementary school will provide comfortable existence in any cultural environment and 
increase psychological comfort in the microgroup. Schoolchildren often meet representatives of other cultures at school, 
so it is important to form an ability to understand and adopt a foreign culture to students, which will let them to achieve a 
friendly microclimate during the educational process. To achieving this result, it requires the construction of educational 
process on an axiological basis. It is necessary to take into account polycultural axiology, various cultural manifestations and 
their features, which will allow to build a model of behavior and practical attitudes in student’s mind that give a comfortable 
co-existence in polycultural space. As a result, it means the necessity to form child’s polycultural mind at elementary school, 
they have to learn how to understand and accept cultural stereotypes that can be found both in the microgroup and in society 
during the educational process. We have developed a program of formation of polycultural mind at primary school. The 
study conducted in 2018-2019 on the basis of secondary school No. 9 in Ulyanovsk showed poor formation of polycultural 
qualities among students.

Keywords: polycultural mind, polycultural axiology, English at elementary school.

ВВЕДЕНИЕ
Современный процесс обучения в школе требует 

всестороннего развития личности учащегося, его лич-
ностных качеств и разных типов мышления. На данный 
момент большинство школ реализуют полипарадиг-
мальный подход в процессе обучения. Чаще всего содер-
жание обучения сводится к реализации патриотических 
задач и нравственного воспитания учащегося. На наш 
взгляд данный подход должен включать и реализацию 
формирования поликультурного мышления учащегося, 
так как всемирный процесс глобализации привел к тому, 
что процесс обучения происходит в поликультурной 
среде. 

В настоящее время в образовательной среде идут 
поиски путей формирования поликультурной личности 
и ее самоопределения в общеобразовательной школе. 
Данной проблемой занимаются такие исследователи 
как А.Ю.Белогуров [1], В.М. Бехтерев [2], Д.Бэнкс [3], 
Е.В.Бондаревская [4], В.П.Борисенкова [5]. Немало важ-
ную проблему – самоопределение личности в условиях 
поликультурного пространства рассматривают в своих 
трудах Д.В. Григорьев, И.Н.Степанов, Л.М.Лузина [6], 
Н.М.Трофимова [7], Е.A.Тимофеева. [8]. 

Разработкой теоретических основ к обучению язы-

кам международного общения и практических методик 
его внедрения в общеобразовательные школы занима-
ются В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев [9], 
И.Л. Бим, М.З. Биболетова, Л.Г.Кузьмина и др. Лиза 
Розенталь и Р.Леви [10]. 

Исследователь Р. Леви считает, что школьники на-
много легче адаптируются в новом классе, среде, куль-
туре с явно выраженными поликультурными качества-
ми, им легче находить общий язык со сверстниками и 
взрослыми. При этом школьники, которые не пытаются 
сравнивать одну культуру с другой, свою религию с чу-
жой более толерантны, отзывчивы, они рассматривают 
людей всех расовых и этнических групп как одно целое с 
своими отличительными особенностями. Формирование 
поликультурного мышления может способствовать бо-
лее позитивным межгрупповым отношениям, заставляя 
людей чувствовать себя более связанными с членами 
различных групп. 

По мнению исследователей А.К.Марковой [11] и 
А.Я.Данилюк [12] формирование поликультурного 
мышления строится на взаимодействии различных цен-
ностных ориентаций, способов мышления, точек зре-
ния, что делает образовательную систему “открытой”. 
Поликультурное мышление обеспечивает сохранение 
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традиций, открывает человеку новые культурные цен-
ности, мысли и перспективы. 

Выделяется десять основных признаков, обеспечи-
вающих различия между культурами: национальный 
характер, восприятие, мышление, понятия времени, по-
нятия пространства, язык, невербальное общение, цен-
ности, поведение, социальные группы и отношения. 
Реализация нашей программы на уроках английского 
языка позволит не выделять различия между культура-
ми, не сравнивать один этнос с другим, избежать стерео-
типов и предубеждений о чужих культурах. 

Образование должно стать межкультурным, что при-
ведет к общему поликультурному сознанию и позволит 
тесно общаться с представителями других культур и 
интегрироваться в единое европейское культурное про-
странство. 

Нами было проведено исследование во 2х классах 
на базе общеобразовательной школы с целью выяв-
ления уровня сформированности поликультурных ка-
честв. Была разработана программа на основе рабочей 
программе по английскому языку (Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 
2-4 классы. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова - 3-е изд., 
перераб., М.: Просвещение, 2013.) для реализации спо-
собов формирования поликультурного мышления у 
учащихся на начальном этапе обучения. В статье рас-
крываются методы обучения, которые необходимы для 
реализации программы.

Главной целью нашего исследование служит опре-
деление методик в учебном процессе на уроках англий-
ского языка, которые помогут сформировать у учащихся 
мотивацию к поликультурному общению, чувство толе-
рантности и улучшить микроклимат в классе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании мы рассматриваем младших школь-

ников. Поскольку учащиеся от 6 до 10 лет ищут возмож-
ности продемонстрировать и проявить новые навыки, 
принять самостоятельные решения и контролировать 
свое поведение, у них имеется огромное желание сфор-
мировать хорошие социальные отношения со сверстни-
ками и взрослыми вне семьи. Поликультурное простран-
ство позволяет учащимся тренировать навыки коммуни-
кации вне дома. 

Необходимость формирования поликультурного 
мышления в школе обусловлена интенсификацией про-
цессов глобализации экономики, возникновением взаи-
мозависимости и взаимного влияния государств, а также 
поиском и созданием условий для развития личности, 
ее самореализации в современном стремительно меня-
ющемся мире. 

Формирование поликультурного мышления форми-
рует восприятие многообразия культур и их взаимос-
вязь, культивирует толерантное отношение к различиям 
между разными культурами, прививает национальные и 
общечеловеческие ценности, развивает навыки и умения 
взаимодействия в современном поликультурном мире 
на основе толерантности и взаимопонимания и, таким 
образом, обеспечивает культурно-социальную иденти-
фикацию.

Формирование поликультурного мышления это:
- способ противодействия расизму, предрассудкам, 

ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, ненависти 
на основе культурных различий (Г.Д.Дмитриев) [13].

- выбор интернационального воспитания, это инте-
гративно-плюралистический курс с тремя основными 
источниками: русским, национальным и универсальным 
(А.Н.Джуринский) [14];

- формирование личности, способной к активной и 
эффективной жизни в поликультурной среде, с развитым 
чувством понимания и уважения различных культур, 
способностью существовать в мире и согласии с людь-
ми разных национальностей (В.Макаев, З.А.Малкова, 
Л.Л.Супрунова и др.) [15-23];

- подготовка к жизни в полиэтническом обществе: ов-

ладение культурой своего народа, формирование пред-
ставлений о многообразии культур и воспитание этниче-
ской толерантности (Г В.Палаткина [18], М.И. Фролова 
[19], В.И. Стец [20], С.В. Гузенина, Е.Л. Яковлева [21], 
Т.А. Масензова [22], Ф.В. Хугаева [23]). 

Исследователь О.Я. Воробьева подчеркивает, что 
формирование поликультурных качеств происходит в 
процессе формирования поликультурного мышления 
[30]. 

Формирование поликультурного мышления ориен-
тированно на нескольких педагогических принципах:

- воспитание человеческого достоинства и высоких 
нравственных качеств;

- воспитание сосуществования социальных групп 
различных рас, религий, этносов;

- воспитание толерантности, готовности к взаимному 
сотрудничеству.

Согласно нашему исследованию, учащийся не про-
сто должен найти знакомое, «свое» в чужой культуре, 
но принять ее, как еще одну реальность, свободную от 
стереотипов и предубеждений [31].

Для этого мы разработали программу для учащихся 
2х классов, которая была реализована на уроках англий-
ского языка. Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 
часа в неделю. 

Комплексная методика включает два направления: 
диагностическое исследование этнотолерантных уста-
новок, которое проводится в начале учебного года и не-
посредственная реализация учебной программы. На пер-
вом этапе было проведено анкетирование учащихся на 
выявление сформированности поликультурных качеств. 

Только 30% учащихся показали средний уровень 
сформированности поликультурных качеств. Остальные 
учащиеся негативно воспринимают чужую культуру и 
традиции, которых нет в их собственной культуре.

Составленная программа основывается на основных 
принципах поликультурного образования:

1) принципе преемственности, например, на одном 
уроке учащиеся узнают, как называются цвета в России, 
Британии и Америке (слово «blue» в Британии обознача-
ет и голубой цвет, и синий и др.);

2) принципе дифференциации и разнообразия, в про-
грамме рассматриваются не только культуры России 
и Британии, но еще Америки и других англоязычных 
стран (Канада, Квебек и др.);

3) принципе креативности (например, учащиеся го-
товились к празднованию Нового года, выбирая атри-
бутику той англоязычной культуры, в которой они бы 
хотели отпраздновать данный праздник);

4) принципе стереоскопической картины мира (ис-
пользование географических карт на уроках);

5) принципе полилингвальности;
6) принципе вариативности (на уроках не отдается 

предпочтение какой-то конкретной культуре или наци-
ональности).

Реализация программы проходила на уроках англий-
ского языка и включала следующие методы обучения:

- прямой (ситуации общения: например, учащиеся 
учились знакомиться, прощаться согласно американско-
му и британскому этикетам; изучали значение жестов в 
англоязычных странах);

- аудиолингвальный (например, заучивание фраз-
клише, которые впоследствии включались в ситуации 
общения);

- аудиовизальный (например, демонстрация ко-
ротких роликов из жизни американских и британских 
школьников).

Цели программы:
- уважать и сохранять культурное разнообразие;
- поддержка равных прав на образование и воспита-

ние;
- развитие национальных, политических, экономиче-

ских, духовных ценностей.
Задачи программы
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- Формирование представлений о многообразии 
культур и их взаимосвязи;

- Осознание важности культурного разнообразия для 
самоидентификации;

- Формирование позитивного отношения к культур-
ным различиям;

- Развитие умений и навыков взаимодействия между 
носителями разных культур на основе толерантности и 
взаимопонимания.

После прохождения программы учащимся снова 
было предложено пройти тестирование. Его результаты 
показали, что уровень сформированности поликультур-
ных качеств в среднем повысился на 25% (во 2а и б на 
29%, во 2в на 19%). Всего в тестировании приняло уча-
стие 94 ученика.

ВЫВОД
Традиционные исследования классифицируют лю-

дей по их культуре происхождения и идентифицируют 
культурные влияния с различиями между культурами, 
которые часто впадают в стереотипы. 

Развитие поликультурного мышления приводит к 
необходимости создания в учебном процессе дополни-
тельных форм и методов подачи учебных предметов, 
как классных, так и внеклассных, которые позволят уча-
щимся создать благоприятный микроклимат в микро-
группе (классе), что впоследствии поможет учащимся 
социально адаптироваться в современном обществе. 

Взаимодействие различных культур, по мнению уче-
ных, организует мышление человека, а это значит, что 
оно является универсальным принципом и универсаль-
ной характеристикой для образования и воспитания де-
тей, что впоследствии приведет к саморазвитию культу-
ры. Можно отметить, что человек воспринимает только 
свою родную культуру, постоянно сравнивая «родную» 
с «чужой», что приводит к определенным стереотипам и 
предубеждениям к другим культурам, национальностям, 
расам. 

Взаимодействие с другими культурами вызывает у 
человека либо желание развивать этническую толерант-
ность, либо, наоборот, приводит к стереотипам и нега-
тивному отношению. 

Формирование поликультурного мышления у уча-
щихся на начальном этапе обучения в школе позволит 
им избежать негативных эмоций по отношению к чужим 
культурам. Повышение этнической толерантности будет 
способствовать формированию и развитию культурной 
идентичности. 

Поликультурная среда требует от человека постоян-
ного развития культурной идентичности, что позволит 
предотвратить появление в обществе стереотипов и 
предрассудков. Важно не только научиться принимать 
чужую культуру, но и найти способы сосуществования 
и взаимодействия. 

Формирование поликультурного мышления помо-
жет учащемуся быть толерантным и взаимодействовать 
с любой неродной культурой. Однако опыт показывает, 
что даже устоявшееся школьное образование не может 
решить проблему формирования навыков толерантно-
сти и толерантного поведения. 

Необходимо использовать методы и приемы систе-
матического и рационального учебного процесса, кото-
рые способствовали бы углублению взаимопонимания 
и укреплению толерантности в отношениях как между 
отдельными людьми, так и между этническими, соци-
альными, культурными, религиозными и языковыми 
группами. 

Очевидно, что эти проблемы нельзя решить разо-
выми действиями и событиями, курсами теоретических 
знаний. 

Необходимо использовать методы и приемы, кото-
рые позволят каждому ребенку, в соответствии с его 
возрастными особенностями и возможностями, принять 
чужую культуру и не сравнивать людей разных групп, 
религий, этносов, рас.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования мотивации к творческой деятельности у младших 
школьников в дополнительном образовании, что на современном этапе приобретает значимость и актуальность. 
Особое внимание в исследовании уделено выявлению потенциальных возможностей дополнительного образования 
как ресурсного мотивационного центра подрастающего поколения к познанию и творчеству. Автором проведена 
серьезная работа по выявлению особенностей младшего школьного возраста и активизации мотивационной сферы в 
данной возрастной категории. Представлены взаимосвязанные группы мотивов у детей: 1) непосредственно-побуж-
дающие; 2) перспективно-побуждающие; 3) интеллектуально-побуждающие. Сделан вывод о том, что в младшем 
школьном возрасте наиболее действенными являются интеллектуально-побуждающие мотивы, способные активно 
стимулировать творческую деятельность. Доказано, что среди интеллектуально-побуждающих мотивов особого 
внимания заслуживают познавательные интересы и потребности, формирующиеся непосредственно через содер-
жание творческой деятельности и отношения, которые складываются между участниками творческого процесса. 
Выявлено, что этому способствуют использование фактора новизны знаний, элементов проблемности, ориентация 
на общественную и личностную значимость знаний, умений и способов деятельности, использование нетрадицион-
ных форм занятий, интеграции образовательного пространства, интерактивных компьютерных технологий, муль-
тимедиа-систем, работа в парах, микрогруппах, организация взаимоконтроля учащихся, создание ситуаций успеха, 
положительного микроклимата и т.п. Результаты исследования показали, что мотивация к творческой деятельности 
проявляется в мотивированной познавательной деятельности и осознанности мотивов (побуждения), детерминиру-
ющих творческую деятельность.

Ключевые слова: формирование, мотивация, мотив, мотивационный потенциал, творческая деятельность, 
опыт творческой деятельности, познавательная активность, младший школьник, младший школьный возраст, до-
полнительное образование.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of motivation for creative activity in younger students 

in additional education, which at the present stage is gaining significance and relevance. Particular attention in the study is 
given to identifying the potential possibilities of further education as a resource motivational center of the younger genera-
tion to cognition and creativity. The author has done serious work to identify the characteristics of primary school age and 
the activation of the motivational sphere in this age category. Interconnected groups of motives in children are presented: 
1) directly inducing; 2) perspective-inducing; 3) intellectually-stimulating. It is concluded that at primary school age the 
most effective are intellectually-motivating motives that can actively stimulate creative activity. It is proved that among the 
intellectually motivating motives, special interests and needs deserve special attention, which are formed directly through 
the content of creative activity and the relationships that develop between the participants in the creative process. It was 
revealed that this is facilitated by the use of the novelty factor of knowledge, problematic elements, orientation to the so-
cial and personal significance of knowledge, skills and methods of activity, the use of non-traditional forms of occupation, 
the integration of educational space, interactive computer technologies, multimedia systems, work in pairs, microgroups, 
organization mutual control of students, creating situations of success, a positive microclimate, etc. The results of the study 
showed that motivation for creative activity is manifested in motivated cognitive activity and awareness of motives (motiva-
tion) that determine creative activity.

Keywords: formation, motivation, motive, motivational potential, creative activity, experience of creative activity, cog-
nitive activity, primary school student, primary school age, additional education.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В современ-
ных условиях постиндустриального информационного 
общества, сложившегося в Российской Федерации, воз-
растают требования к системе образования и социализа-
ции человека. Все активнее встает задача общественно-
го понимания необходимости взращивания творческой 
личности, способной принимать неординарные ори-
гинальные решения и быстро адаптироваться к новым 
условиям жизни. Наиболее полное развитие творческой 
личности обеспечивает дополнительное образование, 
ценностный статус которого заключается в уникальной 
социальной практики наращивания мотивационного по-
тенциала личности к творческой деятельности. [1].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-

торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Анализ и изучение 
научной литературы позволяют сделать вывод о том, что 
к обозначенной проблеме обращены исследования из 
различных областей и рассмотрению подвержены раз-
личные ее аспекты. Теоретические и методологические 
основы развития личности активно разрабатывались в 
трудах Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, 
Л.И. Божович, А.Г. Асмолова и др. Сущность творческой 
деятельности как психолого-педагогической категории 
отражена в работах И.П. Калошиной, Н.Д. Левитова, 
Р.М. Грановской, Т.А. Барышевой, В.И. Андреева, 
М.Н. Скаткина, А.А. Сидорова, Н.Ф. Головановой, 
А.И. Раева и др. Особенности формирования опыта твор-
ческой деятельности как результата участия в творчестве 
в рамках общеобразовательных учреждений и в условиях 
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дополнительного образования посвящены исследования 
И.Я. Лернера, О.Н. Ивановой, Н.В. Боркиной, З.А. Сте-
панчук, А.Г. Захарова, В.В. Ефимовой, О.Ю. Ужан и др.

Принимая это во внимание, мы проанализировали 
значимые для нашего исследования понятия «творче-
ская деятельность» и «мотивация».

Для выявления сущности категории «творческая 
деятельность» обратимся к раскрытию содержания по-
нятий «деятельность» и «творчество». Деятельность в 
трудах С.Л. Рубинштейна рассматривается как процесс, 
реализующий то или иное отношение человека к окру-
жающему миру, к людям и возникающим перед ним 
жизненным задачам. [2]. При этом А.Н. Леонтьев отме-
чает, что под деятельностью понимаются только такие 
процессы, которые отвечают особой, соответствующей 
им потребности [3, 4]. И.Н. Емелянова, А.Ф. Закирова, 
В.И. Загвязинский связывают с деятельностью ак-
тивность, выраженную во взаимодействии человека 
с окружающей средой, результатом которой являет-
ся удовлетворение личных потребностей. По мнению 
А.Д. Жаркова, деятельность представлена специфиче-
ски человеческой формой инициативного отношения к 
окружающей его действительности и социуму, предпо-
лагающей ее рациональное модифицирование и преоб-
разование [5]. Итак, деятельность – это активное целесо-
образное взаимодействие субъекта с окружающей дей-
ствительностью с целью удовлетворения потребностей 
и интересов, результатом которого является развитие 
личности путем приобретения знаний, умений и спосо-
бов деятельности. 

Е.Н. Родина, отмечает «деятельность человека, бла-
годаря развитию у него сознания, как высшей формы 
отражения в процессе антропосоциогенеза приобрета-
ет творческий характер, становясь имманентным при-
знаком его как социального существа» [6]. В работах 
А. Маслоу и К. Роджерса творчество – явление универ-
сальное, которое не зависит от конкретного содержания. 
А.Т. Шумилин [7] определяет творчество как вид само-
деятельности, саморазвития и самоутверждения челове-
ка. Ряд исследователей (Д.Б. Богоявленская, А.М. Ма-
тюшкин, А.Н. Лук, Ю.А. Миславский, А.Г. Грецов, 
А.Г. Спиркин и др.) относят творчество к типу деятель-
ности, которому характерны противоречие, рассогласо-
ванность фактов; наличие творческой задачи, проблем-
ной ситуации, объективных и субъективных условий 
для творения; новизна и уникальность процесса или про-
дукта деятельности. Е.П. Ильин, Дж.С. Шоу, А. Ньюэлл, 
Г.А. Саймон рассматривают творчество как мыслитель-
ный процесс, который отличается новизной, требующей 
трансформации или отрицания признанных ранее идей; 
определяется существенными мотивами и стабильно-
стью; характеризуется оригинальностью и значимостью. 
Таким образом, понятие «творчество» включает в себя 
два аспекта: деятельность по добыванию нового про-
дукта и процесс (ход) создания продукта, в котором реа-
лизуются способности, удовлетворяются потребности и 
осуществляется развитие личности. 

Обращение к анализу сущности творческой дея-
тельности позволило выявить наличие семантическо-
го многообразия толкования данного понятия. Так, 
И.П. Калошина [8] и В.И. Андреев [9] видят творче-
скую деятельность сквозь систему признаков, согласно 
которым она направлена на решение творческих задач, 
создание новых знаний, разработку способа решения 
задачи на основе нового знания. Другие исследовате-
ли (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Н.Д. Левитов) счи-
тают, что важным в творческой деятельности является 
не столько новизна продукта, результата деятельности, 
сколько оригинальность самого процесса создания но-
вого. В.А. Моляко [10] и З.И. Калмыкова [11] полага-
ют, что творческая деятельность есть единство двух 
существенных моментов: воссоздание достигнутых 
результатов и их изменение на более высокой основе. 
Для нашего исследования интересным представляется 

толкование творческой деятельности (И.Я. Лернер [12], 
А.Л. Гройсман [13], А.М. Матюшкин [14]) как 1) актив-
ной позиции субъекта, реализовывающего деятельность 
к собственной работе – стремление к самостоятельно-
му решению творческой задачи, позитивная мотивация 
в процессе выполнения деятельности, удовлетворение 
ее результатами; 2) самого процесса выполнения твор-
ческих заданий – понимание проблемы, выделение су-
щественного, самостоятельное применение ранее при-
обретенных знаний и способов деятельности в новой 
ситуации. Анализ представленных трактовок позволил 
определить нам творческую деятельность как мотивиро-
ванную самостоятельную деятельность, направленную 
на получение новых знаний, опыта, умений и навыков 
и применение их на практике, а также развитие творче-
ских качеств личности.

Исходя из задач нашего исследования, обратимся к 
выявлению сути категории «мотивация». На сегодняш-
ний день этот термин понимается разными авторами по-
своему. На страницах интернета мы находим следующее 
определение данной категории «мотивация – это по-
буждение к действию; психофизиологический процесс, 
управляющий поведением человека, задающий его на-
правленность, организацию, активность и устойчивость; 
способность человека деятельно удовлетворять свои 
потребности» [15]. В.К. Вилюнас [16] рассматривает 
мотивацию как совокупность системы процессов, отве-
чающих за побуждение и деятельность. К.К. Платонов 
[17] считает, что мотивация есть психическое явление, 
предполагающее совокупность мотивов. В ходе анализа 
представленного понятия мы пришли к выводу, что мо-
тивация включает в себя процесс модификации состоя-
ний и взглядов личности, основанный на мотивах, под 
которыми понимаются конкретные побуждения, застав-
ляющие личность действовать. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью исследования явилось рассмотрение процесса 
формирования мотивации к творческой деятельности у 
младших школьников в дополнительном образовании.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Младший школьный возраст является сензитив-
ным периодом для активного формирования мотивации 
к творческой деятельности. Это обусловлено наличием 
ряда психологических предпосылок в данный возраст-
ной период: любознательность и повышенная актив-
ность, побуждающие к познавательной и практико-ори-
ентированной деятельности; появление новообразова-
ний – умения анализировать, планировать, обобщать, 
оценивать и рефлексировать собственную деятельность; 
становление системы базовых оснований личности – 
личностно-активное отношение к новому, произвольная 
продуктивная деятельность, нравственные качества. К 
положительным личностным особенностям в младшем 
школьном возрасте, влияющим на формирование моти-
вации к творческой деятельности, относятся уверенность 
в себе, высокая работоспособность, проявление инициа-
тивы, готовность рисковать, умение сотрудничать, до-
стижение успеха. И наоборот, мешают эффективности 
формирования мотивации к творческой деятельности 
такие качества личности, как комфортность, отсутствие 
риска и способности противостоять давлению других, 
боязнь неодобрения, высокоразвитая тревожность, не-
возможность адекватной самооценки собственных идей, 
самокритичность, отсутствие интереса и потребно-
стей. Особое значение при формировании мотивации к 
творческой деятельности имеет существование у детей 
младшего возраста ряда стереотипов, которые выпол-
няя функцию антипода к творчеству, подавляют его. С 
возрастом у ребенка появляется больше стереотипов, 
что понижает восприимчивость к проблемам. А чтобы 
творить, необходимо знать и видеть незнание, непонят-
ность, необычность, что в результате и определяет моти-
вацию к творчеству, основанную на мотивах [18]. 
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Мотивы мы определяем как положительное отноше-
ние младшего школьника к творческой деятельности, 
непосредственная направленность на эту деятельность. 
В роли мотивов во взаимосвязи выступают потребно-
сти и интересы в творческой деятельности, стремления 
и эмоции, идеалы и установки. В психолого-педагоги-
ческой практике мотивы классифицируются по: видам 
(социальные и познавательные); уровням (широкие и 
узкие); направленности и содержанию (социальные, по-
знавательные, ценностные, коммуникационные и др.). 
Разные мотивы оказывают неодинаковое влияние на 
процесс и результат творческой деятельности. В связи с 
этим среди преобладающих мотивов у младших школь-
ников можно выделить: 1) побудительные, находящиеся 
в основе личных действий, и смыслообразующие, кото-
рые переносят общественно значимые ценности на лич-
ностный уровень; 2) внешние, исходящие от родителей, 
педагогов, сверстников, общества в целом и внутренние, 
которые находятся в самом ребенке.

Все многообразие мотивов к творческой деятель-
ности младших школьников можно представить тремя 
взаимосвязанными группами: 1) непосредственно-по-
буждающие мотивы, основанные на эмоциональных 
проявлениях личности ребенка: новизна и заниматель-
ность творческой деятельности; обаяние личности учи-
теля, интересная подача материала; желание получить 
похвалу, непосредственно по мере выполнения задания; 
страх перед учителем, боязнь быть наказанным, полу-
чить отрицательный отзыв, нежелание быть объектом 
обсуждения и т.п.; 2) перспективно-побуждающие мо-
тивы, основанные на понимании значимости творческой 
деятельности: осознание социального, практического ее 
значения, тех или иных конкретных знаний и умений; 
ожидание в перспективе получения похвалы, признания, 
успеха; развитое чувство ответственности; творческое 
самовыражение; повышение своего личного социально-
го статуса, адекватности самооценки своих достижений, 
возможностей, способностей и т.п.; 3) интеллектуально-
побуждающие мотивы, основанные на получении удов-
летворения от самого процесса познания творческой де-
ятельности: интерес к знаниям, творчеству, творческой 
деятельности; любознательность, стремление овладеть 
творческими умениями и способами деятельности; ув-
леченность самим процессом решения творческих по-
знавательных задач; разрешение противоречий между 
имеющимся опытом, внутренними побуждениями и 
внешними социальными нормами и правилами и т.п.

Совокупность внешних и внутренних проявлений 
мотивов выступает показателем сформированности мо-
тивации к творческой деятельности у младших школь-
ников. Школьники младшего возраста не могут зани-
маться творческой деятельностью ради будущего, им 
важно проявить себя в настоящем. В связи с этим, оче-
видна действенность интеллектуально-побуждающих 
мотивов, основанных на получении удовлетворения от 
самого процесса познания творческой деятельности. 
Среди интеллектуально-побуждающих мотивов осо-
бого внимания заслуживают познавательные интересы 
и потребности. Именно они способны активно стиму-
лировать творческую деятельность. Г.И. Щукина [19] 
выделяет уровни познавательного интереса: низший 
(элементарный) уровень познавательного интереса про-
является во внимании к конкретным знаниям, умениям, 
стандартным действиям; средний уровень характеризует 
интерес к причинно-следственным связям, к их самосто-
ятельному нахождению; высший уровень выражается в 
интересе к творческой деятельности по освоению зна-
ний. Сформированность высшего уровня познаватель-
ного интереса дает основание говорить о наличии моти-
ва познавательной потребности у младших школьников. 
Познавательный интерес формируется непосредственно 
через содержание творческой деятельности и отноше-
ния, складывающиеся между участниками творческого 
процесса. Этому способствуют использование фактора 

новизны знаний, элементов проблемности, ориентация 
на общественную и личностную значимость знаний, 
умений и способов деятельности, использование нетра-
диционных форм занятий, интеграции образовательного 
пространства, интерактивных компьютерных техноло-
гий, мультимедиа-систем, работа в парах, микрогруп-
пах, организация взаимоконтроля учащихся, создание 
ситуаций успеха, положительного микроклимата и т.п.

Преобладание у младших школьников тех или иных 
мотивов в творческой деятельности выражается и отно-
шением к самой творческой деятельности, т.е. активно-
стью ребенка, которая выражается в готовности выпол-
нять творческие задания, стремлении к самостоятельной 
творческой деятельности, систематичности включения в 
творческую деятельность, повышению своего личного 
уровня и т.д. Активизируют формирование мотивации к 
творческой деятельности ситуации, в которых младшие 
школьники принимают участие в дискуссиях, эстетиче-
ских играх, отстаивают свою точку зрения, формулиру-
ют вопросы, оценивают ответы и действия сверстников, 
самостоятельно выбирают посильные задания, предла-
гают несколько вариантов решения познавательной за-
дачи (проблемы), создают ситуации самопроверки, ана-
лиза личных познавательных и практических действий, 
решают поставленные задачи путем комплексного при-
менения известных способов решения на основе имею-
щегося опыта.

Особое значение в формировании мотивации к 
творческой деятельности отводится дополнительно-
му образованию, которое, согласно утвержденной 
Правительством РФ концепции развития дополнитель-
ного образования детей, выполняет функции ресурсного 
мотивационного центра подрастающего поколения к по-
знанию и творчеству. Именно в дополнительном образо-
вании познавательная активность младшего школьника 
«выходит за рамки собственно образовательной среды 
в сферу самых разнообразных социальных практик» [1, 
С. 3]. Являясь частью высоко мотивированных образо-
вательных объединений, ребенок получает обширный 
опыт конструктивного взаимодействия, результатом 
чего становится активизация мотивации к творчеству и 
накопление собственного опыта творческой деятельно-
сти, необходимого для непрерывного процесса самораз-
вития и самосовершенствования личности [20]. В рамках 
исследования мы пришли к выводу, что дополнительное 
образование, пронизывая уровни начального общего об-
разования, становится для взрослеющей личности моти-
вационным стержнем познания через творчество, игру, 
труд и исследовательскую активность.

Приведем примеры интегрированных творческих за-
даний, используемых с целью мотивации творческой де-
ятельности в дополнительном образовании.

1. Тема: «Выражение характера изображаемых 
животных».

Все живое имеет свой образ, характер, настроение. 
Говоря об этом, мы не можем не вспомнить о животных, 
которые, как и люди, чувствуют боль и обиду, понима-
ют добро и ласку. На занятии можно рассказать множе-
ство трогательных историй из жизни животных. После 
этого вниманию детей предлагаются фрагменты диа-
фильма «Маугли» или иллюстрации В. Серова к басням 
И. Крылова, а также изображения животных (И. Ефимов. 
Лань, А. Белашов. Куница с веткой винограда и др.). 
Обсуждается, как художник раскрывает образы сказки, 
какие использует приемы для передачи характера зверей 
(ракурсы, пластику движения тела, красоту форм, про-
порций и т.д.). 

После этого внимание детей обращается к музыкаль-
ным фрагментам. Дети сравнивают, как композитор изо-
бражает характер того или иного животного. Темы вол-
ка и кошки из симфонической сказки «Петя и волк» С. 
Прокофьева. Тему волка изображают грозные созвучия 
инструментов. Они ярко передают образ вечно рыска-
ющего, зубастого волка. А вот у кошки мягкая, осто-
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рожная поступь, – она крадется за птичкой и хочет её 
сцапать. Тема мамы-козы из оперы «Волк и семеро коз-
лят» М. Коваля. Мама-коза добрая и ласковая, она поет 
«Колыбельную» своим малышам-козлятам. Мамы ведь 
бывают у всех на свете. И, конечно же, как и у человека, 
у животных мамы тоже добрые и заботливые.

Работают дети от большого пятна, выполненного 
одним или двумя цветами гуаши. Например, изобразив 
тело слона, затем дорисовывают голову с большими 
ушами, хобот и ноги. Или свободным движением наби-
рают пятно черной и коричневой гуаши, пока оно не вы-
сохло, аккуратно дорисовывая мордочку, хвост с лапами 
– так можно изобразить дикобраза или ежика.

Практическая работа: изображение животных весе-
лых, стремительных, угрожающих. 

Материалы: гуашь (2-3 цвета или 1 цвет), кисти, бу-
мага.

Зрительный ряд: скульптурные работы анималиста 
В. Ватагина, его иллюстрации к «Маугли» и другим 
книгам и животных; графические рисунки животных 
В. Серова, И. Ефимова, Т. Мавриной.

Музыкальный ряд: С. Прокофьев. Симфоническая 
сказка «Петя и волк» (темы волка и кошки); М. Коваль. 
Опера «Волк и семеро козлят» (тема мамы-козы).

Литературный ряд: русские народные сказки; 
Д.Р. Киплинг «Маугли».

Методические приемы: устная зарисовка-характе-
ристика зверей; ролевая маска, вхождение в образ изо-
бражаемого животного – уподобление ему движениями 
собственного тела; эстетическая игра.

Варианты эстетической игры: 
Цель. Развитие творческого воображения и фанта-

зии, образного мышления, импровизационных умений.
1. Перевоплощение в героев произведения, постиже-

ние их характеров при помощи воображения, способ-
ностей мыслить, чувствовать, говорить, петь, танцевать 
так, как это делает герой.

2. Представить поведение героя и его музыкальный 
портрет в измененных обстоятельствах. С этой целью в 
авторские сюжетно-композиционные построения, инто-
национные характеристики вносятся существенные мо-
дификации.

2. Тема: «Выражение характера человека в изобра-
жении: женский образ».

Дети поняли, что художник (композитор) в своих 
произведениях раскрывает представления о мире, о кра-
соте, передает свои чувства и отношение к тому, что 
изображает. А мы, зрители (слушатели), стремимся по-
нять, что чувствует художник (композитор), какой ха-
рактер создает. Художники и композиторы (а дети тоже 
таковыми являются) умеют видеть красоту не только 
открытую, т.е. ту, которая видна всем, но и красоту, ко-
торая на первый взгляд незаметна. Вспомним разные 
лица людей. Всегда ли человек с красивыми чертами 
лица добр и справедлив? Встречались ли детям люди не-
красивые внешне, но с добрым сердцем, с красивой и 
щедрой душой? Что важнее: яркая, красивая внешность 
или внутренняя красота человека? Дети обсуждают дан-
ный вопрос, обмениваются своими представлениями. 
Резюмируя высказывания детей, педагог или сами дети 
обобщают: человек красив прежде всего своим вну-
тренним миром, своей добротой, делами, отношением 
к людям, природе. Мы не случайно говорим – «духов-
ная красота». А какие есть средства в изобразительном 
искусстве, чтобы выразить эту красоту? Дети смотрят 
фрагменты диафильма «Сказка о царе Салтане», вспо-
миная отрывки о том, как баба Бабариха решила сделать 
зло. Обсуждаем, как мог бы изобразить художник этот 
образ. В контрасте с этим персонажем рассматрива-
ем образ младшей девицы – будущей матери Гвидона. 
Параллельно дети смотрят картину «Царевна-Лебедь» 
М. Врубеля. 

Творческое задание дети выполняют по группам: 
одни создают образ нежный и добрый, другие – злой и 

коварный, третьи – веселый и приветливый. Необходимо 
следить за тем, чтобы дети работали над разными обра-
зами. Затем вниманию детей предлагаются несколько 
музыкальных фрагментов. Ребята сравнивают, как ком-
позиторы передают в своих произведениях противопо-
ложные по характеру женские образы, какие средства 
музыкальной выразительности они для этого исполь-
зуют. «Ходила младешенька» русская народная песня. 
Плавная, льющаяся мелодия передает образ доброй 
девушки. Музыкальная сказка «Снежная Королева» 
Е. Шварца (музыка В. Оранского). Колючие и злые зву-
ки, стремительная и отрывистая мелодия рисуют об-
раз холодной, надменной Снежной Королевы. Вальс 
Золушки из балета «Золушка» С. Прокофьева. Добрая 
музыка Золушки иногда прерывается капризной и злой 
музыкой мачехи и ее двух дочерей.

Практическая работа: изображение противополож-
ных по характеру сказочных образов. Итог – сравнение 
созданных образов.

Материалы: гуашь; бумага тонированная, цветная 
или белая.

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, 
М. Врубеля, И. Билибина.

Музыкальный ряд: русская народная песня «Ходила 
младешенька», музыкальная сказка «Снежная Королева» 
Е. Шварца (музыка В. Оранского), С. Прокофьев. Балет 
«Золушка» (вальс Золушки). 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане…»; Отрывки из русской народной сказки 
«Морозко», из сказки Ш. Перро «Золушка».

Методические приемы: додумывание деталей, обна-
ружение противоречий (проблемная ситуация), распре-
деление ролей, эстетическая игра.

Варианты эстетических игр: 
1. «Превращение детей». 
Цель. Развитие сообразительности, творческого во-

ображения и фантазии.
Ход игры. По команде педагога (звучит тот или иной 

музыкальный фрагмент) дети превращаются в Снежную 
Королеву, Русскую Красавицу, Золушку и т.д. Педагог 
может сам превратиться в волшебницу и превращать де-
тей по своему желанию. (Игра может быть как индиви-
дуальной, так и коллективной).

2. «Фантазии о …».
Цель. Развитие творческого воображения, фантазии, 

образной речи, способности представлять себя в проти-
воположных по характеру женских образах.

Ход игры. Ребенок, перевоплощаясь в тот или иной 
женский образ, рассказывает, что он чувствует, что его 
окружает, что волнует, где и как он живет и т.п. Затем он 
оказывается то в роли композитора, то в роли художни-
ка и демонстрирует процесс «рождения» произведения 
искусства.

Варианты: «Я – Снежная Королева», «Я – Русская 
красавица», «Я – Золушка» и т.п.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Результаты проведенного исследования показали, 
что младший школьный возраст является наиболее бла-
гоприятным для введения ребенка в мир самостоятель-
ного творчества. Предпосылкой познавательной и твор-
ческой активности младшего школьника служит форми-
рование его мотивационной сферы. В представленный 
возрастной период преобладают интеллектуально-по-
буждающие мотивы, среди которых особого внимания 
заслуживают познавательные интересы и потребности: 
ребенок показывает высокую любознательность, при-
умножается количество возникающих вопросов, при-
обретающих поисковую направленность. В младшем 
школьном возрасте у детей ярко выражены стремление 
мыслить, преодолевать умственные препятствия, само-
стоятельно находить решения, потребность в актив-
ности, творчестве, которое выражается, прежде всего, 
в желании создать новое, оригинальное. Исследование 
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показало, что дополнительное образование обладает 
огромным потенциалом для формирования мотивации к 
творческой деятельности у младших школьников.
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Аннотация. Основным направлением развития современной системы образования и преподавания иностран-
ных языков, в частности, является системная интеграция цифровых технологий в образовательный процесс. 
Представленный в данном исследовании эволюционный анализ существующих подходов к вопросу цифровизации 
изучения иностранных языков является методологической базой настоящего исследования. Целью исследования 
является разработка методики формирования иноязычной коммуникативной компетенции в процессе использо-
вания цифровых коммуникативных технологий в неязыковом вузе. Методологической основой исследования яв-
ляется анализ процесса цифровизации изучения английского языка в Уральском государственном экономическом 
университете. Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработанной методике фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетенции с применением цифровых коммуникативных технологий, 
в апробированном комплексе заданий, нацеленных на поэтапное формирование компетенции. Результаты исследо-
вания демонстрируют возможность применения цифровых коммуникативных технологий в процессе формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции. Доказывается необходимость включения цифровых продуктов в 
процесс преподавания иностранных языков. Изучение эволюционного развития принципов цифровизации процесса 
преподавания иностранных языков и апробация методики применения цифровых коммуникативных продуктов на 
уроках иностранного языка в вузе актуализировало необходимость включения последних в программу языкового 
образования. 

Ключевые слова: цифровизация образования, иноязычная коммуникативная компетенция, принципы коннек-
тивизма, средства синхронной коммуникации, средства асинхронной коммуникации, коммуникативный продукт, 
искусственная языковая среда.
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Abstract. The aim of research is to work out the methods of foreign language communicative competence development 

in the use of digital communicative technologies in a non-linguistic University. The evolutionary analysis of existing ap-
proaches to the question of digitalization of foreign language learning presented in this study is the methodological basis 
of this research. The methodological basis is the analysis of the process of digitization of English language learning in the 
Ural State University of Economics. The practical significance of the study is connected with the worked-out methodology 
for the development of foreign language communicative competence with the use of digital communication technologies, in 
the set of tasks aimed at the gradual development of competence under consideration. The results of the study demonstrate 
the possibility of using digital communicative technologies in the process of foreign language communicative competence 
development. The necessity of inclusion the digital products in the process of teaching foreign languages is proved. The 
study of the digitalization principles evolution along the process of teaching foreign languages and the methods of digital 
communication products and their usage in the English language classes marked the need to include the latter in the program 
of language education.

Keywords: digitalization of education, foreign language communicative competence, principles of connectivism, means 
of synchronous communication, means of asynchronous communication, communicative product, non-natural language 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Реальным 
показателем уровня развития любого экономического 
региона является приоритет системы образования. Она 
должна быть не только высокоприоритетной, но и на-
целенной на своевременную реализацию соответствую-
щих инноваций и изменений в образовательном процес-
се [1]. Для этого необходимо внедрять новые цифровые 
технологии, в том числе и в процесс изучения англий-
ского языка.

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной 
методике отмечается достаточно разработанная база по 
использованию цифровых образовательных техноло-
гий в процессе обучения иностранным языкам [1-10]. 
Большинство авторов отмечают, что применение циф-
ровых технологий способствует формированию ино-
язычной коммуникативной компетенции учащихся в 
условиях отсутствия естественной языковой среды. С их 
использованием появляется возможность создания ситу-
ации общения с вербальным и невербальным коммуни-

кативным продуктом. Однако проведенный анализ прак-
тических занятий по английскому языку в Уральском 
государственном экономическом университете и анке-
тирование преподавателей и студентов показало, что на 
сегодняшний день наблюдается некоторое расхождение 
современной теории цифрового образования с практи-
кой реализации цифровых образовательных технологий 
в процессе изучения английского языка. 

Большинство проведенных исследований ориенти-
ровано на специализированные языковые программы 
подготовки. Проблемы применения цифровых образова-
тельных технологий в условиях неязыковых вузов оста-
ются открытыми. Данная ситуация аргументирована 
следующим рядом причин: 

 - недостаточное материально-техническое оснаще-
ние вузов, препятствующее организации учебного про-
цесса с использованием цифровых коммуникативных 
технологий; 

 - недостаточный уровень владения методикой рабо-
ты по применению инновационных коммуникативных 
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технологий среди преподавателей;
- сложность отбора цифровых коммуникативных 

технологий, связанная с их большим разнообразием;
- нацеленность большинства цифровых коммуника-

тивных технологий на углубленное изучение языка;
- сравнительно небольшое количество аудиторного 

времени, выделяемого на изучение языка в неязыковом 
вузе.

В результате возникают следующие противоречия:
- между социальным заказом общества на цифрови-

зацию образования и неготовностью высшей школы к 
применению инновационных средств обучения;

- между большим разнообразием цифровых образо-
вательных технологий и неумением учителей грамотно 
их отобрать;

- между стремлением обучающихся к использованию 
инновационных образовательных продуктов и недоста-
точным количеством аудиторного времени на их при-
менение.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Цифровые обра-
зовательные технологии впервые были внедрены в про-
цесс обучения за рубежом. В зарубежной методической 
литературе термин цифровые технологии описывает 
информационно-коммуникационные облачные, мобиль-
ные и смарт-технологии. Процесс внедрения цифровых 
технологий в обучение языкам, по-Варшеру Computer 
Assisted Language Learning, прошел следующие этапы 
становления: бихевиористский, коммуникативный и 
интеграционный [11]. Проанализируем преимущества и 
недостатки каждого этапа относительно коммуникатив-
ной значимости. 

Главной целью бихевиористского этапа была от-
работка навыков (drill and practice). Компьютер как 
учебный инструмент предоставлял возможности объ-
ективной оценки и выбора собственного темпа работы. 
Однако, значимость этого этапа была утрачена ввиду 
появления коммуникативного подхода в обучении ино-
странным языкам. Односторонняя работа с компьюте-
ром не предоставляла возможности общения на изуча-
емом языке. 

Коммуникативный этап ставил своей целью созда-
ние коммуникативных продуктов на основе собствен-
ных суждений, а не на использовании готовых образцов 
речи. В связи с этим появилась возможность максималь-
ного использования иностранного языка в процессе обу-
чения и расширенного взаимодействия в системе ученик 
– компьютер, компьютер – ученик. 

Коммуникативный этап послужил теоретической ба-
зой для создания новых компьютерных программ, наце-
ленных на самостоятельный поиск материала, самореф-
лексию и взаимодействие между студентами. Появились 
программы, предполагающие обсуждение вопросов в 
письменной форме, что, несомненно, способствовало 
еще и развитию критического мышления. Тем не менее, 
учеными-практиками в области преподавания иностран-
ных языков отмечалось недостаточное использование 
потенциала информационных технологий. 

Широкое повсеместное распространение Интернета, 
разработка мультимедийных технологий вызвало ста-
новление интеграционного этапа, основанного на при-
менении иностранного языка в условиях реальной ситу-
ации общения и одновременной отработке всех четырех 
видов речевых навыков. Учащиеся получили возмож-
ность взаимодействовать синхронно или асинхронно, и, 
что немало важно, бесплатно. Условия языковой среды 
расширили свои границы и функционал. Стало возмож-
ным ведение совместной научной, научно-методической 
и учебно-исследовательской деятельности. 

В связи с расширением поля применения цифровых 
технологий в образовании сегодняшний этап можно на-
звать социально-интерактивным. Он предполагает ак-

тивное социальное взаимодействие пользователей. Этот 
этап обусловлен быстрым развитием социальных сер-
висов Веб 2.0 и их мобильных приложений, что послу-
жило основой для формирования системы онлайнового 
сотрудничества и предоставило мгновенный доступ к 
учебному материалу. На социально-интерактивным эта-
пе цифровые технологии становятся неотъемлемым ин-
струментом процесса обучения.

На основе современных принципов обучения Дж. 
Сименс сформулировал принципы коннективизма соци-
ально-интерактивного этапа [12]: 

 - Принцип многообразия мнений. 
 - Принцип смыслового объединения единиц знания 

или источников информации.
 - Принцип преобладания возможности и умения 

учиться над сегодняшними знаниями.
 - Принцип обучения на протяжении всей жизни. 
 - Принцип нахождения актуальной информации. 
В отечественной методике обучения иностранным 

языкам социально-интерактивный этап положил на-
чало компетентностно-ориентированной концепции. 
Данная концепция подразумевает развитие навыков са-
мостоятельного поиска нужной информации, выделения 
проблем и поиска их решений, критического анализа 
полученных данных и способность применения их на 
практике. На социально-интерактивном этапе подлежат 
преобразованию все составляющие педагогического 
процесса: получение доступа к средствам обучения, рас-
ширение форм реализации интеграции в учебной группе 
и способов предъявления учебного материала. 

Ведущими принципами обучения иностранным язы-
кам на социально-интерактивном этапе обучения явля-
ются:

- принцип мультимедийности – наличие визуальной 
наглядности на уроке в формате прослушивания аудио- 
и видеозаписей;

- принцип интерактивности – вовлечение всех участ-
ников учебного процесса в активную деятельность;

- принцип персонификации – ориентация на обуча-
ющегося.

В рамках данного исследования наибольший интерес 
представляет социально-интерактивный этап обучения 
иностранным языкам. В контексте этого этапа появля-
ется возможность перейти от описательного изучения 
реалий иностранного языка к самостоятельному моде-
лированию существенных свойств изучаемых объектов 
при помощи игр и конструирования дополнительной 
реальности.

На сегодняшний день для высшего образования осо-
бую значимость представляет собой задача применения 
цифровых образовательных технологий для моделиро-
вания профессионально-исследовательской деятельно-
сти. Социальное обучение способствуют формированию 
такой системы обучения, которая позволяет реализовать 
описанные выше принципы изучения иностранных язы-
ков и применять их на протяжении всей жизни, констру-
ируя индивидуальную траекторию обучения.

Таким образом, основным направлением развития 
современной системы образования и преподавания 
иностранных языков, в частности, является системная 
интеграция цифровых технологий в образовательный 
процесс. Представленный эволюционный анализ суще-
ствующих подходов к вопросу цифровизации изучения 
иностранных языков является методологической базой 
настоящего исследования. 

Формулирование целей статьи (постановка зада-
ния). Цель данного исследования направлена на разра-
ботку методики формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции посредством внедрения цифровых 
коммуникативных технологий в процессе обучения ан-
глийскому языку в неязыковом вузе. 

Задачи исследования:
1. Рассмотреть эволюцию внедрения цифровых об-

разовательных продуктов в процесс обучения иностран-
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ным языкам. 
2. Раскрыть сущность понятия «цифровые коммуни-

кативные технологии».
3. Представить классификацию цифровых коммуни-

кативных технологий.
4. Описать методику формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции средствами цифровых 
коммуникативных технологий.

5. Провести апробацию методики и сформулировать 
выводы.

6. Определить условия эффективности методики в 
условиях неязыкового вуза.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результатов. 
Развитие инновационных технологий вызвало 
необходимость в изменении методов и средств обучения 
английскому языку. Цифровая коммуникативная техно-
логия – это особая форму учебной деятельности, демон-
стрирующая зрительную опору иноязычного звукового 
и визуального ряда и способствующая более точному 
пониманию замысла увиденного или услышанного [13], 
[14].

Традиционное применение цифровых коммуника-
тивных технологий подразумевает создание искусствен-
ной иноязычной среды и стимулирование самостоятель-
ной речевой деятельности обучающихся. Цифровые тех-
нологии обучения рассчитаны на слуховое, зрительное и 
зрительно-слуховое восприятие информации. 

В контексте данного исследования под цифровыми 
коммуникативными технологиями мы понимаем обра-
зовательные продукты, размещенные в сети Интернет 
и нацеленные на создание условий искусственной ино-
язычной среды, результатом реализации которых яв-
ляется самостоятельный коммуникативный продукт. 
Согласно классификации аудиовизуальных средств об-
учения по Зельманову, цифровые коммуникативные 
технологии представляют собой экранно-звуковые сред-
ства обучения, демонстрирующие процесс реальной 
коммуникации. 

Дидактическая ценность данных коммуникативных 
технологий обучения заключается в высокой инфор-
мационной насыщенности, в рационализации предъяв-
ления учебного материала, в демонстрации изучаемых 
явлений в динамике и в иллюстрации реальной действи-
тельности иноязычного контекста. 

На современном этапе развития образования цифро-
вые коммуникативные технологии могут быть классифи-
цированы на основе различных критериев. Рассмотрим 
возможные классификации. 

По источнику информации выделяют фонограммы 
(аудио-продукты) и видеопродукты. По носителю ин-
формации различают аутентичные и неаутентичные – 
специально созданные продукты. По скорости предъяв-
ления информации разграничивают быстрые, средние и 
медленные инновационные аудиовизуальные средства. 
На основе представленных классификаций можно орга-
низовать отбор соответствующих цифровых продуктов, 
учитывая этап обучения иностранному языку. 

Основные цифровые коммуникативные технологии 
можно разделить на две группы: 

- средства синхронной коммуникации (synchronous 
communication tools); 

- средства асинхронной коммуникации (asynchronous 
communication tools). 

Средства синхронной коммуникации – это цифровые 
коммуникативные инструменты, предоставляющие воз-
можность общения в режиме реального времени (чат, 
видео чат или аудио чат). Примерами таких инструмен-
тов являются Skype и Yahoo, Messenger. 

Средства асинхронной коммуникации – это цифро-
вые коммуникативные инструменты, предоставляющие 
возможность общения с задержкой во времени (фору-
мы, и аудио- и электронная почта, сайты, блоги и т.д.). 
Примером асинхронных инструментов являются подка-

сты (от англ. Podcast). Названные цифровые инструмен-
ты расширяют возможности в совершенствовании навы-
ков устной иноязычной речи [15]. 

Следует отметить, что синхронные и асинхронные 
коммуникативные технологии обладают большим ме-
тодическим потенциалом в отношении изучения ино-
странного языка по следующим причинам:

- обеспечивают реализацию дифференцированного 
подхода в изучении иностранного языка в зависимости 
от индивидуальных особенностей обучающихся;

- предоставляют возможность неоднократного про-
слушивания материала в замедленном или оригиналь-
ном темпе без ограничения по времени;

- предлагают выбор материалов, подстроенных под 
учителя и обучающихся;

- организуют автономное обучение благодаря дидак-
тической интеграции современных технологий;

- предполагают возможность аудио- и видеозаписи;
- позволяют работать с учебным материалом в любое 

удобное для обучающегося время;
- постоянно обновляются.
Дальнейшему рассмотрению представим методику 

формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции в условиях реализации цифровых коммуникатив-
ных технологий в процессе изучения английского языка. 
Данная методика была апробирована на уроках англий-
ского языка в группах 1 – 2 курсов в Уральском госу-
дарственном экономическом университете и Колледже 
Уральского государственного экономического универ-
ситета. Опишем этапы работы с цифровыми коммуни-
кативными технологиями с процессе формирования на-
званной компетенции. 

Первый этап работы – подготовительный. Это пред-
варительный инструктаж, в процессе которого органи-
зуется отработка лексических единиц с целью форми-
рования условий благоприятного восприятия речевого 
материала и постановка коммуникативной установки.

Второй этап – первичное предъявление материала с 
последующим осмыслением и первичным обсуждением 
его основной идеи.

Третий этап – представляет собой повторное предъ-
явление материала, нацеленное на детализацию и после-
дующий контроль понимания.

Четвертый этап – обсуждение и обмен мнениями на 
основе предложенного контента.

Пятый этап – создание самостоятельного коммуника-
тивного продукта на основе представленного материала.

Шестой этап – рефлексивный анализ степени освое-
ния материала на основе созданного коммуникативного 
продукта.

Седьмой этап – установка на дальнейшее самостоя-
тельное совершенствование иноязычной коммуникатив-
ной деятельности.

В процессе поэтапного формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции при помощи цифровых 
коммуникативных технологий целесообразно использо-
вать следующие типы заданий:

- чтение вслух;
- высказывание своего мнение по поводу содержания 

аудио- и видеозаписи;
 -обсуждение содержания создаваемых коммуника-

тивных продуктов;
- создание устного дневника;
- презентации результатов группового продукта;
- устное реферирование письменного текста;
- роевые игры.
Необходимо подчеркнуть, что цифровые коммуни-

кативные технологии обладают рядом преимуществ 
относительно коммуникативной установки на обуче-
ние языку. Коммуникативные продукты, создаваемые 
в процессе применения цифровых коммуникативных 
технологий, становятся доступны не только для ис-
пользования в условиях аудиторного занятия, но и для 
глобальной аудитории. Этот фактор во многом опреде-
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ляет мотивирующую функцию цифровых технологий 
в изучении иностранного языка. Стремясь быть услы-
шанным во всем мире, современный студент более вни-
мательно относится как к внешней, так и к внутренней 
стороне иноязычной речи. Цифровые технологии позво-
ляют учителю реализовать принцип дифференциации, 
организовывая работу в микрогруппах в соответствии с 
уровнями студентов. 

Однако следует отметить, что процесс формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции может 
быть сопряжен с целым рядом объективных трудностей, 
препятствующих решению коммуникативных задач в 
процессе работы с цифровыми коммуникативными тех-
нологиями [16]:

- условия восприятия иноязычной речи; 
- восприятие языковой формы; 
- содержание аудио- и видеотекста; 
- форма предъявления аудио- и видеоматериала; 
- восприятие определенного вида речевой деятельно-

сти и типа высказывания; 
- уровень сформированности социолингвистической 

и социокультурной компетенцией.
Многие из перечисленных трудностей можно ниве-

лировать с помощью подготовительных упражнений 
до прослушивания или просмотра цифрового контента.

Таким образом, новые цифровые технологии имеют 
большой потенциал как в сфере образования в целом, 
так и для обучения иностранному языку в частности. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно 
заключить, что на сегодняшний день средства цифро-
вых коммуникативных технологий как медианосите-
ли информации являются неотъемлемым техническим 
средством обучения иностранному языку, позволяющим 
решать комплексные задачи иноязычного образования.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Теоретическая значи-
мость исследования заключается в уточнении понятия 
цифровые коммуникативные технологии как образо-
вательные продукты, размещенные в сети Интернет и 
нацеленные на создание условий искусственной ино-
язычной среды, результатом реализации которых яв-
ляется самостоятельный коммуникативный продукт. 
Представленная классификация цифровых коммуника-
тивных технологий позволяет внедрить их в процесс об-
учения иностранному языку на любом этапе формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции. 

Внедрение цифровых коммуникативных технологий 
в процесс обучения иностранному языку способствует 
формированию компетенций во всех видах учебной де-
ятельности:

 - в собственно учебной деятельности (ликвидация 
пробелов в знаниях, формирование внутренней мотива-
ции к изучению языка и самостоятельной учебной дея-
тельности) 

 - в самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся (поиск информации; ее изучение, развитие 
языковых и речевых навыков; создание конечного про-
дукта);

 - в учебно-воспитательной деятельности (форми-
рование правильных способов использования сети 
Интернет, формирование правил поведения в сети). 

Практическая значимость проведенного исследова-
ния состоит в разработанной методике формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции с примене-
нием цифровых коммуникативных технологий, в апро-
бированном комплексе заданий, нацеленных на поэтап-
ное формирование компетенции. 

Таким образом, мы можем отметить, что внедрение 
цифровых коммуникативных технологий в процесс об-
учения иностранному языку формирует у студентов 
профессиональные IT навыки. Участвуя в создании соб-
ственных коммуникативных продуктов на английском 
языке, студенты получают возможность самореализа-
ции и профессиональной идентификации, а также воз-

можность повышения уровня владения английским язы-
ком для профессиональных целей. Разработанная нами 
методика формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции может применяться на уроках английского 
языка и для организации спецкурса «My IT English». 

Ценность применения цифровых коммуникатив-
ных технологий в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции обуславливает необхо-
димость модернизации всей системы языкового обра-
зования в высших учебных заведениях. Преимущества 
современных технологий отражаются в формировании 
внутренней мотивации студентов к самостоятельному 
изучению иностранного языка и, как результат, более 
сформированным навыкам иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. 
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Аннотация. Вовлечение студентов-бакалавров в процесс активного восприятия и усвоения информации в рам-
ках лекционных аудиторных занятий по Методике обучения иностранному языку предполагает использование спе-
циально отобранного дидактического инструментария, отвечающего требованиям современных образовательных 
стандартов, положениям коммуникативного, позволяющего повысить учебную мотивацию интенсифицировать 
процесс практического применения полученных обучающимися знаний. Цель представленного исследования за-
ключается в анализе и отборе (по разработанным автором исследования критериям), а также апробации дидакти-
ческих инструментов, повышающих интерактивность процесса подготовки будущих учителей иностранного язы-
ка. Важными условиями корректного отбора интерактивных дидактических приемов является учет как внешних 
факторов, определяющих образовательный процесс, но и определенных личностных характеристик обучающихся, 
детерминирующих процесс учения. Акцент в контексте аудиторных лекционных часов по дисциплине Методика 
обучения иностранному языку должен быть сделан на применение тех дидактических инструментов, которые по-
тенциально могут быть использованы самими студентами процессе будущей профессиональной деятельности (при 
учете особенностей уровня и ступени обучения). Результаты проведенного исследования отражают целесообраз-
ность имплементации адаптированных для высшего педагогического образования, к дисциплине Методика обуче-
ния иностранному языку, дидактических инструментов, позволяющие реализовать принцип интерактивности об-
разовательного процесса, эффективность применения которых подтверждена результатами первичной апробации. 
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Abstract. Involvement of students-bachelors in the process of active perception and interpretation of information in the 

framework of lecture classes on the discipline «Foreign language teaching methodology» comprises the use of specially 
selected didactic tools that meet the requirements of modern educational standards, the communicative approach, allowing 
to increase educational motivation to intensify the process of practical application of the knowledge obtained by students. 
The purpose of the presented study is to analyze and select (according to the criteria developed by the author of the study), as 
well as to test didactic tools that increase the interactivity of the process of training future teachers of a foreign language. An 
important prerequisite for the correct selection of interactive didactic techniques is taking into account both external factors 
that determine the educational process and certain personal characteristics of students that determine the learning process. 
The emphasis in the context of lecture hours on the discipline «Foreign language teaching methodology» should be placed 
on the use of those didactic tools that can potentially be used by students themselves in their future professional activity 
(taking into account the characteristics of the educational level). The results of the study reflect the appropriateness of the 
use of adapted for higher pedagogical education to the discipline «Foreign language teaching methodology» didactic tools 
that allow to implement the principle of interactivity of the educational process (the effectiveness of the tools is confirmed 
by the results of primary testing).

Keywords: higher pedagogical education, classroom lessons, interactivity of the learning process, system-activity ap-
proach, individual teaching styles, Foreign language teaching methodology, didactic instruments. 

Введение
Система высшего образования Российской Феде-

рации – сложный, требующий постоянной модификации 
в угоду времени и социальным обстоятельствам живой 
организм, гибко и стремительно реагирующий на все из-
менения, происходящие в различных сферах обществен-
ной жизни. Система высшего образования - полноценная 
среда и одновременно инструмент развития индивида, в 
том числе, с точки зрения будущей профессиональной 
деятельности. 

Основные положения официальных документов, со-
временное понимание процесса профессиональной под-
готовки учителя как в Российской Федерации, так и в 
Европейском образовании, утверждают необходимость 
применения дидактических инструментов – технологий, 
методов, приемов, позволяющих вовлекать студента в 
образовательный процесс, повышать интерактивность 
как практических, так и лекционных занятий [1-4].

Будущие учителя иностранного языка особенно 
остро нуждаются в таком подходе к обучению. В общем 
смысле, иностранный язык – средство социального взаи-
модействия в условиях всеобщей информатизации и по-
вышения уровня академической мобильности.

Проблеме повышения интерактивности образова-
тельного процесса и уровня учебной мотивации обу-
чающихся в вузе (М.М. Абдуллаева, С.М. Алижонова, 
О.Н. Будняя, З.Ш. Джураева, И.А. Игнаткова, Т.П. 
Кожелупенко, А.В. Крылова, Т.А. Перескокова, М.А. 
Потиенко, В.П. Соловьев), в аспекте подготовки сту-
дентов-филологов (Т.И. Ломаченко, Т.А. Кокодей, 
Н.В. Сяськая, В.В. Хитущенко), интерактивности об-
учения иностранному языку в вузовском образовании 
(Ю.Ю. Аверьянова Т. М. Балыхина, А.П. Бородавкина, 
К.П. Бородавкина, А.В. Гарамян, Е.П. Желтова, А. М. 
Кабанов, О.М. Литвишко, Г.Н. Майерс, Л. Г. Юсупова) 
и СПО (О.Н. Ворошилова) будущих учителей (И.В. 
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Щукина) и др. посвящены многочисленные исследова-
ния отечественных ученых [5-23]. Однако вопрос отбо-
ра и применения интерактивных дидактических инстру-
ментов (приемов и техник) в процессе освоения курса 
Методики обучения (первому) иностранному языку бу-
дущими учителями иностранного языка в контексте по-
вышения уровня активности, мотивации к учению оста-
ется не в достаточной степени изученным. 

Цель исследования
В данной статье ставится целью представление ре-

зультатов отбора (по разработанному автором исследо-
вания алгоритму и критериям) и апробации дидактиче-
ских приемов и техник (дидактических инструментов), 
эффективных в рамках повышения интерактивности 
обучения педагогических кадров по направлению под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Иностранный язык 
(первый) и Иностранный язык (второй).

Материалы и методы
Валидность полученных результатов исследования 

подтверждается применением метода логико-теоре-
тического анализа (в аспекте теоретического поиска 
в российских и зарубежных научно-методических из-
даниях, практических материалах, представленных в 
сети Интернет); параметрического анализа – сравнения 
выбранных инструментов сточки зрения соответствия 
предложенным автором критериям, метода системати-
зации и обобщения данных теоретических источников, 
опроса, анкетирования, методов индукции и дедукции, 
метода аналитического обобщения, метода интерпрета-
ции результатов первичной апробации. Апробация ре-
зультатов исследования проходили в рамках учебного 
процесса ФГБОУ ВО «ОГПУ». В апробации участвова-
ло 75 обучающихся. 

Результаты
Анализ научно-методической литературы, норма-

тивно-правовых документов в области образовательной 
деятельности, примеров успешных образовательных 
практик высшей школы в России и за рубежом позволил 
автору исследования сформулировать критериальный 
аппарат отбора инструментов повышения интерактив-
ности аудиторных занятий в высшем образовании. Под 
дидактическим инструментарием мы понимаем приемы, 
техники и упражнения (как разновидности приёмов), 
которые эффективны в качестве способов достижения 
поставленных методических задач. Суть интерактивно-
сти обучения заключается в вовлечении обучающихся 
в образовательный процесс, ускорение освоения содер-
жания обучения за счет включения студента в активную 
познавательную деятельность, в применении знаний на 
практике уже на этапе теоретического занятия. В данном 
контексте важна личная заинтересованность обучающе-
гося, высокий уровень учебной мотивации и интереса к 
учению. 

Одним из первых критериев отбора исследуемых 
приемов является критерий ориентации на стили уче-
ния: активно-рефлексивный, визуально-вербальный, 
сенситивно-интуитивный, последовательно-глобальный 
[24; 25]. Первым шагом в алгоритме отбора приёмов и 
техник будет именно характеристика последних, отра-
жающая возможность: 

- активного анализа выполненной работы и промежу-
точной рефлексии, графической переработки информа-
ции, 

- обучение в группе и учение через обучение, 
- возможность обобщения и переориентации знаний. 
Вторым шагом является переработка и анализ по-

тенциальной реализации требований стандарта высшего 
образования РФ по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). Обучающийся должен иметь возможность 
овладеть компетенциями: «способностью использовать 
основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); способ-

ностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия (ОК-5); способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6); готовностью сознавать со-
циальную значимость своей будущей профессии, обла-
дать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); владением основами професси-
ональной этики и речевой культуры (ОПК-5);» [1; 2]. 
Помимо этого, следующим шагом будет анализ учета 
особенностей изучаемого языка, а также вероятности су-
губо материально-технических возможностей или огра-
ничений применения инструментов. 

Эффективные инструменты интерактивного обуче-
ния, таким образом, предполагают:

- развитие общекультурных умений, обучающихся: 
работы в команде, принятия социокультурных различий;

- учет прикладного характера обучения даже на этапе 
теоретического осмысления содержания лекции; 

- отсутствие жёсткого ограничения места и времени 
реализации приёмов и техник; 

- учет канала восприятия информации;
- учет особенностей изучаемого иностранного языка 

и культуры страны изучаемого языка;
- вовлечение обучающихся в активную когнитивную 

деятельность;
- использование обратной связи с обучающимися;
- возможность использования информационно-ком-

муникационных технологий;
- возможность использования информационных об-

разовательных средств;
- вероятность отсутствия любых технических средств 

обучения. 
Следующие приёмы и техники были отобраны для 

применения в работе педагогов Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета в качестве 
инструментов повышения интерактивности лекционных 
аудиторных занятий [25-30]: 

1. «Парное сравнение»: студентам предложено срав-
нить те записи, которые они составили в ходе лекции по 
Методике обучения иностранному языку – тезисы, опре-
деления, характеристики, логические связи и схемы, ос-
новные методы и приёмы, алгоритм обучения аспектам 
языка. В парах заполняются образовывавшиеся лакуны, 
составляются вопросы, если выявлено недопонимание, 
недостаток информации. Время, отводимое на данный 
прием – 2-3 минуты в конце лекции. 

2. «Постановка вопросов в группах»: содержание, 
проработанное в парах, выносится на обсуждение и вы-
явление недостатков в групповой работе. На заданные 
параллельной  группой вопросы по части лекции от-
веты находят обучающиеся других групп, наиболее 
сложные задаются преподавателю. Время для работы: 3 
минуты; следует учитывать время, необходимое на от-
веты преподавателя.

3. «Интервальное «свободное припоминание»: ин-
дивидуальная работа без опоры на записи и заметки. 
Закрыв тетради и ноутбуки, обучающиеся максимально 
быстро, логично и коротко припоминают освоенную ин-
формацию, предложенную преподавателем, на чистых 
листах излагают то, что уже отложилось в памяти, за-
писывают интересующие вопросы, тезисно конспекти-
руют ответы преподавателя.

4. Предваряющая мини-лекция. В первые десять ми-
нут полуторачасового лекционного занятия студенты 
прослушивают / просматривают в графической вербаль-
ной или невербальной форме / в форме видеоматериала 
с кратким содержанием лекции, с основными идеями, 
предложенными на обсуждение, с тем, что является ос-
новной проблемой или научной базой для дальнейшего 
изучения. Студенты вникают в информацию, не записы-
вая и не зарисовывая схематично ничего. После прослу-
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шивания возможны две формы работы:
 1) антиципация по вопросам: «What are we going to 

speak about next? What is the main prerequisites of teaching 
of foreign language speaking skills development? What do 
we already know on this topic? What else should we find out 
to be ready to plan and organize our work in this very sphere 
of methodology? »; 

2) составление краткого плана, услышанного / уви-
денного. На обработку воспринимаемого материала, 
видеоряда дается 3-4 минуты. Возможно выделение до-
полнительных 2-4 минут на взаимодействие в парах или 
коллективное предугадывание.

5. Кейс, проблемная ситуация или несложное упраж-
нение по самостоятельной и завершённой части содер-
жания лекции. 

В частности, для применения знаний и отработки 
умений организации коммуникативной среды в уро-
ке иностранного языка возможны следующие простые 
упражнения: 

1) Какая из представленных установок / заданий 
является наиболее подходящей с точки зрения сохра-
нения коммуникативности урока иностранного языка. 
Обоснуйте свой ответ. Сформулируйте данные установ-
ки на иностранном языке [26].

- Составьте рассказ на тему «Как я провел канику-
лы».

- О чем бы вы хотели расспросить своего друга, если 
бы узнали, что он отдыхал за границей?

- Составьте диалог с новыми словами.
- Каждому из вас хотелось провести каникулы ин-

тересно и с пользой для себя. Как вы считаете, что это 
значит?

- Ответьте на вопросы по тексту.
- Поставьте глаголы в предложениях в необходимую 

временную форму.
- Представьте, что вы участвуете в конференции, по-

священной проблемам защиты окружающей среды. Ваш 
доклад - на тему «Загрязнение воздуха». «Набросайте» 
тезисы и представьте доклад. Остальные участники кон-
ференции могут задавать вопросы и вступать в аргумен-
тированный спор.

2) Расположите в порядке усложнения и предложите 
свои варианты речевых функциональных упражнений 
(уровень анализа информации, уровень синтеза, уровень 
оценки) [26]: 

- think of an object in the web-page, don’t tell your 
classmates which one, they will have to guess;

- choose an object in your virtual classroom model 
design and describe it in detail, expressing your opinion. Ask 
a classmate to guess;

 - complete the columns “Land”, “Air”, “Sea” (means of 
transport), add them into your presentation slides;

- compare and analyze an e-mail structure and content.
Время, отведенное для поиска решений - до 5 минут. 

Дополнительные 1-3 минуты могут быть выделены на 
совместное обсуждение. 

6. Обсуждение и анализ содержания и установление 
связей с теоретически освоенным ранее материалом в 
группах. 

Пример задания: соотнесите представленный ма-
териал по методике обучения иноязычному чтению с 
тем, что Вы изучили по теме «Обучение аудированию». 
Схематично или в виде таблицы сравните особенности 
коммуникативного обучения чтению и аудированию в 
контексте системно - деятельностного подхода. 

7. Задание для группы / пары обучающихся по лек-
ции на дом c целью расширения содержания лекции, 
синтеза имеющихся знаний и опыта. Исключение повто-
рения теоретического материала в чистом виде на прак-
тических занятиях, следующих за лекционным курсом. 

Пример задания: представленные в таблице 1 виды 
работы на уроке с использованием видеоматериала мо-
гут быть выстроены по-разному в зависимости от мето-
дических задач. Логически организуйте данные виды де-

ятельности в той последовательности, которую считаете 
верной (Вы можете добавить несколько недостающих 
заданий), обоснуйте логику действий), сформулируйте 
установки на иностранном языке [20]. 

Таблица 1 - Виды работы на уроке иностранного язы-
ка с использованием видеоматериала

Задания / деятельность обучающихся
немой просмотр (только «картинка» видео)
заморозка (пауза с последующим обсуждением и т.д.)
ролевая игра/разыгрывание по ролям
обсуждение поведения героев, жестов, мимики, действий
антиципация/предугадывание
анализ мыслей и чувств
слепой просмотр (только аудио)
сравнение культур
парный просмотр (один учащийся сидит спиной и не видит/не 
слышит, после просмотра задает вопросы напарнику, после чего 
они меняются ролями, просмотр продолжается, совместно восста-
навливается полная картина происходящего на экране)

8. «Групповое состязание». Проблемная ситуация, 
задача, связанная с изучаемым материалом, задается 
группами друг для друга. Варианты решений проду-
мываются «задающей» группой заранее. Если ни одно 
верное решение не было представлено оппонентами, ло-
гика действий анализируется пошагово, обосновывается 
с опорой на теоретический материал. Представляются 
альтернативные решения. В лекции выделяется 8-10 ми-
нут. Отдельно группам может быть предложено задать 
ситуацию преподавателю, объяснить выбранный им 
путь решения задачи.

9. «Nota Bene». Студентам дается 1-2 минуты для 
тезисной записи без опоры на конспект наиболее важ-
ной информации, которая была рассмотрена в лек-
ции. Обучающиеся записывают кратко содержание. 
Ограничение во времени предполагает максимально 
сосредоточение на информации первого порядка и кор-
ректную расстановку акцентов. Анализ заметок прово-
дится совместно с преподавателем. 

10. «Самый непонятный момент». В течение 1-2 ми-
нут кратко письменно фиксируется наиболее непонят-
ный блок информации. Обсуждение происходит на той 
же лекции.

11. «Одно предложение». В одной фразе / двух пред-
ложениях обучающиеся излагают основную мысль за-
вершенной части предложенной информации. 

Пример задания: в одном предложении запишите 
основную идею коммуникативной методики обучения 
иностранному языку

12. «Перефраз». Студентам предлагается перефрази-
ровать специализированный язык в бытовой, объяснить 
своими словами наиболее терминологически загружен-
ный информационный блок (из учебника / из записан-
ного). 

13. «Практическая реализация». Студенты подучают 
карточки с наглядно-иллюстрированными заданиями, в 
которых, находя связи, обучающиеся приводят приме-
ры, как принципы, методы, приемы, теории, изложен-
ные в текущей лекции, могут быть применены на про-
фессиональной практике.

Пример задания: ниже приведены задачи к трем 
предлагаемым учащимся заданиям. Какой из видов ма-
териала возможно использовать в процессе решения 
каждой конкретной задачи (рисунок 1)? Приведите при-
меры формулировки установок на иностранном языке. 

а) Практиковать использование конструкций со зна-
чением «прошу прощения», «сожалею», «извините» в 
монологических высказываниях (в речи).

б) Тренировать использование конструкции «in case» 
в устной и письменной речи.

в) Практиковать использование «to be going to» для 
выражения будущего действия в письменной речи [26; 
30, с.127].
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Рисунок 1- Варианты опор для отработки граммати-
ческих конструкций

Перечисленные инструменты применялись с конста-
тацией положительного результата – повышения учеб-
ной мотивации, интереса к процессу обучения, скорости 
перехода от теоретических заданий к применению эле-
ментов содержания лекции (теоретического материала) 
– в группах студентов факультета иностранных языков. 
Оценка учебной мотивации проводилась по методикам 
измерения мотивации учебной деятельности и пове-
дения (с адаптацией к особенностям исследования), с 
использованием опроса, анкетирования, беседы, в про-
цессе учебной рефлексии [31]. По результатам освоения 
темы проведён контрольный срез. 66,65% участвовав-
ших в апробации студентов продемонстрировали вовле-
ченность, заинтересованность в освоении информации и 
опыта деятельности, готовность к творческому поиску 
не только на этапе теоретического освоения материа-
ла, но и через собственные практические разработки и 
индивидуальные / групповые проекты, при получении 
первичного опыта и умений профессиональной дея-
тельности (по сравнению с результатами входящей диа-
гностики). Данные диагностики результатов апробации 
представлены на диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2 - Диаграмма «Результаты диагностики по 
итогам апробации результатов исследования»

Заключение
Представленное исследование делает возможным 

подтверждение предположения о возможности отбора 
и эффективного использования предложенных автором 
дидактических инструментов как средства повышения 
интерактивности образовательного процесса. Критерии 
отбора, в данном контексте, должны заключаться не 
только в возможности вовлечения студента в процесс 
активной переработки и применения содержания лек-
ционного курса, но и в учете индивидуальных стилей 
учения, специфики изучаемой дисциплины, разнообра-
зия доминирующих каналов восприятия информации, 
вероятности реализации инструментарий как при нали-

чии ИКТ и ЭИОС, так и в условиях отсутствия любого 
технического и технологического оснащения. 

Логика проведения исследования: от процесса фор-
мулировки критериев отбора инструментария, к разра-
ботке конкретных заданий, соответствующих отобран-
ным приемам, и апробации приёмов и техник в практике 
высшей школы. Результаты исследования позволяют 
констатировать эффективность представленных ин-
струментов повышения интерактивности лекционных 
занятий в процессе освоения методики обучения ино-
странному языку, их независимость друг от друга, воз-
можность использования в вариативной последователь-
ности, адаптируемость к практическим занятиям, работе 
над курсовыми проектами, рефератами и научно-практи-
ческими статьями обучающихся. Интерактивная лекция 
с применением предложенных приемов, потенциально 
применима как на уровне освоение программ бакалаври-
ата, так и в процессе подготовки магистров образования. 
Проведенное исследование не исчерпывает всего круга 
вопросов создания интерактивной образовательной сре-
ды в рамках обучения будущих учителей иностранного 
языка, перспективными видятся примеры интервального 
применения информационных технологий, электронной 
образовательной среды в процессе аудиторного занятий 
и самостоятельной работы студентов. 
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Аннотация. Динамичное развитие и доступность информационных технологий обуславливают распростране-
ние новых форм образования. Одним из них является электронное обучение, в ходе которого в учебном процессе 
используются технологии и различные виды медиа (например, компьютер или смартфон с постоянным доступом 
в Web-сеть). Цель этой модели обучения – удовлетворить очевидную потребность людей в непрерывном образо-
вании. В настоящее время электронное обучение в основном используется в двух областях: обучение сотрудников 
в крупных компаниях, а также в университетах. Такое значительное развитие глобального электронного обуче-
ния стало возможным благодаря развитию Интернета и мультимедийных технологий. Благодаря мультимедийно-
му контенту и техническому качеству связи уровень удовлетворенности участников онлайн-курсов схож с уров-
нем традиционного обучения. В статье рассматриваются принципы электронного обучения и специфика профиля 
участников дистанционных занятий. Особое внимание автор уделил преимуществам и недостаткам данного вида 
обучения, имеющих большое значение как с точки зрения обучающегося, так и преподавателя. Информация, содер-
жащаяся в этой статье, лишь сигнализирует о проблемах, с которыми сталкиваются разработчики онлайн-курсов, 
поэтому автор призывает онлайн-преподавателей вести собственный поиск проблем и попытаться найти наиболее 
подходящую формулу дистанционного курса.

Ключевые слова: онлайн-курс, онлайн-обучение, онлайн-тренер, электронное обучение, электронные учебные 
материалы, компьютерное обучение, традиционное обучение, образовательные программы, курс дистанционного 
обучения, внутренняя мотивация студента, информационные технологии, качество обучения, дидактический мате-
риал.
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Abstract. Dynamic development and accessibility of information technologies determine the spread of new forms of 

education. One of them is e-learning, during which the educational process uses technologies and various types of media (for 
example, a computer or smartphone with constant access to the Web network). The purpose of this learning model is to satis-
fy the obvious need of people for continuing education. Currently, e-learning is mainly used in two areas: employee training 
in large companies, as well as in universities. This significant development of global e-learning has been made possible 
thanks to the development of the Internet and multimedia technologies. Due to the multimedia content and technical quality 
of communication, the level of satisfaction of participants in online courses is similar to the level of traditional training. The 
article discusses the principles of e-learning and the specific profile of distance learning participants. The author paid special 
attention to the advantages and disadvantages of this type of training, which are of great importance both from the point of 
view of the student and the teacher. The information contained in this article only signals the problems encountered by the 
developers of online courses, so the author encourages online teachers to conduct their own search for problems and try to 
find the most suitable distance course formula.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Развитие 
цифровых технологий сейчас динамично и заметно во 
всех сферах жизни современного человека [1]. У боль-
шинства людей уже есть онлайн-банки, покупки в ин-
тернет-магазинах, свой авторский блог или канал в со-
циальных сетях, и, наконец ... электронное обучение 
[2, 23]. Тем не менее, многие люди не знают или лишь 
смутно представляют значение понятия «электронное 
обучение». Знания об электронном обучении становятся 
необходимым любому человеку, когда этот вид обуче-
ния применяется практически во всех звеньях образова-
тельной цепи. Электронное обучение – это своего рода 
революция, результаты которой сравнивают с изобрете-
нием книгопечатания и массового производства бумаж-
ных книг.

Электронное обучение – это все формы поддержки 
и проведения дидактического процесса с помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий, которые 
не требуют прямого контакта между студентом и препо-
давателем.

Как только дистанционное обучение появилось в об-
ласти классического образования, начались споры и дис-
куссии о том, в какой степени можно онлайн-обучение 
внедрить в традиционное образование. Появились непо-
добающие комментарии – «это никогда нельзя делать 
через Интернет», «мой предмет не подходит для уда-
лённого изучения» или «как вообще можно эффективно 
учиться через Интернет». Профессионалы электронного 
образования открыто признают тот факт, что удалённый 
учебный процесс не может полностью превзойти тради-
ционный [3, 23]. 

Учитывая степень использования методов и приемов 
электронного обучения в дидактическом процессе, сле-
дует различать:

1. Смешанное обучение – это способ объединения 
удаленных и традиционных классов в структуре учеб-
ного курса, а также их содержания и дидактических 
функций. Например, теоретические положения, необ-
ходимые для приобретения определенных навыков, мо-
гут быть реализованы во время удалённых занятий, в то 
время как практические навыки могут отрабатываться 
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в традиционных классах. Или наоборот, теоретические 
знания и правила работы, обсуждаются на традицион-
ных аудиторных занятиях, а участники проекта сами 
осуществляют проект через Интернет, работают на дис-
куссионных форумах и используют совместные чаты 
для обмена контентом.

2. Электронное обучение – учебный процесс проис-
ходит полностью через Web-сеть, преподаватель и сту-
денты никогда не встречаются в аудитории (исключение 
может составлять только устный экзамен лично перед 
предметной комиссией).

3. Мобильное обучение – обучение с использованием 
портативного беспроводного оборудования (ноутбука, 
планшета или смартфона) [4]. 

4. Поддержка обучения методами и приемами элек-
тронного обучения – в этом случае весь процесс обу-
чения проходит в классической форме (преподаватель 
и студенты проводят определённое количество часов 
в очных аудиториях), а цифровые методы обучения на 
расстоянии служат для дополнения и поддержки этого 
процесса.

По степени интерактивности разделение дидактиче-
ских процессов в дистанционном обучении может быть 
следующим:

1. Учебный курс, в котором онлайн-студент работа-
ет только с дидактическим материалом, размещенным в 
Интернете. Такая форма получение знаний называется 
«учебное пособие», а обучение по ней используется в 
области профессиональной подготовки. Чаще всего это 
образование, которое требует приобретения знаний с 
низким уровнем сложности, например, обучение в об-
ласти новых правил общения, действующих в организа-
ции. Этот тип образования требует индивидуальной ра-
боты, а также добросовестности и постоянства, потому 
что онлайн-студент не мотивирован ни преподавателем, 
ни другими участниками учебного процесса – он учится 
совершенно самостоятельно и независимо.

2. Курсы с электронным наставником, в которых 
большая часть деятельности онлайн-студента всё еще 
состоит из взаимодействия с учебным материалом [5, 
23]. Онлайн-ученик выполняет индивидуальные задания 
(самостоятельно ищет ответы на поставленные вопросы, 
выполняет интерактивные упражнения и задания с гото-
вым ответом и решает проверочные тесты), но при этом 
он имеет возможность получить поддержку онлайн-на-
ставника в любое время. Такая помощь может быть в 
форме индивидуальных консультаций в чате, во время 
видеосвязи или на виртуальной доске аудио вопросов 
и письменных ответов. В этом случае онлайн-препо-
даватель выполняет консультативно-вспомогательную 
функцию (не управляет учебным процессом, не проверя-
ет домашние задания и не информирует о сроках сдачи 
работ).

3. Виртуальные классы, в которых основной кон-
троль над ходом дидактического процесса принадлежит 
преподавателю, который напоминает о сроках, форми-
рует задачи и ставит вопросы на обсуждение, проверя-
ет домашнюю работу и оказывает постоянную помощь. 
Большую часть процесса электронного обучения мо-
гут составлять групповые занятия – это обсуждение на 
форуме, чаты, веб-трансляции, реализация групповых 
онлайн-проектов, хотя студенты могут по-прежнему ра-
ботать строго индивидуально. Онлайн-сообщество даёт 
возможность решать такие задачи, которые были бы не-
осуществимы в описанных выше формах обучения, а 
межличностные отношения являются мотивирующим 
фактором успешного освоения материала. 

В системе Web 3.0 каждый пользователь активно со-
трудничает с другими пользователями и создает акту-
альные ресурсы знаний [6]. Формируется неиерархиче-
ская модель получения и усвоения знаний, так как все 
участники образовательного процесса являются получа-
телями и создателями контента одновременно [7]. 

Новый образовательный контент, созданный в ре-

зультате массовой активности пользователей Web-
системы, имеет равноценное значение по отношению 
к знаниям преподавателей или к материалам, разме-
щённым на образовательной платформе [8]. Онлайн-
студенты получают быстрый доступ к другим источни-
кам знаний, совместно созданным многими авторами, 
другими словами – они используют социальные знания 
[9].

Социальные знания можно представить в виде следу-
ющих приложений:

1. Wiki-страницы. Например, онлайн-энциклопедия 
с открытым кодом – Wikipedia, созданная миллионами 
интернет-пользователей. 

2. Блог – сайт, посвящённый определённым темам, 
на котором авторы размещает хронологически упорядо-
ченные записи. 

3. Социальные сети – веб-сайты, созданные на основе 
существующего сообщества пользователей Интернета 
(наиболее популярными в России являются Вконтакте, 
YouTube или Инстаграм) [10]. Социальные сети пред-
полагают высокую степень взаимодействия между чле-
нами сообщества, максимально эффективный обмен 
информацией, через форумы и дискуссионные группы 
и обмен идеями между членами сети в комментариях.

4. Подкасты, скринкасты, веб-трансляции – это муль-
тимедийные технологии, обеспечивающие публикацию 
аудио и видео потоковых материалов, с помощью кото-
рых можно делать презентации в заданном фоне в виде 
слайд-шоу [11]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Значение и 
доля профессий, требующих обработки большого коли-
чества информации и знаний, возрастает. Спрос на обу-
чение, направленное на развитие навыков, необходимых 
для творческой работы на рынке труда, растет. Одно 
становится фактом – современный человек учится всю 
свою жизнь.

Развитие компетенций связано с необходимостью 
определения собственных пределов развития и с силь-
ной волей к изменениям [12, 23]. Из-за высоких темпов 
прогресса, практически во всех сферах жизни, развитие 
человека должно быть непрерывным и динамичным. 

В дополнение к профессиональным навыкам, кото-
рые требуются на рынке труда, есть навыки, необходи-
мые для достижения собственных целей при контактах 
с другими людьми, то есть навыки, необходимые для 
эффективного управления самим собой. К ним можно 
отнести: способность генерировать большое количество 
идей в сжатые сроки, умение выбрать оптимальное ре-
шение, умение управлять своим временим, настойчи-
вость в преодолении трудностей, терпимость и уважение 
к различным взглядам при сохранении своего мнения и 
открытость для критики.

Навыки, приобретенные во время электронного об-
учения, связаны с реальным знанием проблем в опреде-
ленной области. Их можно разделить на:

1) умственные способности, например, правильный 
анализ проблемы или логика;

2) межличностное общение, например, работа в ко-
манде и уважение мнения других людей;

3) организационные навыки, например, планирова-
ние времени на отдых и на рабочие процессы;

4) коммуникации, например, замена невербальных 
коммуникаций письменными символами (смайлики);

5) технические навыки, например, программирова-
ние и создание баз данных клиентов;

6) лидерские качества, например, руководство IT-
проектом.

Другая группа компетенций, сформированных в про-
цессе электронного обучения – это личностные каче-
ства, относящиеся к индивидуальным психологическим 
свойствам человека. Люди, которые обучаются дис-
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танционно, обладают способностью к самодисциплине 
выше среднего и более добросовестны и креативны [13]. 
Электронное обучение даёт независимость онлайн-сту-
денту в классе в большей степени, чем в традиционном 
и в то же время опосредованно формирует межличност-
ные отношения.

Последняя группа компетенций – это индивидуаль-
ные интересы онлайн-студента, которые могут быть 
преобразованы в инструменты для мотивации и форми-
рования индивидуальной карьеры. Удалённое обучение 
даёт студентам больше возможностей для приобретения 
практических знаний, а значит позволяет наращивать 
свои сильные стороны на рынке труда [14, 23].

При внедрении электронного обучения необходимо 
определить портрет реального онлайн-студента, что-
бы устранить пробелы и трудности в обучении [15]. 
Студент, для которого разрабатывают и внедряют дис-
танционное обучение:

1. Человек с недостаточным количеством времени, 
которое он может посвятить онлайн-учёбе из-за профес-
сиональных и семейных обязанностей.

2. Человек с пониженной мотивацией, для изменения 
собственной жизненной ситуации.

3. Человек с низкой квалификацией и плохо развиты-
ми компетенциями, полезными для обучения в режиме 
онлайн.

4. Житель небольшого населённого пункта с ограни-
ченным доступом к университетам, книжным магазинам 
и библиотекам.

5. Человек, испытывающий страх использования со-
временных IT-устройств.

6. Человек, не понимающий смысла обучения в элек-
тронной форме.

Описанный выше портрет онлайн-студента ставит 
ряд непростых задач для всех, кто разрабатывает и про-
водит курсы электронного обучения [16]. 

Задача человека, разрабатывающего курс электрон-
ного обучения – создать максимально вместительный и 
функциональный образовательный потенциал для он-
лайн-преподавателя, проводящего занятия. На этапе раз-
работки курса необходимо предусмотреть всевозмож-
ные дидактические ситуации, некорректное поведение 
студента, низкий уровень мотивации и долю использо-
вания запрограммированных учебных материалов [17]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В заключение следу-
ет обратить внимание на процесс взаимного обучения 
и обмена опытом между участниками дидактического 
процесса. И студент, и преподаватель, использующие 
медиаплатформу, должны продемонстрировать привер-
женность самому процессу обучения, а также быть заин-
тересованы в создании благоприятной среды, в которой 
этот процесс происходит [18, 23].

Новые технологии и онлайн-среда обучения, требу-
ют изменения роли и расширения обязанностей как пре-
подавателя, так и самих студентов. Преподаватель ста-
новится дизайнером, который должен быть знакомым не 
только с изучаемой предметной областью, но и с мето-
дологией электронного обучения [19]. Студент должен 
развивать уверенность в себе, навыки общения через 
СМИ и командную работу. 

Электронное обучение основано на нескольких 
принципах, которые во многом определяют его эффек-
тивность:

1. Студент учится, когда у него есть время и необ-
ходимость решения проблемы, и в первую изучаются те 
темы, которые могут в полной мере использоваться в его 
работе.

2. Полученные знания непосредственно применимы 
на практике.

3. Работа студента заключается в том, чтобы сотруд-
ничать с другими [20].

4. Преподаватель обязан не только проверять знания 
студента, но и постоянно мотивировать и активизиро-

вать его для обучения.
5. Онлайн-обучение основано на обмене мнениями с 

другими студентами. 
При электронном обучении между его участниками 

создается виртуальное сообщество и каждый становит-
ся частью образовательного процесса, основанного на 
взаимном обучении, обмене информацией и обменом 
знаниями [21].

Во время онлайн-обучения студенты работают в об-
разовательном сообществе на трех уровнях:

1. Познакомиться друг с другом или найти своих кол-
лег в режиме онлайн на основе сходства, связанного с 
местом проживания, подготовкой и уровнем мотивации.

2. Создание сообщества или студенты начинают чув-
ствуют удовлетворение от принадлежности к опреде-
ленной группе.

3. Товарищество – это наивысший уровень сообще-
ства, возникающий в результате интенсивного общения 
между членами группы [22].

Проведение обучения на основе виртуальных обра-
зовательных сообществ требует опыта и более актив-
ного участия преподавателя, который в дополнение к 
предметному аспекту должен учитывать личностное из-
мерение студентов [23].
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Сравнительный метод позволяет соотносить однопорядковые явления, с целью выделения в их массиве общего и 
различного с целью классификации и типологии. Опросные методы применялись в работе для сбора первичной 
социальной информации. Метод ранжирования использовался для осуществления процедуры упорядочения объ-
ектов внутренней структуры стереотипа. Результаты: на основе выборочного опроса студентов языкового вуза, 
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Abstract. Objective: to determine the structure of the cognitive component of the national stereotype. Methods: a 
systematic approach to the cognition of stereotypes, allowing to consider this phenomenon comprehensively, to determine 
and analyze its structure, to explain the internal mechanisms of its functioning. The typological approach is a logical and 
methodological procedure that allows to detect the minimum of essential features of the ethnos, which constitute the internally 
stable core of the stereotype. As a result of application of the typological approach the general space of a stereotype becomes 
differentiated and it is possible to allocate nodal formations (types) in it. The application of these approaches determined 
the methodological apparatus of the work. The comparative method allows to correlate single-order phenomena to highlight 
the common and different in their array for the purpose of classification and typology. Survey methods were used to collect 
primary social information. The ranking method was used to implement the procedure of ordering the objects of the internal 
structure of the stereotype. Results: on the basis of a sample survey of language university students the structure of the 
national stereotype has been determined, the conclusion about its systemic nature has been made. Scientific novelty: for the 
first time, the internal structure of the cognitive component of the national stereotype has been investigated on the basis of 
the use and analysis of a set of survey methods. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article 
can be used in scientific and pedagogical activities when considering issues related to the necessity to eliminate negative 
national stereotypes.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современного поликультурного обще-

ства особо востребованными становятся исследования, 
рассматривающие наиболее острые и актуальные аспек-
ты межэтнических отношений [1-5]. Данный тип соци-
альных взаимосвязей имеет массу самых разнообразных 
проявлений. Одним из них являются национальные сте-
реотипы. Формирующийся на протяжении десятилетий, 

a иногда столетий образ народа становится одним из 
факторов, определяющих уровень и характер межна-
циональных отношений, a иногда выступает в качестве 
фона возникновения межэтнических конфликтов [6-13]. 
Однако было бы неправильно сводить стереотипы к не-
гативному феномену, как это происходит в большинстве 
исследований. Необходимо отметить, то сам автор тер-
мина – У. Липман пытался избежать такой однобокой 
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трактовки [14].
Феномен стереотипа, на данный момент, является 

предметом исследования разнообразных гуманитарных 
и социальных наук, от психологии и социологии до язы-
кознания [15]. Таким образом, реализация междисци-
плинарного подхода к исследованию феномена стерео-
типа является вполне оправданным. 

В последних исследованиях и публикациях, рассма-
тривающих национальные стереотипы, делается акцент 
на определение сущности явления (метонимия, концепт) 
[16] и выделении трёх основных компонентов (когни-
тивный, оценочный, поведенческий) [17]. Исследование 
когнитивного компонента не вело к выяснению его 
структуры и механизмов взаимодействия её основ-
ных элементов. Осуществлённое в статье определение 
структуры когнитивного (рационального) компонента 
стереотипа и механизмов взаимодействия элементов 
стереотипа как системы обосновывает новизну данного 
исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи и постановка зада-

ния. Определение структуры когнитивной составляю-
щей национального стереотипа на основании анализа 
теоретических разработок и результатов опроса среди 
студентов языковых специальностей стало целью нашей 
работы. Она определила основные задачи исследования. 
Во-первых, изучить теоретические аспекты стереоти-
па и его разновидности – стереотипа этнического. Во-
вторых, на основе анализа страноведческой литературы 
выявить основные стереотипические черты исследуемо-
го этноса (в данном случае англичан). В-третьих, соста-
вить анкету, апробировать и провести опрос по доступ-
ной выборке среди студентов языковых специальностей. 
В-четвёртых, на основе проведённого исследования, 
определить структуру когнитивного компонента нацио-
нального стереотипа и описать схему взаимодействия её 
основных элементов.

Методологическую базу исследования составили си-
стемный и типологический подходы. Системный под-
ход позволяет комплексно рассмотреть феномен стере-
отипа, определить и подвергнуть анализу его структу-
ру, объяснить внутренние механизмы его функциони-
рования. Типологический подход представляет собой 
логико-методологическую процедуру, позволяющую 
обнаружить тот минимум существенных признаков эт-
носа, которые составляют внутренне устойчивое ядро 
стереотипа. Применение типологического подхода по-
зволяет выделить в общем пространстве стереотипа уз-
ловые образования (типы). Методологический аппарат 
работы обусловлен использованием данных подходов. 
Использованный в исследовании сравнительный метод 
позволяет соотносить однопорядковые явления, с целью 
выделения в их массиве общего и различного с целью 
классификации и типологии. Интервью и анкетирование 
применялись в работе для сбора первичной информации. 
Анализ позволил определить структуру исследуемого 
компонента стереотипа. Метод ранжирования использо-
вался для осуществления процедуры упорядочения объ-
ектов внутренней структуры стереотипа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В начале исследования были выдвинуты два пред-

положения. Первое из них заключается в том, что сте-
реотип, как культурное явление воспроизводится без 
существенных изменений во всех точках исследуемого 
национального культурного пространства. Второе пред-
положение базировалось на понимании системного 
характера стереотипа. Из этого утверждения вытекала 
обязательная рациональная структура когнитивного 
сегмента стереотипа с чётко фиксируемыми закономер-
ностями его функционирования, которые и предстояло 
выявить.

Базой исследования стал Институт иностранных 
языков РГУ имени С.А.Есенина, где было опрошено 
142 студента, изучающих английский язык в качестве 

первого и второго иностранного языка. Исследование 
проводилось с сентября 2017 года по декабрь 2018 года. 
Сплошная выборка студентов делилась на два сегмен-
та. Основную массу опрошенных студентов – 112 (79%) 
составляли те учащиеся, которые изучали английский 
язык в школе. В контрольную группу вошли студенты 
30 (21%), изучавшие в школе немецкий и/или француз-
ский языки, a значит, степень их погружения в изучае-
мую проблему была заведомо ниже. Полученные данные 
могли выглядеть следующим образом. В рамках первого 
варианта (данные в двух группах идентичны) полностью 
подтверждается гипотеза о наличии общего стереотипа 
для единого социо-культурного пространства, которое 
и составляют студенты, изучающие английский язык в 
языковом вузе. Второй вариант – данные в двух группах 
разнятся – помог бы нам выявить механизмы складыва-
ния стереотипов и выдвинуть предположение об изучае-
мом в школе языке как факторе, задающем рамки социо-
культурного пространства. 

В рамках первого этапа исследования были изуче-
ны теоретические аспекты стереотипа, страноведческая 
литература по Великобритании, публикации, посвя-
щённые стереотипным представлениям русских об ан-
гличанах [18, 19, 20], a также результаты исследований 
стереотипов в рамках образовательных институтов [21, 
22, 23]. Изучение данной литературы позволило опти-
мизировать процесс создания опросника. Мы отказались 
от использования психосемантических методов, более 
пригодных для изучения оценочного, a не когнитивного 
компонента стереотипа [24]. Основу анкеты составила 
таблица с перечисленными качествами англичан, кото-
рую респонденты должны были обработать в технике 
ранжирования. Студентам было также предложено до-
полнить таблицу своим вариантом. Два качества – ува-
жение личного пространства и любовь к чаю были на-
званы по одному разу и общей картины не изменили. В 
качестве базовых студентам были предложены следую-
щие суждения о качествах жителей Британии (таблица 
1). 

Таблица 1 – Ранжирование качеств жителей Британии 
студентами, изучавшими английский язык в школе*

* составлено авторами
Апробация анкеты в рамках пилотного исследования 

позволила положительно судить о валидности общих 
результатов исследования [25]. Уже на первом этапе 
исследования были выявлены чётко фиксируемые за-
кономерности в ответах студентов экспериментальной 
и контрольной групп. Реализация исследования по за-
планированной выборке дало аналогичные результаты 
(таблица 1).

Результаты анкетирования позволили выявить чёт-
кие закономерности в строении когнитивной составляю-
щей стереотипа. При ранжировании студенты, с базовым 
английским языком в школе (далее их будем называть 
«англичане») считали, что уважение к королеве являет-
ся самым важным качеством жителя Великобритании. 
Названную характеристику на первое место поместили 
26 человек – 23% («англичане») и только 3 человека – 
10%, не изучавшие в школе английский язык ни первым, 
ни вторым иностранным (далее их будем называть «не 
англичане»). Мы можем заметить, что эту характеристи-
ку жителей Британии на первое место ставили школь-
ники, изучающие английский язык. Эти данные были 
получены нами в ходе более ранних исследований [26]. 
Данные, полученные при опросе студентов-«не англи-
чан» отличаются от результатов экспериментальной 
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группы (таблица 2). В ходе опроса студенты-«не англи-
чане» на первое место поместили обходительность, 
вежливость и чувство такта (10 человек – 33%). 
Названная характеристика оказалась на втором месте 
в рамках первого выбора у «англичан» (23 человека – 
20,5%). На второй позиции в рамках первого выбора у 
«не англичан» оказались стабильность, постоянство и 
консерватизм (9 человек – 30%). Названная характери-
стика у «англичан» набрала – 9% и оказалась на третьей 
позиции (таблица 2).

Таблица 2 – Ранжирование качеств жителей Британии 
студентами, не изучавшими английский язык в школе*

* составлено авторами
Таким образом, нами было установлено, что у «не 

англичан» проявление уважения к монарху не оказа-
лось ведущим составляющим стереотипа. Мы можем 
предположить, что данный элемент стереотипа фор-
мируется под влияние школьной учебной литературы, 
которая в качестве страноведческой информации обяза-
тельно указывает на особенности политической системы 
Великобритании. 

На первую позицию в рамках второго выбора 
студенты-«англичане» поместили обходительность, 
вежливость и чувство такта – 17% (19 человек). Эта 
характеристика жителей туманного Альбиона подни-
мается со второй позиции первого выбора. Также вверх 
перемещается третья позиция первого выбора – ста-
бильность, постоянство и консерватизм – 13,4% (15 
человек). На третьем месте оказывается любовь к поряд-
ку и комфорту – 12,5% (14 человек). «Не англичане» на 
первую позицию ставят обходительность, вежливость 
и чувство такта (10 человек – 33%). На второй позиции 
в рамках второго выбора у студентов – «не англичан» 
находится стабильность, постоянство и консерватизм 
(8 человек – 27%). На третьем месте находятся любовь 
к порядку и комфорту и терпимость к чужому мнению 
по 16,6% (поднимается с четвёртой позиции первого вы-
бора).

В рамках третьего выбора на первую позицию сту-
денты – «англичане» поместили стабильность, посто-
янство и консерватизм – 15% (17 человек). Вторую по-
зицию заняла любовь к порядку и комфорту – 11,6% (13 
человек). Третью позицию заняло чувство юмора – 11% 
(10 человек).

У студентов-«не англичан» в рамках третьего выбо-
ра пять голосов получила любовь к порядку и комфорту 
(23%). Второе место поделили чувство юмора и культ 
самоконтроля и предписанного поведения (16,6%). 
Третье заняли стабильность, постоянство и консерва-
тизм – 13,3%.

Наконец, качества, которые в наименьшей мере 
свойственны британцам, по мнению студентов, – это су-
хой и неэмоциональный стиль общения и тщеславие и 
достоинство. 

В результате мы можем эмпирически фиксировать 
довольно стройную систему характеристик англичан, 
которая формируется у студентов языковых специаль-
ностей уже в школе. Такую стройную систему взглядов 
невозможно получить, используя ранжирование, если 
речь идёт об исследовании не стереотипических явле-
ний. Примером могут служить проведённые авторами 
исследования мотивов профессионального самоопреде-
ления учащейся молодёжи разных вузов, специально-
стей и направлений подготовки [27-35]. Разные системы 
взглядов студентов, охваченных такими исследования-
ми, в результате показывают хаос уже в рамках второго 

выбора и не дают такой стройной и целостной картины.
ВЫВОДЫ
В ходе сравнительно анализа данных двух групп 

были выявлены следующие закономерности. Во-первых, 
и у студентов-«англичан» и «не англичан» в структуре 
стереотипа наблюдается специфическое эмпирически 
фиксируемое расположение качеств национального ха-
рактера, находящееся в зависимости от языка, изучаемо-
го в школе. Во-вторых, ранжирование показывает меха-
низм замены качеств национального характера от перво-
го до третьего выбора. И чем дольше студенты изучали 
английский язык, тем чётче наблюдается система в от-
ветах студентов. В-третьих, на основе полученных дан-
ных, мы можем утверждать, что стереотип существует 
практически без изменений в рамках определённого со-
цио-культурного пространства, каковым в нашем иссле-
довании является образовательное пространство высше-
го учебного заведения. Однако, даже в этом случае, на 
стереотип накладывает отпечаток язык, изучавшийся 
респондентами в средней общеобразовательной школе.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении мы видим в исследовании механизмов влия-
ния на процесс формирования когнитивной составляю-
щей национального стереотипа.
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Аннотация. Вызовы информационного общества нашли отражение в требованиях к результатам освоения ос-
новных образовательных программ в виде метапредметных образовательных результатов. Концептуальные и тех-
нологические аспекты формирования и оценивания этих качеств в процессе обучения исследуются без учета спец-
ифики современного поколения обучающихся, называемого цифровым поколением, центениалами или поколением 
Z. Цель статьи: научно обосновать и описать средства формирования и оценивания метапредметных образователь-
ных результатов обучающихся в соответствии с особенностями современного поколения школьников. Основу ис-
следования составил анализ работ, в которых раскрываются основные идеи теории поколений, а также предлагает-
ся решение проблемы формирования и оценивания метапредметных образовательных результатов обучающихся. 
Описаны специфические характеристики обучающихся цифрового поколения: особенности познавательной сферы, 
а также личностные качества. Сделаны выводы относительно их позитивного и негативного влияния на процесс 
обучения. Сформулированы требования к метапредметным заданиям как средству формирования и оценивания ме-
тапредметных образовательных результатов школьников поколения Z, представлен конструктор метапредметных 
заданий, позволяющий генерировать их в любой предметной области. Результаты педагогического эксперимента по 
внедрению разработанных средств формирования и оценивания метапредметных образовательных результатов на 
уроках математики показали повышение уровня сформированности метапредметных образовательных результатов, 
повышение интереса к предмету и познавательной активности обучающихся, уровня мотивации к обучению.

Ключевые слова: метапредметные образовательные результаты, метапредметные задания, обучающиеся по-
коления Z, обучение математике, конструктор заданий.
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Abstract. The challenges of the information society are reflected in the requirements for the results of mastering basic 

educational programs in the form of meta-subject educational results. The conceptual and technological aspects of the 
formation and evaluation of these qualities in the learning process were developed by the authors-researchers without taking 
into account the specifics of the modern generation of students, called the digital generation, centals or the Z generation. 
The purpose of the article: to scientifically substantiate and describe the means of forming and evaluating meta-subject 
educational results of students in accordance with the features of the current generation of schoolchildren. The basis of the 
study was an analysis of works in which the main ideas of the theory of generations are revealed and the specific features 
of the Z generation are described, and a solution to the problem of the formation and evaluation of meta-subject educational 
results of students is proposed. The specific characteristics of students of the digital generation are described: features of 
the cognitive sphere, as well as psychological qualities. Conclusions regarding their positive and negative impact on the 
learning process. The requirements for meta-subject tasks are formulated as a means of forming and evaluating meta-subject 
educational results of generation Z schoolchildren and the designer of meta-subject tasks is presented that allows them to 
be generated in any subject area. Examples of meta-subject tasks in mathematics are given. The results of the pedagogical 
experiment on the implementation of the developed tools for the formation and evaluation of meta-subject educational 
results in mathematics lessons showed an increase in the level of formation of meta-subject educational results, an increase 
in interest in the subject and cognitive activity of students, a level of motivation to learn.

Keywords: meta-subject educational results, meta-subject tasks, students of the Z generation, math education, task de-
signer.

ВВЕДЕНИЕ
Технологические изменения, произошедшие в мире 

за последние десятилетия, определяют не только нашу 
реальность, но и влияют на обновление подходов к от-
крытию новых возможностей в сфере образования. 
Одним из актуальных трендов современного образова-
ния в ответ на вызовы информационного общества стало 
формирование и развитие средствами различных пред-
метных областей неких универсальных качеств обуча-
ющихся, позволяющих успешно реализоваться в жизни, 
семье, профессии. В научно-педагогической и психоло-
гической литературе они получили название «навыки 

XXI века», soft skills [1], универсальные учебные дей-
ствия [2]. 

В отечественном образовании этот тренд нашел отра-
жение в требованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ, представленных в феде-
ральных государственных образовательных стандартах 
в виде метапредметных образовательных результатов 
(МОР). 

В последнее время появилось достаточно большое 
количество исследований проблемы формирования и 
оценивания МОР, среди которых особый интерес пред-
ставляют работы В.С. Басюк, Л.И. Боженковой, Н.Н. 
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Гареевой, М.А. Кубышевой, Л.В. Мухачевой, Л.Г. 
Петерсон, А.В. Хуторского, Л.В. Шкериной и др. [3–7]. 
Однако, в научных трудах, имеющих несомненную те-
оретическую и практическую значимость, концепту-
альные и технологические аспекты рассматриваемого 
вопроса разработаны авторами без учета специфики со-
временного поколения обучающихся, называемого циф-
ровым поколением или поколением Z, центениалами. 

С сожалением приходится констатировать, что 
трансформации в сфере образования, направленные на 
развитие подрастающего поколения, на формирование 
у его представителей новой модели поведения, компе-
тенций и навыков, востребованных в реалиях Шестого 
уклада, пытаются реализовать без понимания и учета 
основных атрибутов цифрового поколения. Между тем, 
специфические черты, присущие новому поколению об-
учающихся, оказывают существенное влияние на про-
ектирование и организацию образовательного процесса, 
ориентированного на достижение МОР. Это, в свою оче-
редь, требует изменения подходов к конструированию 
всех компонентов этого процесса, в том числе и соответ-
ствующих средств формирования и оценивания МОР. 
Данное обстоятельство обуславливает необходимость 
разработки средств формирования и оценивания МОР в 
контексте теории поколений.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи: научно обосновать и описать средства 

формирования и оценивания метапредметных образо-
вательных результатов обучающихся в соответствии с 
особенностями современного поколения школьников – 
поколения Z. 

Основу проведенного нами исследования составило 
изучение работ зарубежных и отечественных ученых, в 
которых раскрываются основные идеи теории поколе-
ний и описываются специфические особенности поко-
ления Z в различных аспектах: Дж. Коатс, E. Cilliers, N. 
Hove&W. Strauss, I. Jukes & R. Schaaf, D. Rothman А.В. 
Сапа, Е. Шамис и др. [8–14]; а также публикаций Л.И. 
Боженковой, А.И. Газейкиной, Э.И. Макаровой, Л.В. 
Шкериной и др., связанных с решением проблемы фор-
мирования и оценивания МОР обучающихся средствами 
различных предметных областей [4; 15–17].

В соответствии с поставленной целью в качестве тео-
ретических методов использовались: анализ научно-пе-
дагогической литературы, обобщение и систематизация 
результатов научного поиска. Эмпирической базой ис-
следования стал педагогический эксперимент, в котором 
приняли участие обучающиеся гимназии № 7 и средней 
общеобразовательной школы № 23 с углубленным из-
учением отдельных предметов г. Красноярска. Выборка 
составила 159 человек, участвовавших в апробации 
средств формирования и оценивания МОР, разработан-
ных контексте теории поколений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обзор публикаций, посвященных проблеме форми-

рования и оценивания МОР, показывает, что в качестве 
перспективного средства большинство авторов выбира-
ют метапредметные задачи и задания (их также называ-
ют в разных источниках интегрированными, контекст-
ными), в содержании которых заложено требование или 
предписание обучающимся решить проблему, с которой 
они могут столкнуться в реальном мире или на стыке 
разных учебных предметов [18, с. 470]. 

При этом следует обратить внимание, что метапред-
метному заданию, ориентированному на формирование 
определенного умения, будет соответствовать свое лек-
сическое оформление, позволяющее за счет выделения 
специфических слов-стимуляторов (ключевых фраз) 
адаптировать привычные предметные задания к новым 
образовательным требованиям. 

Эффективность данной технологической процедуры 
во многом определяется тем, насколько полно ключе-
вые фразы отражают не только специфику предметной 
области и содержание конкретного метапредметного 

умения, но и в какой степени эти фразы стимулируют 
обучающихся на активную деятельность по выполне-
нию предложенного задания. Последнее, на наш взгляд, 
обеспечивается учетом особенностей обучающихся по-
коления Z. 

Анализ материалов научных исследований [19–22], 
рассматривающих теорию поколений в дидактическом 
и социологическом аспектах, позволил выделить ряд 
специфических характеристик центениалов, на которые 
целесообразно опираться при конструировании заданий, 
ориентированных на формирование и оценку МОР. В 
психологическом и физиологическом развитии обучаю-
щиеся поколения Z практически ничем не отличаются 
от других поколений, однако их мышление, стиль обще-
ния и деятельности приобретают специфический фор-
мат: онлайн. В отличие от предыдущих поколений дети 
цифрового поколения менее амбициозны, но более праг-
матичны. Обучающиеся весьма неохотно будут делать 
учебное задание потому, что «надо», они должны пони-
мать для чего это нужно, где это может пригодиться в 
повседневной жизни [12]. 

Для большинства таких детей характерно отторжение 
абстрактных теорий, понятий, для которых они не видят 
приложения в реальной действительности. Усваиваемая 
информация должна нести практическую пользу. В свя-
зи с этим приобретает особое значение контекст повсед-
невной жизни, реализуемый в процессе обучения, осо-
бенно в такой абстрактной науке, как математика [23].

Представители цифрового поколения имеют клипо-
вое мышление, которое проявляется в краткости вос-
приятия окружающей действительности. Для них при-
вычнее мини-новости, формат твитов и статусов в со-
циальных сетях, позволяющие вместить сжатый объем 
информации о событиях разной степени значимости, 
отражающие только знаковые моменты. 

Вследствие этого, образ их мыслей отличается фраг-
ментарностью, а в некоторых вопросах поверхност-
ностью, поскольку центениалы зачастую не способны 
отслеживать причинно-следственные связи, системно 
воспринимать информацию, у таких детей снижена спо-
собность к анализу. Современные подростки способны 
удерживать внимание не более 8 минут, но зато быстро 
переключаются с одного вида деятельности на другой. 

Предпочитают визуальную информацию смыслово-
му чтению текстов. Именно из визуальной информации 
выделяют главные мысли, идеи. Поэтому визуализация, 
наглядность и представление учебного материала от-
дельными фрагментами должны стать основными прин-
ципами при организации усвоения нового учебного ма-
териала.

Обучающиеся цифрового поколения родились «с 
кнопкой в руке», это дети информационного общества. 
«Технологии будущего» для них стали настоящим, по-
этому они не будут тратить силы на информацию, усво-
ение которой требует значительных временных затрат, 
они найдут другой источник, где та же информация бу-
дет более структурирована, представлена в более удоб-
ном виде. Представители поколения Z сосредоточены на 
краткосрочных целях, предпочитают обучение «точно в 
срок» [12]. 

Они ориентированы на получение быстрого резуль-
тата, им менее важен процесс, готовы быстро переклю-
чаться с одной задачи на другую, отказываясь от затруд-
нительных ситуаций. 

Центениалы имеют более развитую кратковремен-
ную память, чем долговременную, и этому есть свое 
объяснение: нет смысла запоминать то, что всегда мож-
но найти, причем постоянно в обновленном, усовер-
шенствованном виде. В результате они запоминают не 
содержание информации, а место, где эту информацию 
можно найти быстрее и где она, по их мнению, лучшего 
качества. 

В связи с этим приобретает ключевое значение фор-
мирование метапредметных качеств, связанных с уме-
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нием организовать свою деятельность, а также искать, 
анализировать и систематизировать информацию (ре-
гулятивных и познавательных универсальных учебных 
действий).

Среди психологических особенностей детей по-
коления Z исследователи отмечают: повышенную воз-
будимость, инфантилизацию в эмоциональном плане, 
интровертизм со склонностью к аутизации, синдром 
дефицита внимания и гиперактивность, неготовность и 
неспособность брать на себя ответственность в сложных 
ситуациях, делать осознанный выбор, низкие коммуни-
кативные способности. Эти черты, безусловно, должны 
корректироваться в процессе обучения, прежде всего, за 
счет формирования и развития коммуникативных уни-
версальных учебных действий и личностных качеств.

Таким образом, необходимо создавать образователь-
ную среду с учетом сильных и слабых сторон обучаю-
щихся поколения Z, которая содержит реальную, вирту-
альную и дополненную составляющие, направленную 
на формирование метапредметных образовательных 
результатов.

Анализ содержательной сути представленных харак-
теристик позволил сформулировать требования к ме-
тапредметным заданиям как средству формирования и 
оценивания МОР обучающихся поколения Z.

Наличие смыслового контекста. Наличие смыслово-
го контекста в задании связано с тем, как воспринимает 
это задание обучающийся: как значимое, имеющее для 
него самого ценность или как незначимое, неценное. 
Решающим в содержании предлагаемых заданий явля-
ется контекст повседневной жизни. 

Клиповый формат заданий. Предполагает ясные, 
точные, лаконичные формулировки, максимально визу-
ально привлекательные и предполагающие получение 
необходимого результата за непродолжительный про-
межуток времени. При этом важным мы считаем также 
использование лексики, значимой для современных под-
ростков, использование ключевых оборотов и фраз, ко-
торыми они сопровождают процесс познания. 

Нацеленность на результат. Задание должна быть 
ориентировано на получение конкретного продукта (как 
внутреннего, так и внешнего), в котором заинтересо-
ван обучающийся. При этом формат результата должен 
быть кратко воспроизводимым.

Неоднозначность. Содержание задания предполага-
ет многозначный ответ, благодаря чему создается неко-
торое «коммуникативное поле для обсуждения» [18, с. 
471].

Проблемность. Содержание задания и выполняемые 
в процессе его решения действия предполагают наличие 
некоторой неопределенной ситуации, требующей реше-
ния, представляют познавательную мини-проблему для 
обучающегося.

Доступность. Предлагаемые обучающимся задания 
должны быть доступны их пониманию, важна реальная 
возможность выполнения имеющимися у обучающих-
ся средствами. Неудачи в решении задач отрицательно 
влияют как на внутреннюю мотивацию деятельности, 
так и на возможность успешного достижения образова-
тельных результатов.

Системность. Для формирования и оценивания МОР 
необходимо конструировать не отдельные задачи, а си-
стему задач, ориентированных на заданный результат. 

Только систематическая, целенаправленная работа, 
направленная на формирование определенных умений, 
обеспечит достижение необходимых целей, также как 
систематическое оценивание уровня сформированности 
умений позволит сделать адекватные выводы и, при не-
обходимости, скорректировать процесс формирования 
образовательных результатов.

Выделенные требования позволили разработать кон-
структор метапредметных заданий, дополняющих и обо-
гащающих предметное содержание предмета. Благодаря 
ему возможно генерировать необходимые задания в со-

ответствии с изучаемым в конкретный момент времени 
учебным материалом (табл. 1).

Таблица 1- Фрагмент конструктора метапредметных 
заданий 

Метапредметное умение Слова-стимуляторы
Регулятивные умения

Умеет определять необ-
ходимые действия в со-
ответствии с учебной или 
познавательной задачей и 
составлять алгоритм их вы-
полнения с помощью учи-
теля и самостоятельно

- Определи последовательность 
шагов, которую необходимо вы-
полнить, чтобы …
- С чего следует начать выполнение 
следующего задания …?
- Опиши шаги, необходимые для 
того, чтобы …
- Как планируешь действовать 
дальше, чтобы …?

Умеет соотносить реальные 
и планируемые результаты 

- Насколько приблизился к ре-
зультату ученик, предложивший 
следующее решение / следующий 
вариант …? 
- Как дальше планируешь двигать-
ся, если начало выполнения зада-
ния будет таким ...? 
- Как просмотренное видео / ма-
териал, изученный по ссылке … 
продвигает тебя к результатам в 
решении задачи …? 

Коммуникативные умения

Умеет задавать вопросы

- На какие вопросы ты мог бы от-
ветить, используя рисунок, видео, 
ссылку …?
- Сформулируй вопросы по пред-
ложенной диаграмме, рисунку, 
видео …
- Какой вопрос ты хотел бы ус-
лышать по следующему заданию, 
видео …?
- Какой вопрос ты задал бы одно-
класснику по следующему зада-
нию, видео …? 
- Какой вопрос ты задал бы учите-
лю по следующему заданию, видео 
…? 

Умеет грамотно формули-
ровать свои мысли в устной 
и письменной речи

- Сформулируй запрос в поисковой 
системе, чтобы …
- Придумай хэштег для рисунка, 
видео …
- Определи, какой запрос в поиско-
вой системе будет более результа-
тивен, чтобы получить максималь-
но полную информацию о … 
- Переформулируй задачу …
- Сформулируй задачу, аналогич-
ную данной …
- Изложите в форме … свое мнение 
(понимание) …
- Объясните, как работает …

Познавательные умения

Умеет самостоятельно 
указывать информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять 
способ проверки достовер-
ности информации

- Как проверить достоверность ин-
формации, предлагаемой по ссылке 
…?
- Все ли верно в просмотренном 
видеоролике?
- Составь список сайтов, на которых 
может быть получена достоверная 
информация по теме …

Умеет создавать модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в про-
странственно-графической 
или знаково-символиче-
ской форме

- Какая из моделей соответствует 
условию задачи/ отражает информа-
цию на видео/ информацию, полу-
ченную по ссылке …?
- Подбери гифки, позволяющие наи-
более точно отразить информацию, 
полученную из видео, по ссылке …

Умеет выделять и акценти-
ровать ключевые мысли в 
тексте, составлять простой 
и сложный план текста

- Выпиши новые понятия, с которы-
ми Вы встретились в видео/ в мате-
риале по ссылке …
- Найди в материале по ссылке ….
- Разбери примеры решения зада-
ний, предложенные в видео/ матери-
але по ссылке, и решите …
- Выдели ключевые словосочетания 
в …, по которым запрос в поиско-
вой системе будет результативным.
- Составь пошаговую инструкцию 
…
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Данный конструктор универсален, задает основу для 
формулировки метапредметного задания на основе лю-
бого предметного содержания. 

Результаты педагогического эксперимента по вне-
дрению разработанных средств формирования и оцени-
вания метапредметных образовательных результатов на 
уроках математики показали: повышение уровня сфор-
мированности МОР (измеряемых в виде регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий), повышение интереса к предмету 
и познавательной активности обучающихся, а также 
уровня мотивации к обучению. Измерение МОР прово-
дилось методом экспертной оценки. Изменения моти-
вации и интереса к предмету оценивались с помощью 
методики изучения мотивации учебной деятельности и 
поведения, методики изучения отношения к учению и к 
учебным предметам [24]. 

Группа испытуемых была разделена на эксперимен-
тальную и контрольную методом случайной выбор-
ки. По результатам входной диагностики общее число 
участников эксперимента распределено по трем груп-
пам в соответствии с уровнями сформированности уни-
версальных учебных действий (низкий, средний и высо-
кий). В течение одного учебного года в эксперименталь-
ной группе обучение математике было организовано с 
использованием специально разработанной системы ме-
тапредметных заданий, в контрольной – традиционным 
способом. В ходе констатирующего эксперимента были 
получены экспериментальные данные, свидетельствую-
щие об изменении уровня сформированности МОР до и 
после обучения (рис.).

Рисунок 1-Процентное соотношение уровня сфор-
мированности МОР контрольной и экспериментальной 

групп обучающихся до и после обучения

Результаты контрольного этапа эксперимента по-
казали наличие количественных и качественных пре-
образований в развитии МОР в процессе обучения: это 
проявилось в отсутствии обучающихся с низким уров-
нем сформированности МОР, а также сокращении коли-
чества обучающихся, демонстрирующих средний уро-
вень и увеличение количества школьников с высоким 
уровнем. Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что экспериментальная работа по применению 
средств формирования и оценивания МОР, разработан-
ных с учетом специфики поколения обучающихся, по-
вышает эффективность образовательного процесса.

ВЫВОДЫ
Анализ литературы по проблеме метапредметных 

образовательных результатов и особенностям обучаю-
щихся современного поколения позволил определить 
сформулировать требования к метапредметным задани-
ям как средству формирования и оценивания МОР обу-
чающихся поколения Z: наличие смыслового контекста; 
клиповый формат заданий; нацеленность на результат; 
неоднозначность; проблемность; доступность; систем-
ность. 

На основе выделенных требований разработан кон-
структор, позволяющий генерировать метепредметные 
задания в любой предметной области. 

Приведены результаты экспериментальной работы 
по их использованию в образовательном процессе, под-
тверждающие результативность их для формирования и 

оценивания МОР обучающихся.
Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить про-

блеме формирования и оценивания метапредметных об-
разовательных результатов обучающихся в контексте 
теории поколений в процессе подготовки будущего учи-
теля. 

Теория поколений, специфика обучения поколения 
Z должны занять место в системе методической и пси-
холого-педагогической подготовки будущего учителя-
предметника. Рассмотрение данных вопросов актуально 
и для системы переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика организации проектной деятельности обучающихся в раз-
личных системах обучения. В частности, в результате теоретического анализа, автором установлено, что в разных 
системах обучения, как исторически сложившихся, так и оформленных на основании философских течений и на-
правлений, существует вариации для трактовки содержательного наполнения и организационного оформления про-
ектной деятельности обучающихся. Данные «разногласия», а также несогласованность в вопросе организации про-
ектной деятельности приводит к тому, что педагог-практик, в зависимости от того, в какой парадигмальной системе 
он находится, будет самостоятельно проектировать деятельность по вовлечению детей в работу над проектом. В 
этой связи, возникает необходимость выведения так называемой универсальной модели организации проектной 
деятельности обучающихся. Теоретическим обоснованием актуальности организации проектной деятельности об-
учающихся в различных системах обучения являются ключевые направления государственной образовательной 
политики, представленные в положениях и требованиях федеральных государственных образовательных стандар-
тов, как высшего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457)), так и средне-
го общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413)). Так, 
способность выделять проблему, формулировать цели и задачи оформляется как приоритетная универсальная ком-
петенция.

Ключевые слова: проект, проектирование, проектная деятельность, экспериментальная и прагматическая педа-
гогика, проектная система.
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Abstract. The article discusses the specifics of the organization of project activities of students in various training sys-
tems. In particular, as a result of theoretical analysis, the author found that in different training systems, both historically 
formed and designed on the basis of philosophical currents and directions, there are variations for the interpretation of the 
content and organizational design of students’ project activities. These “disagreements”, as well as the inconsistency in the 
issue of organizing project activities, lead to the fact that the practitioner, depending on which paradigm system he is in, will 
independently design activities to involve children in the work on the project. In this regard, it becomes necessary to derive 
the so-called universal model for organizing project activities of students. The theoretical justification for the relevance of or-
ganizing the project activities of students in various educational systems is the key areas of state educational policy, present-
ed in the provisions and requirements of federal state educational standards, as higher education (Federal State Educational 
Standard for Higher Education in the area of training 44.03.02 Psychological and pedagogical education (level Bachelor’s 
program) (approved by order of the Ministry of Education and Sciences Russian Federation of December 14, 2015 № 1457)) 
and secondary education (federal state educational standard of secondary education (approved by the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation dated May 17, 2012 № 413)). So, the ability to single out a problem, formulate goals 
and objectives is formalized as a priority universal competence.

Keywords: project, design, design activity, experimental and pragmatic pedagogy, design system.

Введение. Интерес к различным системам организа-
ции образовательной деятельности существовал во все 
исторические периоды развития человечества. Причем в 
конце XIX века наметился кризис, и особо явно он про-
слеживался в педагогической мысли Западной Европы и 
США. В рассматриваемом периоде уже сформировалась 
определенная система организации обучения и воспита-
ния детей, что порождало противоречие, между актуаль-
ными запросами того времени и отсутствием практиче-
ских механизмов для их воплощения. 

Отсюда, возникает толчок для появления нескольких 
течений в педагогике: экспериментальная и прагматиче-
ская, что в дальнейшем стало основой для оформления 
новой системы обучения, которая получила название 
«проектная». По мнению Е. Е. Кобахий, «проектная си-

стема, также, как и лабораторная, зародилась и получила 
первоначальное развитие в США» [3, с. 26]. Она стала 
выводом из педагогических идей передовых педагогов 
Америки: Дж. Дьюи, Э. Л. Торндайка, У. Х. Килпатрика.

Специфику организации проектной деятель-
ности обучающихся в своих работах рассматрива-
ли Е. В. Иванова, И. А. Колесникова, Е. Е. Кобахия, 
Л. И. Лебедева. Методические аспекты реализации про-
ектной деятельности в условиях высшей школы изучали 
С. В Капин, В. В Ковров.

Сущность метода проектов исследовал Е. С. Полат. В 
свою очередь, Г. К. Селевко трактовал данный метод с 
позиции педагогической технологии. 

Целью исследования является изучение специфики 
организации проектной деятельности обучающихся в 
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различных системах обучения.
Методами исследования выступают анализ педаго-

гических исследований по проблеме, их систематизация 
и обобщение. 

Результаты. Анализ актуальных источников позво-
лил выделить разные подходы к толкованию сущности 
и содержания, как самого метода проектов, так и орга-
низации проектной деятельности – результат примене-
ния данного метода. Нам представляется интересным 
рассмотреть данный аспект, ведь именно расхождения 
в понимании практической реализации метода проекта 
в целом определяют специфику организации проектной 
деятельности в различных системах обучения.

Итак, в учебном пособии Б. Р. Мандель «Основы про-
ектной деятельности» приведены две позиции к истории 
развития метода проектов и его распространения в миро-
вой практике. Первая позиция отображает классическое 
«европейское» видение того, какой путь преодолел дан-
ный метод на этапе своего развития и становления. Этот 
подход охватывает пять основных этапов: «1) 1590-1765 
гг.: начало проектной деятельности в мастерских школах 
и университетах Европы; 2) 1765-1880 гг.: применение 
проекта в качестве одного из методов обучения в педа-
гогической практике и его дальнейшее распространение 
в зарубежной педагогике, в частности, появление ново-
го способа обучения в работах американских мыслите-
лей; 3) 1880-1915 гг.: использование метода проектов в 
производственном обучении и в общеобразовательных 
школах; 4) 1915-1965 гг.: переосмысление метода проек-
тов и его «модернизированное возвращение» в Европу; 
5) 1965 г. – по настоящее время: новый подход к трак-
товке, как сущности, так и содержания метода проектов, 
третья волна его международного распространения» [4, 
с. 24].

Вторая позиция или как отмечает сам автор [4], иной 
взгляд на этапы развития метода проектов, более деталь-
ный, и предполагает включение вклада отечественных 
педагогов в процесс становления метода проектов и 
оформления нового способа обучения – проектирова-
ния. Этот подход охватывает семь этапов, причем пер-
вые два из них, идентичны тем, которые были описаны 
выше. «… Третий этап (1880-1915 гг.) связан с оформ-
лением метода «системного проектирования» который 
стал использоваться, как в производственном обучении, 
так и в образовательных организациях. Именно в обо-
значенный период метод проектов впервые внедрен в 
российскую систему образования С. Т. Шацким (1905). 
Четвертый этап (1915-1955 гг.) – пересмотрение мето-
да проектов через призму социокультурных изменений, 
вызванных НТР. В основе проектного способа обуче-
ния лежат идеи американского прагматиста Дж. Дьюи. 
Пятый этап (1955-2002 гг.) связан с международным 
распространением и практикой внедрения в процесс об-
учения, а также с новыми попытками выявления психо-
логических факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на деятельности разработчика проекта. В свою 
очередь, шестой этап (1985-2002 гг.) связан с «открыти-
ем» технологии проектирования, специфики ее функци-
онирования, причем рассматривается данная технология 
преимущественно с позиций теории получения и пере-
работки информации. Последний этап (с 2002 года) ин-
тенсивное использование метода проектов в общей си-
стеме, как школьного, так и вузовского обучения (вклю-
чение универсальной компетенции «умение работать 
над проектом» во ФГОСы третьего поколения), а также 
как компонент образовательных систем» [4, с. 25].

Как видно из описания исторических этапов метод 
проектов «преодолел» путь своего развития, начиная 
с конца 16 века, и имел лишь отдаленное отношение к 
тому, что мы сегодня называем методом проектов. Даже 
в 19 веке в США, когда этот подход в обучении только 
официально зарождался, опираясь на прагматические 
идеи Дж. Дьюи, мы имеет дело с упрощенным, формаль-
ным вариантом проектной деятельности. В частности, 

авторы статьи «Метод проектов в продуктивном обуче-
нии» приводят пример проекта по определенной теме 
«(«Как мистер Чейз стрижет своих овец электрическими 
ножницами»), в ходе которого слушатели курсов полу-
чали не только теоретические знания, но и приобретали 
практические умения и навыки» [5].

Итак, на сегодняшний день в плоскости организации 
проектной деятельности представлены разные дефини-
ции, в частности, метод проектов / проектный метод, 
проектирование и проектная деятельность, которые тем 
или образом имеют отношение к педагогике «делания».

У. Х. Килпатрик под проектом подразумевал «ак-
тивную деятельность детей, которую он сам выбирает 
и выполняет «от всего сердца». Он считал, что ребенку 
может принести пользу только такая деятельность, вы-
полняемая им с большим увлечением. Исходя из этого, 
преимущество любого проекта определялось степенью 
заинтересованности, «сердечного увлечения» ученика, 
как говорил сам автор, при выполнении им поставлен-
ной цели» [3].

В информационном письме Министерства образо-
вания РФ под методом проектов понимается «способ 
организации познавательно-трудовой деятельности уча-
щихся для проектирования, создания и изготовления ре-
ального объекта (продукта труда)» [5].

В свою очередь, Е. С. Полат считает, что в основе 
метода проектов лежит «развитие познавательных, твор-
ческих навыков обучающихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, развитие критического мыш-
ления» [6].

Организация проектной деятельности обучающихся 
включает в себя как «индивидуальную, так и групповую 
работу, где проектная деятельность, именно интеллекту-
альная по своему характеру, призвана до проверки, про-
бы в реальности, исследовать, предвидеть, прогнозиро-
вать, оценивать последствия реализации замыслов» [4].

Процесс создания проекта называется проектирова-
нием. В широком смысле проектирование – «это дея-
тельность по осуществлению изменений в окружающей 
среде» [7].

Исходя из этого, мы определяем метод проектов как 
совместную целенаправленную деятельность педагога и 
обучающихся по созданию и разработке чего-то нового, 
в качестве «нового» может выступать любой объект, яв-
ление или процесс образовательной системы.

Изначально «проектная система обучения была ори-
ентирована на возможность проявления инициативы об-
учающимися, как в процессе реализации и определении 
содержания образовательной программы, так и в ходе 
целеполагания собственной деятельности, разработке 
проектов учебной деятельности» [3].

Данный подход к организации проектной деятельно-
сти предоставлял обучающимся максимальный уровень 
свободы и самостоятельности, что требовало от них 
сознательности и ответственности при планировании 
учебной работы. Практический опыт организации раз-
личных систем проектного обучения, как зарубежных, 
так и отечественных, продемонстрировал неготовность 
обучающихся к проектированию. Отсюда, теоретики и 
практики проектной системы попытались вывести иде-
альную «формулу» соотношения деятельности обучаю-
щихся и педагогов в ходе работы над проектами.

Так Б. Р. Мандель в современной традиционной педа-
гогической системе школы выделяет следующие этапы 
организации проектной деятельности: проблема, поиск 
способов и методов решения; план, прогнозирование ре-
зультатов и последствий; реализация проекта, поэтапная 
оценка; результат-продукт, презентация проекта [3].

Нами рассмотрен зарубежный опыт организации 
проектной деятельности на примере системы обучения 
и воспитания Дальтон-план (Е. Паркхерст, 1918). 

Организация работы обучающихся по Дальтон-план 
предполагает совместную деятельность детей в классе, 
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предоставление им свободы как в выборе занятий, по-
следовательности изучения различных учебных пред-
метов, а также использование своего свободного вре-
мени. Учебный материал, осваиваемый детьми в тече-
ние года, делится на определенные блоки – разделы, 
которые в свою очередь, конкретизируются в заданиях, 
получаемых обучающимися каждый день. Кроме это-
го, обучающиеся в начале учебного года составляли с 
преподавателем договор о самостоятельном выполне-
нии конкретного задания в заданный срок. Так, учебные 
программы по предметам включали методические реко-
мендации, которые помогали ученикам самостоятельно 
работать с различными источниками информациями и 
пособиями. Деятельность обучающихся осуществлялась 
в отдельных предметных лабораториях, где кроме вы-
полнения основных практических заданий, они могли 
получить консультацию квалифицированного специали-
ста по данному предмету. При этом, в рассматриваемой 
системе ключевое место занимал процесс оценивания 
и самооценивания работы учеников, а также фиксация 
последовательности выполнения детьми предложенных 
заданий. Содержательные позиции хода работы над за-
даниями заносились в специальные карточки, которые 
позволяли преподавателю отследить процесс практиче-
ской деятельности над проектом.

Система Дальтон-план ориентирована на высокий 
уровень самостоятельности обучающихся, индивиду-
альный темп обучения, способствует проявлению ини-
циативности у детей, позволяет осуществлять постоян-
ный поиск рациональных способов деятельности, фор-
мирует такие важные качества личности как ответствен-
ность и исполнительность.

Итак, перенося опыт организации проектной деятель-
ности в системе Дальтон-план на современную модель, 
получаем следующий алгоритм: получение заданий по 
предметам (постановка проблемной ситуации / брошен-
ный вперед – самостоятельный (индивидуальный) поиск 
рациональных методов (решения) – представление ре-
зультатов выполненного задания – результат отображен 
посредством учебных карточек.

Еще одна зарубежная система, представляющая со-
бой научный интерес, связана с именем американского 
профессора Коллингса, школьный инспектор района, 
который в одной из сельских школ в 1917-1921 годах 
попытался построить всю работы школы по методу про-
ектов. В 1926 году в книге «Опыт работы американской 
школы по методу проектов» Коллингсом опубликован 
отчет о деятельности данной школы [8].

Работа школы Коллингса по проектной системе носи-
ла синтетический, комплексный характер. Необходимые 
сведения и формируемые образовательные навыки из 
родного языка, математики и областей знаний дети по-
лучали во время работы над проектами. Проекты, пред-
лагаемые профессором, делились на четыре типа: про-
екты-рассказы, конструктивные (трудовые) проекты, 
проекты игр, экскурсионные проекты [8].

Проекты-рассказы представляли собой составление 
рассказов в разнообразной форме: устной, вокальной 
(песня), художественной (картинка), музыкальной (игра 
на рояле). В свою очередь, конструктивные (трудовые) 
проекты ориентированы на конкретную практическую 
деятельность: смастерить кроличью ловушку, подгото-
вить сценку для школьного театра. Проекты игр – это 
любимые детские занятия, цель которых – участие детей 
в групповой деятельности: играх, народных танцах, раз-
влечениях. Экскурсионные проекты предполагали целе-
сообразное изучение проблем, связанных с окружающей 
средой и общественной жизнью [8].

Как видно из данного описания, Коллингс, один из 
немногих своих современников, оперируя понятием 
«тип проекта», смог упорядочить деятельность, которой 
занимаются дети, уделяя при этом особое внимание, их 
поочередной разработке проектов разного типа. Именно 
в этой системе обучения мы отмечаем представленность 

ключевых признаков организации проектной деятель-
ности, в частности: наличие мотивации у участников 
проекта, достижение поставленной цели, вовлечение в 
активную практико-ориентированную деятельность.

В России педагогические идеи Дж. Дьюи в целом, и 
метод проектов в частности, активно внедрялись ведущи-
ми идеологами свободного воспитания (К. Н. Вентцель, 
С.Т. Шацкий, А. С. Макаренко). 

К. Н. Вентцель полагал, что «в школе должна быть 
полная свобода самостоятельного развития ребенка, ос-
нованная на совместном плане преподавания с преобла-
данием ручного труда и воспитания альтруизма, чувства 
гармонии человека с человеком с родной природой» [4; 
10]. Педагог отстаивал право самоопределения каждого 
обучающегося абсолютно во всех областях его жизне-
деятельности. Как считал исследователь, «дети должны 
сами искать истину, формировать ценности, общаясь с 
другими детьми, самостоятельно осваивать мир и куль-
туру, вырабатывая в себе способность их творческого 
преобразования» [4; 10].

Безусловно, во взглядах К. Н. Вентцеля есть нечто 
общее с методом проектов, например, организация дея-
тельности детей, в основе которой лежит самостоятель-
ность и активность, но система, предложенная педаго-
гом, больше ориентирована на процесс воспитания лич-
ности и гражданина.

Первым, кто реализовал на практике педагогиче-
ские идеи Дж. Дьюи в России стал педагог-новатор 
С. Т. Шацкий. Он рассматривает трудовую деятельность 
как «педагогическое средство организации детства, раз-
вивает при этом идею связи трудовой, эстетической 
и умственной деятельности ребенка с его обучением. 
Школа будущего, по мнению педагога, должна вырас-
тать из самой окружающей жизни, работая в ней, посто-
янно улучшаясь и совершенствуясь» [8; 11].

Программа занятий в школе С. Т. Шацкого строилась 
на основе: «1) проведения проектов, имеющих реальное 
значение для деревни (например, улучшение санитарно-
гигиенических условий быта); 2) приобретение навыков 
в области гигиены, труда, игры, социальной жизни (по 
видам деятельности)» [12].

Итак, Е. Е. Кобахия в своем сравнительном анали-
зе специфики организации проектной деятельности в 
различных образовательных системах делает вывод об 
отличительных особенностях российского варианта 
реализации метода проектов и американского, прежде 
всего, по мнению автора, различия сводятся к тому, 
что «советские педагоги делают принципиальный упор 
на общественно полезной, трудовой, идеологической 
направленности всех проектов. При этом меньше вни-
мания уделяется учебным проектам, что в дальнейшем 
приводит к ослаблению содержательного наполнения 
деятельности ребят» [3].

Современный подход к организации проектной де-
ятельности обучающихся в условиях высшей школы 
практических ничем не отличается от процесса вовле-
чения обучающихся основной школы в процесс работы 
над проектом. Структуру работы над проектом можно 
представить следующим образом, а именно: формиро-
вание четкого понимания для чего необходима эта дея-
тельность (мотивация), определение проблемного поля, 
постановка целей и задач (концепция), работа по осу-
ществлению задуманного (планирование), реализация и 
обязательный компонент современного понимания ме-
тода проектов – рефлексия.

Выводы. Мы в свою очередь, завершая анализ специ-
фики организации проектной деятельности обучающих-
ся в различных системах обучения, можем отметить, что 
в рассматриваемых нами примерах представлено автор-
ское понимание, как самого метода проектов, так и клю-
чевых понятий и процессов, с ним связанных: проект, 
проектирование, проектная деятельность. Причем, боль-
шинство педагогов проектную деятельность трактуют 
с позиции самостоятельности обучающихся. Отсюда, 
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разноплановость и разнообразие как систем обучения, 
так и способов реализации метода проектов, что имеет 
актуальное значение и в настоящее время.
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Аннотация. Анализ диалектического взаимодействия философии, философской антропологии и философии об-
разования позволяет выявить наиболее актуальные проблемы и дискуссии в сфере пересечения их предметных об-
ластей. Философия задает общее направление исследуемых проблем, методологию, определяет мировоззренческие 
основы и философии образования, и философской антропологии, формирует базу их категориального аппарата. 
Отраслевые философии конкретизируют предметное поле философии, задают вектор развития философского ми-
ровоззрения в целом. Философско-антропологические и философско-педагогические идеи существовали на про-
тяжении всей человеческой истории. Идея человека в рамках неклассической философской антропологии требу-
ет не только принципиального обоснования, но и практического применения и воплощения. Понимание челове-
ка современной философской антропологией сказывается на траектории развития образования. Раздробленность, 
«клиповость» проникают в образование – фрагментарные знания формируют фрагментарное мировоззрение, что 
в свою очередь формирует фрагментарную личность. Изучение этих и многих других явлений современной куль-
туры требует обращения к проблематике философских направлений, на стыке которых и можно увидеть наибо-
лее актуальные проблемы. Философия образования и философская антропология являются такими направлениями 
философии, в которых областями пересечения являются человек и образование. Чтобы увидеть акценты, которые 
требуют особого внимания при изучении этих феноменов, необходимо рассмотреть диалектику этих дисциплин, 
точнее противоречия, которые и являются источником исследуемых ими проблем.
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and discussions in the sphere of training and education. Philosophy, acting on philosophical anthropology and philosophy of 
education, sets the General direction of the studied problems, methodology, determines the ideological foundations of both 
philosophy of education and philosophical anthropology, forms the basis of their categorical apparatus. The reverse effect 
of branch philosophies on the General philosophy concretizes its subject field, sets the vector of development of the philo-
sophical worldview as a whole. Human education is a question that emphasizes the organic connection of philosophical an-
thropology and philosophy of education, the importance of the influence of philosophical anthropology on the development 
of research areas of philosophy of education. The system of relations between philosophical anthropology and philosophy of 
education has points of codependence in the object of research, implemented functions. The range of joint topical problems 
strengthens the link between philosophical anthropology and philosophy of education, encourages listening to each other’s 

Gryaznova Elena Vladimirovna, Vladimirov Alexander Anatolyevich, Kozlova Tatyana Aleksandrovna and others
DIALECTICS OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 295

педагогические
науки

ВВЕДЕНИЕ 
Диалектика как методология предполагает изучение 

диалектических противоречий на основе законов, прин-
ципов и категорий. В качестве полярностей могут высту-
пать явления, процессы, объекты и т.д. Важно отметить, 
что в диалектическом противоречии необходимо видеть 
третье, снимающее понятие. Если мы имеем два фено-
мена - философскую антропологию и философию обра-
зования, то необходимо определить это третье. В нашем 
случае вариантов достаточно много. Выбор аспекта или 
среза исследования будет зависеть от целей и задач ис-
следования.

Один и вариантов предполагает изучение тройки по-
нятий:

Какие же противоречия, а, следовательно, и круг 
проблем возникают в такой тройке?

Следует обратить внимание на соотношения между 
всеми элементами, т.е. взаимоотношение «каждого эле-
мента с каждым».

Поэтому цель данной статьи представить обзор вза-
имоотношений, существующих между философией, 
философской антропологией и философией образования 
и проанализировать проблемы, возникающие на основе 
возможных противоречий. 

МЕТОДОЛОГИЯ.
Методами исследования являются принципы диалек-

тики.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследуя возможные отношения, 

возникающие в представленной тройке, можно выде-
лить первый тип отношений – это взаимоотношения 
философии и философии образования. Как известно, 
предметное поле науки (научного направления, уче-
ния) очерчивает круг основных проблем и дискуссий. 
Методология науки определяет инструментарий для из-
учения проблем, праксиология задает поле применения 
теоретических знаний на практике и т.д. [1,2]. Поэтому 
логично обратиться к поиску пересечений философии и 
философии образования именно в данных областях. 

Философия как мировоззрение, как целостный взгляд 
на мир в своем предметном поле содержит такие дискус-
сионные вопросы образования как: генезис, онтология, 
гносеология, аксиология, праксиология, номология об-
разования и др. Образование как феномен в этом случае 
не является ее предметом. Но оно требует отдельного ис-
следования именно с позиции философии. Эту функцию 
и выполняет такое направление философии как фило-
софия образования. Таким образом, влияние философии 
на философию образования заключается, прежде всего, 
в том, что она определяет философскую методологию 
исследования последней, диалектику взаимоотношений 
внутри предметного поля философии, где образование 
исследуется как феномен диалектически связанный с 
человеком, обществом, цивилизацией, культурой и т.п. 

Исследователи определяют следующим образом вза-
имосвязь философии и ее направлений: «…Общая фило-
софия - это мировоззрение и методология познания, без 
нее не было бы отраслевых философий» [3, с.196]. О.А. 
Базалук дает следующее уточнение предмета филосо-
фии образования: «…философия образования – это со-
вокупность мировоззренческих теорий (идей), которые 
обуславливают методологию воспитания и обучения, а 
также формирование соответствующего типа личности» 
[4, с.61-93].

В данном случае можно видеть, что основное влия-

ние философии на философию образования заключается 
в том, что ее методологический и категориальный аппа-
рат, предметное поле помогают философии образования 
в постановке проблем и выбора методологии и страте-
гии их решения. 

Что же касается влияния философии образования на 
философию, то здесь однозначного решения не суще-
ствует. Мнения ученых по данному поводу достаточно 
противоречивы. О.А. Михалина подчеркивает практико-
ориентированность философии образования, что позво-
ляет философии оставаться актуальной в современной 
социокультурной ситуации [5]. И.И. Сулима отмечает, 
что «… философия образования и философия как тако-
вая в её классической форме представляют диалектиче-
ское единство, развиваются в со-питании, со-помощи, 
со-развитии, со-обогащении друг друга» [6].

Одним из возможных вариантов, демонстрирующих 
влияние философии образования на философию можно 
назвать ситуацию, когда философия образования, буду-
чи одним из направлений философии конкретизирует ее 
предметное поле. Например, сама философия как миро-
воззрение не решает проблем влияния информационной 
культуры на систему образования. Несмотря на то, что 
оба феномена входят в предметное поле философии, она 
не имеет возможности решать социальные, культуроло-
гические, антропологические и другие проблемы взаимо-
отношений элементов системы «Универсум-Человек». 
Для этого и нужны философия образования, культуры, 
социальная философия и т.д. Различные аспекты такой 
взаимосвязи представлены в наших работах [7,8,9].

Необходимость формирования культуры управле-
ния образованием, например, подчеркивает значимость 
осмысления философией образования основных прин-
ципов этого процесса [10]. Философия образования вы-
являет тенденции в развитии образования, тем самым 
определяя круг философских проблем исследования 
этого феномена. Например, формы бытия образователь-
ного пространства, закономерности развития образова-
ния как системы и т.д. Актуальным сегодня является 
вопрос о развитии системы непрерывного образования 
[11,12]. Если философию образования интересует непо-
средственно процесс его реализации и проблемы связан-
ные с ним, то для философии она предоставляет поле 
проблем связанных с поиском ответов на такие вопросы 
как поиск начала развития данного феномена, причины 
его возникновения, законы развития и т.д.

Второй тип отношений, который следует исследо-
вать с целью изучения в условиях современного обще-
ства – это взаимовлияние философии и философской 
антропологии.

Проблема познания человеком самого себя всегда 
оставалась ключевой на протяжении всей истории чело-
вечества. В чем смысл жизни? Каковы сущностные чер-
ты человека? Как понять Другого? Эти и многие другие 
вопросы всегда были в русле философского мировоззре-
ния. Однако, как известно, сегодня они входят в пред-
метное поле философской антропологии. Философская 
антропология проделала путь от идей в рамках учения 
отдельных философов до целого направления философ-
ской мысли, от накопления и развертывания научного 
знания до популяризации, стандартизации и превраще-
ния в учебный предмет. Любая философская система 
имеет собственный взгляд на человека, на идеал чело-
века. Антропологическая проблематика затрагивает 
творчество каждого философа, но с конца ХХ века по-
являются специальные объединения исследователей, 
целенаправленно работающих под эгидой именно фило-
софской антропологии. Как и в случае с философией 

results. Approaches, concepts, guidelines of philosophical anthropology will contribute to the construction of a harmonious 
educational space focused on humanism, dialogue, understanding and acceptance of someone else’s individuality.

Keywords: education, philosophy, philosophical anthropology, philosophy of education, dialectics, higher education, 
man of the future, personality of planetary-cosmic type, continuing education, information culture, humanization of educa-
tion, metapedagogical problems.
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образования, философия предоставляет методологию, 
определяет мировоззренческий аспект философской 
антропологии, занимается поиском ответов на антропо-
логические вопросы: проблема начала человека, формы 
бытия человека и другие.

Таким образом, философия задала направление, по-
могающее философской антропологии очертить соб-
ственный круг задач, отличный от других видов ан-
тропологий: естественнонаучной, культурологической, 
исторической, социальной антропологии и других. 

Философская антропология также оказывает влия-
ние на развитие философской мысли в целом. Она рас-
ширяет категориальный и методологический аппарат 
философии, конкретизирует ее предметное поле, откры-
вает и исследует антропологические законы и принципы 
и т.д. В собственном развитии, по мнению Ф.И. Гиренка, 
философская антропология пережила два периода, кото-
рые можно обозначить как «классический» и «некласси-
ческий» [13].

Классическая философская антропология понимала 
природу человека в большей степени с точки зрения био-
логических категорий. Классики философской антропо-
логии: М. Шелер, Х. Плеснер и А. Гелен были уверены 
в необходимости создания единой науки о человеке, 
полагали, что такая наука должна опираться на данные 
частных наук: психологии, физиологии, биохимии, но 
иметь философский характер [12]. Неклассическая фи-
лософская антропология ставит под сомнение весь мас-
сив идей, накопленных о человеке ранее. Ф.И. Гиренок 
уверен, что мы живем в мире не извлечённых смыслов, 
поэтому человек может рассматриваться совершенно 
под неожиданным ракурсом, например, как грезящая са-
мость или как вечный переход [14]. В неклассической 
философской антропологии человек превращается в 
«открытую возможность», его отношение к миру ста-
новится ценностно-волевым, а не рациональным как в 
классической философской антропологии. Меняются 
смысложизненные ориентиры, меняются составляющие 
самотождественности и самотрансценденции.

Растущий спектр современных проблем человече-
ства, таких как эвтаназия, клонирование, суррогатное 
материнство, осознанное потребление, экологические 
проблемы и другие, концентрируют внимание ученых и 
общественных деятелей на проблеме сущности и приро-
ды человека, становятся элементами предметного поля 
философской антропологии. Выявляя тенденции изме-
нения человека, философская антропология меняет под-
ход к рассмотрению своего главного предмета исследо-
вания. Неклассическая философская антропология ухо-
дит от идеи тождественности к идее изменчивости, от 
биологических концептов к вопросам культуры, языка, 
сознания. Представители неклассической философской 
антропологии не видят ценности в физиологическом ис-
следовании мозга, разделении его на атомы, но уверены 
в синергетической связи сознания и информационно-
го поля Вселенной. Проблемы интерпретации, поиска 
новых смыслов, попытки схватить феномен цельности 
жизненного опыта волнуют представителей некласси-
ческой философской антропологии. Поэтому методо-
логия неклассической философской антропологии ищет 
опоры в герменевтике, феноменологии, диалектике, 
синегретике, отстраняясь от естественнонаучной осно-
вы. Классики лишь скромно упоминали о возможности 
использования некоторых из перечисленных подхо-
дов.  

Наиболее важным для нас является исследование 
третьего типа отношений: противоречивых отноше-
ний между философией образования и философской 
антропологией. Философия как снимающее третье опре-
деляет мировоззренческие основы и философии образо-
вания, и философской антропологии, формирует базу их 
категориального аппарата и методологии. 

Предмет исследования для философской антропо-
логии – сущность и природа человека, для философии 

образования – образование как феномен культуры, 
его цели и идеалы. Но если мы учитываем, что фило-
софия образования отслеживает тенденции философ-
ской антропологии, формулировку следует уточнить. 
Философия образования решает метапедагогические 
проблемы в контексте (что является важным!) фило-
софского осмысления и понимания сущности, приро-
ды, смысла человеческого существования. Несмотря на 
демаркацию предметов изучения, прослеживается диа-
лектическое взаимодействие в данной формулировке. 
Формулировка предмета изучения философской антро-
пологии включена в определение предмета изучения 
философии образования. Проблемы образования могут 
решаться только в контексте понимания феномена чело-
века, образование – путь восхождения человека к себе, к 
своей лучшей версии [15]. 

Анализ научных исследований за последние пять 
лет по вопросу функций отраслевых философий пока-
зал, что данный вопрос не рассматривался, несмотря на 
важное методологическое значение. Мировоззренческая 
функция философской антропологии помогает чело-
веку осознать свои мировоззренческие парадигмы. 
Мировоззренческая функция философии образования 
подразумевает утверждение приоритетной роли обра-
зования для человеческой цивилизации. Образование 
включено в мировоззренческую парадигму человека, с 
одной стороны, помогает формировать мировоззрение, с 
другой. Таким образом, реализация мировоззренческой 
функции философии образования зависит от мировоз-
зренческой функции философской антропологии: в ми-
ровоззренческой парадигме человека мы актуализируем 
образование, подчеркиваем для человека значимость 
этого феномена.

Продуцирующая функция философской антрополо-
гии связана с построением идеала человека, в филосо-
фии образования продуцирующая функция формирует 
идеал образованного человека. Только воспользовав-
шись результатами продуцирующей функции философ-
ской антропологии, философия образования способна 
выработать четкое представление о человеке образую-
щемся, об идеале образованного человека. И, как след-
ствие, задать направление развития для теории обучения 
и воспитания. 

Гуманистическая функция философской антрополо-
гии задает направление на сохранение человеческого, на 
непрекращающееся развитие. Гуманистическая функ-
ция философии образования направлена на осмысление 
и воплощение на практике идеи о ценности человека. 
При реализации данной функции философская антро-
пология поддерживает философию образования: при-
оритет человеческого в человеке экстраполируется на 
образование, задает смысл и цели. Гуманизация обра-
зования – актуальный современный тренд, требующий 
функциональных усилий и философской антропологии, 
и философии образования.

Герменевтическая функция философской антрополо-
гии помогает человеку интерпретировать собственное 
бытие, свою сущность и природу. Герменевтическая 
функция философии образования интерпретирует фено-
мен образования, конкретные историко-педагогические 
явления. Образование – это часть человеческого бытия. 
Получается, раскрытие смысла образования находится 
в созависисмости от понимания человеческого бытия в 
целом, от роли, которую образование играет для чело-
века. Поиск смыслов в феномене человека стимулирует 
поиск смыслов в образовании. 

Методологическая функция философии образования 
является связующим звеном между идеалом человека и 
конкретными приемами, позволяющими приблизиться к 
этому идеалу. Методологическая функция заключается 
в разработке инструментария, с помощью которого ис-
следователь феномена образования может приблизится 
к истинному пониманию идеала образованного челове-
ка.
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Современные ученые говорят о необходимости 
формирования образа человека будущего, о разработке 
планетарно-космической модели личности [16-19]. В со-
вместном тандеме философская антропология и фило-
софия образования способны разрабатывать антрополо-
гические подходы к исследованию личности в системе 
образования, например, гуманистический, культурно-
исторический, психоаналитический и др. подходы [20-
22].

ВЫВОДЫ.
Проведенное исследование показало, что на осно-

ве диалектического единства философии образования 
и философской антропологии могут быть исследованы 
проблемы развития информационной культуры совре-
менного общества, проблемы информатизации образо-
вания, проблемы информационной социализации лич-
ности и др. Философия образования ставит вопросы ис-
следования причин и последствий внедрения информа-
ционной культуры в систему образования. Философская 
антропология изучает принципы изменения родовых 
качеств человека под воздействием информационной 
культуры. Пересечением предметных полей этих фило-
софских направлений является система «человек – обра-
зование». И каждая из них исследует свой аспект в этой 
системе, обогащая методологический и категориальный 
аппарат друг друга. 

Таким образом, диалектическое взаимодействие 
между философией, философской антропологией и фи-
лософией образования помогает постановке и решению 
современных проблем, связанных с пониманием сущ-
ности человека, закономерностей его существования и 
бытия. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования навыков письменной научной речи магистров и аспиран-
тов в процессе обучения иностранному языку. В статье отмечена необходимость формирования иноязычной пись-
менной коммуникации как наиболее значимого компонента академического общения и научно-исследовательской 
деятельности будущего специалиста. Показано, что более тесная связь образовательных программ магистратуры и 
аспирантуры на содержательном и организационном уровнях обеспечивает целенаправленную подготовку обуча-
ющихся в рамках сквозного процесса обучения письменной научной речи на втором и третьем уровнях высшего 
образования. В магистратуре при формировании навыков формирования письменной научной речи особое внима-
ние уделяется особенностям научного стиля письменной коммуникации, рассматривается вопрос о лексических и 
грамматических особенностях академического письма. Отмечается важность обучения правилам написания анно-
таций с использованием выражений, специфичных для научного стиля. В аспирантуре курс формирования навыков 
письменной научной речи предусматривает работу над написанием научных статей, структурированием и оформ-
лением их для публикации в иностранных журналах. Сравнивая содержание обучения письменной коммуникации 
в магистратуре и аспирантуре, можно говорить о тенденции совершенствования, углубления, обобщения навыков 
письменной научной речи по сравнению с предыдущим уровнем. 
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Abstract. The article considers the problem of scientific writing skills’ formation of master and postgraduate students 

in the process of teaching a foreign language. The article notes the need for the formation of foreign language written com-
munication as the most significant component of academic communication and research activities for a future specialist. 
It is shown that a closer relationship between the content of training and organization of educational programs for master 
and postgraduate students provides the targeted training of students in the process of continuous teaching written scientific 
speech at the second and third levels of higher education. The master’s degree course deals with linguistic and stylistic 
features of scientific texts, the use of grammatical and lexical means relevant to formal writing. Special emphasis is given 
to the importance of teaching the rules for writing abstracts using specific research-related words. The postgraduate course 
of foreign language written communication is devoted to writing scientific research papers, constructing a structured paper 
(introduction, methods, results, discussion), preparing a research paper for international publication. By comparing the con-
tent of written communication training courses we can talk about the tendency toward improving, developing and enhancing 
scientific writing skills compared to previous education level.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное международное академическое обще-

ние предполагает не только получение информации из 
иноязычных источников, но и развитие навыков ака-
демического письма на иностранном языке для пред-
ставления результатов собственной научно-исследова-
тельской работы. Кроме этого, в условиях интернацио-
нализации высшего образования наличие публикаций в 
зарубежных изданиях является одним из основных кри-
териев оценки эффективности работы научных кадров.

Согласно федеральным государственным образова-
тельным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) 
научно-исследовательская работа обучающихся в маги-
стратуре и аспирантуре является одним из важных раз-
делов образовательной программы [1], т.е. все магистры 
и аспиранты должны быть включены в научную дея-
тельность. Следует отметить, что степень вовлечения 
магистров в научно-исследовательскую деятельность 
зачастую оказывается недостаточной, что в дальней-
шем приводит к затруднениям в ходе ее осуществления. 
Формирование навыков письменной научной речи на 
иностранном языке является одним из наиболее важных 

компонентов научно-исследовательской деятельности 
начинающих исследователей. 

Необходимость реализации принципа непрерыв-
ности в контексте уровневого образования [2], а также 
целей и задач высшей школы обуславливает разработку 
последовательного подхода к обучению письменной на-
учной речи в рамках сквозного обучения, в основном на 
втором и третьем уровнях высшего образования. 

Проблема обучения иноязычной письменной на-
учной речи достаточно подробно исследована в ра-
ботах Л.П. Тарнаевой [3], И.Н. Хмелидзе [4], И.В. 
Нужи [5], Э.С. Чуйковой [6], Н.В. Смирновой [7], О.Л. 
Добрыниной [8] и др. [9-13]. Тем не менее, остается ряд 
вопросов, касающихся реализации принципа непрерыв-
ности и сопряженности в развитии навыков формирова-
ния иноязычной письменной научной речи в магистра-
туре и аспирантуре неязыкового вуза. 

Вопрос сопряженности образовательных программ 
магистратуры и аспирантуры представляет интерес в 
контексте повышения эффективности иноязычной под-
готовки обучающихся в рамках непрерывного уровне-
вого высшего образования. Как отмечено в работе Б.И. 
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Бедного [14], необходима преемственность научных ра-
бот, когда магистерская диссертация и подготовленные 
при ее написании публикации становятся заделом для 
дальнейших научных исследований, которые составят 
содержательную основу будущей кандидатской диссер-
тации. Конечно, это подразумевает, что и в магистрату-
ре, и в аспирантуре начинающий исследователь должен 
оттачивать навыки иноязычной письменной речи. Более 
тесная связь образовательных программ магистратуры 
и аспирантуры на содержательном и организационном 
уровнях обеспечит целенаправленную подготовку обу-
чающихся в рамках сквозного процесса обучения пись-
менной научной речи на втором и третьем уровнях выс-
шего образования. 

Реализация принципа непрерывности в развитии на-
выков формирования письменной научной речи в аспи-
рантуре требует содержательной разработки и внедре-
ния образовательных программ, не повторяющих про-
граммы магистратуры, но рассчитанных на развитие и 
совершенствование дополнительных умений и навыков, 
необходимых для успешного формирования письмен-
ной научной речи, проведения научного исследования 
[14].

Письменная речь является «осознанным речевым 
актом, произвольно строящимся в процессе специ-
ального сознательного обучения» [15, с.12], и в ко-
тором, согласно И.А. Зимней, выделяется мотивация 
[16]. Познавательная потребность и внутренние моти-
вы интеллектуально-познавательного характера спо-
собствуют эффективности учебной деятельности [16]. 
Формирование и создание потребности в иноязычном 
письменном общении связано с познанием личностно 
значимой и профессионально значимой информации и 
является важной задачей обучения иноязычной пись-
менной речи в вузе. Установление личностно-ориенти-
рованного характера обучения иноязычной письменной 
коммуникации и мотивирование субъектной позиции 
обучающихся становятся важными этапами в обучении 
иноязычной письменной речи. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Организация последовательного процесса обучения 

письменной научной речи в магистратуре и аспирантуре 
на содержательном и организационном уровнях обеспе-
чивает целенаправленную подготовку обучающихся на 
втором и третьем уровнях высшего образования. 

В магистратуре процесс формирования навыков 
формирования письменной научной речи предусматри-
вает обсуждение следующих вопросов:

- грамматические особенности научного текста (ис-
пользование специфических и твердо устоявшихся грам-
матических норм: неопределенно-личные и безличные 
конструкции, пассивные обороты, отсутствие падежных 
окончаний у прилагательных, причастий);

- лексические особенности текста научного дискурса 
(знание общенаучной и узкоспециальной терминологии, 
специальной лексики, которая используется для тек-
стообразования, оценки, определения отношения лица 
к рассматриваемому предмету, широкое употребление 
причинно-следственных союзов и логических связок);

- виды письменной научной коммуникации; 
- функция аннотирования, основные требования к 

аннотациям (abstracts), виды, структура и обязательные 
компоненты аннотаций.

Поскольку уже в магистратуре обучающиеся пишут 
статьи на русском языке с обязательной аннотацией на 
иностранном языке, процесс формирования навыков 
письменной научной речи в магистратуре включает во-
просы написания аннотации и реферата (summary) тек-
ста, краткого изложения прочитанного. В ходе данной 
работы магистры изучают жанровые особенности соот-
ветствующего вида академического текста, знакомятся 
с конкретными приемами подготовки и написанию ан-
нотаций к статьям, учатся выявлять языковые элемен-
ты, обеспечивающие структурную организованность и 

целостность письменного сообщения, а также особенно-
сти использования видовременных форм глаголов.

В процессе обучения написанию аннотации обучаю-
щиеся рассматривают основные характеристики аннота-
ций: лаконичность (чёткий, сжатый стиль изложения); 
содержательность (отражение основного содержания 
статьи и результатов исследования); компактность (от-
сутствие вводной информации, определений, цитирова-
ний, аббревиатур, формул и т.д.); структурированность 
(строгая логическая структура описания результатов в 
статье).

На примере текстов аннотаций по направлению под-
готовки обучающихся изучается структура аннотации 
(Introduction, Methods, Results, and Discussion – IMRaD 
[17]) анализируются лексические средства – research-
related words, которые используются в качестве ключе-
вых слов при написании отдельных частей аннотации. 
Согласно исследованию [18] наиболее часто употреби-
тельными лексическими единицами при написании ан-
нотации являются objectives, propose, purpose, objective, 
aim, intend (Introduction), design, method, data, approach 
(Methods), result, show, find, findings (Results), implication, 
perceive, suggest, conclude, predict (Discussion). 

Согласно таксономии уровней результата обуче-
ния Блума [19], упражнения на формирование навыков 
письменной коммуникации располагаются от более 
простых к более сложным (таблица 1), что позволяет 
последовательно и поэтапно формировать навыки осоз-
нанной письменной речи и критического мышления 
обучающихся. Ступени уровней освоения письменной 
коммуникации можно поставить в соответствии с таксо-
номией Блума: пороговый – знание, понимание; продви-
нутый – изменение, анализ; высокий – синтез, оценка. 
Результатом работы с данным модулем является само-
стоятельное написание аннотации обучающимися к за-
данной статье из материала для чтения либо к собствен-
ной статье. 

Таблица 1 – Упражнения для работы над аннотацией 
по уровням усвоения письменной коммуникации.

Уровень ре-
зультатов об-
учения

Уровни освое-
ния письменной 
коммуникации

Упражнения для работы 
над аннотацией

Знание

Пороговый

Determine the type of 
the abstract (descriptive, 
informative and critical).

Понимание
Identify major sections of 
abstract. 
Identify the overall purpose 
of the study.

Применение

Продвинутый

Arrange the parts of the 
abstract in the correct order.

Анализ
Match sections to the parts 
of the abstract. Find out 
what abstract section the 
sentence belongs to.

Синтез

Высокий

Add linking phrases or 
words where appropriate 
(consequently, moreover, 
for example, as a result, 
first, second, although, in 
general, etc.)

Оценка
Propose keywords you 
would use for this abstract. 
Propose paper title based on 
the abstract‘s content. 

Курс иностранного языка в аспирантуре обеспечива-
ет продолжение обучения письменной научной речи и 
посвящен процессу написания тезисов доклада и науч-
ных статей. При написании научной статьи и ее оформ-
ления для зарубежной публикации рассматриваются 
следующие вопросы:

- структурирование письменных академических тек-
стов, в том числе научной статьи с выделением главной 
мысли и приведением аргументов;

- описание основных стилей цитирования, правила 
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оформления ссылок в научной статье и способы предот-
вращения плагиата; 

- правила оформления списка литературы на ино-
странном языке.

Содержание модуля опирается на языковые навыки и 
речевые умения, сформированные в предыдущем моду-
ле. В ходе формирования навыков письменной научной 
речи аспирантов продолжается дальнейшее ознакомле-
ние с основными жанрами научных публикаций, совер-
шенствуются навыки формулирования мысли, логики 
построения, структурирования и оформления высказы-
вания; усваиваются основные речевые нормы, шаблоны 
и правила оформления научной статьи в соответствии с 
общепринятыми стандартами иноязычного научного со-
общества.

В процессе работы над статьями по направлению ис-
следований обучающимся предлагается:

- определить структуру статьи и функции каждого из 
частей; 

- определить к какой части статьи относится данный 
фрагмент; 

- найти используемые в этих фрагментах характер-
ные лексические и грамматические средства. 

Корректное описание используемых источников в 
списке библиографии является залогом того, что про-
цитированная публикация будет учтена при оценке на-
учной деятельности ее авторов и создаст интеллектуаль-
ную основу создаваемого текста [20]. В рамках форми-
рования письменной научной коммуникации на заняти-
ях рассматриваются задания по правильному оформле-
нию библиографических источников на иностранном 
языке. Корректными и полными данные по оформлению 
статьи на иностранном языке могут считаться только 
при качественном представлении пристатейных списков 
литературы (References) латиницей в надлежащей фор-
ме, чтобы эти ссылки могли быть учтены при изучении 
цитирования публикаций авторов. Обучающимся в этом 
случае можно дать образцы написания References. При 
указании статей из зарубежных журналов предлагаются 
задания по правильному оформлению библиографиче-
ских источников на иностранном языке. 

Завершается изучение данного модуля написанием 
текста собственной статьи с последующим редактиро-
ванием на занятии или в ходе консультаций с препо-
давателем. Контроль сформированности письменной 
научной коммуникации обучающихся осуществляется в 
виде представления материалов на иностранном языке 
в сборники конференций (аннотации, тезисы докладов, 
статьи) или зарубежные журналы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Содержание модулей основано на постепенном и по-

следовательном усложнении материала, создании опоры 
для освоения последующего модуля. Реализация целей 
рассмотренных выше модулей формирования иноязыч-
ной письменной коммуникации обучающихся может 
быть представлена в виде цикла «знание – умение – вла-
дение – применение», в котором осуществляется пере-
ход от накопления знаний и умений к этапу использо-
вания и приращения умений и опыта, к производству 
знаний. 

Последовательность модулей предусматривает рас-
положение языкового и речевого материала, при кото-
ром последующее опирается на предыдущее и определя-
ет дальнейший процесс обучения иностранному языку. 
Нарастание языковых и речевых трудностей происходит 
с учетом последовательности формирования иноязыч-
ной письменной коммуникации обучающихся.

Сравнивая содержание обучения письменной комму-
никации в магистратуре и аспирантуре, можно говорить 
о тенденции совершенствования, углубления, обобще-
ния иноязычной письменной коммуникации при пере-
ходе на новый уровень. 

ВЫВОДЫ
Формирование навыков письменной научной речи в 

магистратуре и аспирантуре является одним из наибо-
лее важных компонентов научно-исследовательской де-
ятельности, включающихся в межкультурную научную 
коммуникацию. Формирование письменной научной 
речи на иностранном языке является важной частью ака-
демического общения, требующей соблюдения опреде-
ленных принципов и норм. В статье отмечено, что более 
тесная связь образовательных программ магистратуры 
и аспирантуры на содержательном и организационном 
уровнях обеспечивает целенаправленную подготовку 
обучающихся в рамках сквозного процесса обучения 
письменной научной речи на втором и третьем уровнях 
высшего образования. 
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Аннотация. В современных условиях развития информационного общества становится доступным диалог мно-
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культур в поле педагогических исследований. Связано это, прежде всего, с тем, что совсем недавно в сферу на-
учных специальностей была внесена теология. Она становится сегодня официально признанной образовательной 
программой в вузах. Следовательно, происходит на новом уровне  интеграция науки, образования и теологии. Для 
педагогических исследований теологическое образование достаточно новое явление для современной России. Его 
специфика проявляется в том, что данный вид образования развивается в достаточно сложных, противоречивых 
условиях социокультурного информационного пространства. Готовых моделей его развития и исследований пока 
не сложилось. Чтобы предложить варианты их построения необходимо обратится к диалектике светского и религи-
озного как основе, на которой развивается теологическое образование в нашей стране.
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Abstract. In modern conditions of development of information society the dialogue of many cultures becomes available. 
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of social life, etc. The two most important types of culture, such as secular and religious, enter into such relations. In such 
a dialogue, various kinds of contradictions arise, generating both positive and negative consequences. Of particular interest 
in this regard is the dialectic of two types of cultures in the field of pedagogical research. This is primarily due to the fact 
that theology has recently been introduced into the sphere of scientific specialties. It is now officially recognized as an 
educational program in universities. Consequently, there is a new level of integration of science, education and theology. For 
pedagogical research theological education is quite a new phenomenon for modern Russia. Its specificity is manifested in the 
fact that this type of education develops in quite complex, contradictory conditions of the socio-cultural information space. 
Ready models of its development and research has not yet developed. To offer variants of their construction it is necessary 
to address to dialectics secular and religious as a basis on which theological education in our country develops.
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие светской и религиозной культуры, 

их отношения и противоречия изучаются в научной ли-
тературе достаточно активно [1-4].

Нас интересует выбор и обоснование модели иссле-
дования диалектического отношения двух феноменов: 
религиозной и светской культуры. Как известно, суть 
диалектики выражается в ее законах, центральным из 
которых является закон единства и борьбы противопо-
ложностей. Диалектика предполагает умение видеть 
единство в полярностях. Но здесь важно еще и уме-

ние выделить эти полярности, точнее целый их спектр. 
Системность, всесторонность исследования и заключа-
ется в этом [5,6].

Так если в качестве полярностей брать два вида куль-
туры, то необходимо рассматривать все возможные от-
ношения, которые возникают между ними. Но должно 
быть и третье понятие, которое обеспечивает единство 
противоположностей, снимающее полярности. От вы-
бора этих компонентов и будет зависеть результат ис-
следования, его направление, полнота и системность. 
Например, можно исходить из тройки понятий: 
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При таком варианте мы должны понимать, что куль-
тура – это единство религиозного и светского. Если про-
водить исследование такого диалектического отноше-
ния, то следует рассматривать все возможные отноше-
ния, которые возникают в данной тройке:

1. Отношение религии к культуре
2. Отношение культуры к религии
3. Отношение культуры к светской культуре
4. Отношение светской культуры к культуре в целом
5. Отношение религиозной культуры к светской 

культуре   
6. Отношение светской культуры к религиозной 

культуре и т.д.
Подобный подход к анализу диалектики светского и 

религиозного является наиболее разработанным и часто 
применяемым в современной научной литературе [7,8]. 

Так, по мнению Э.А. Николаева внутри культуры как 
большой и самоорганизующейся системы существует 
дифференциация на ядерную и периферическую сферы 
[8]. 

Ядро религиозной культуры соотносится с областью 
сверхъестественного, тогда как ядро светской культуры 
– с областью «естественного». Что же касается пери-
ферии, то в своем объективном измерении она едина у 
обеих культур и относится к сфере реальности. Именно 
поэтому, в силу этих принципиальных отличий светской 
и религиозной культуры, первая никогда не может заме-
нить вторую, поэтому они могут сосуществовать только 
на условиях взаимодополняемости, выраженном в диа-
логе культур.

Как можно видеть, данная модель предоставляет 
возможность анализировать диалектику двух культур, 
обращаясь к понятию культуры в целом. При таком 
варианте необходимо будет особое внимание уделить 
содержанию понятия «культура» и его соотношению с 
понятиями, обозначающими ее два вида – светскую и 
религиозную культуры.  

Возможен и другой вариант построения модели диа-
лектического взаимоотношения светского и религиозно-
го. Этот подход требует обращения к трактовке понятий 
«светская культура» и «религиозная культура» с пози-
ции духовности. Действительно, духовность как поня-
тие шире понятия религия и светскость. Более широким 
оказывается и понятие «духовная культура». В понятие 
«светская культура» входит и наука, и искусство, и твор-
чество и др. Если идти по этому пути, то мы получим 
следующую диалектическую тройку:

На основе такой модели мы увидим и ряд отношений, 
которые будут отличаться от отношений в предыдущей 
модели. Теперь нам важно будет рассмотреть взаимоот-
ношения уже не феномена культуры и ее разновидно-
стей (светской и религиозной), а отношения духовности 
и религиозной культуры, духовности и светской куль-
туры и т.д. В этом случае необходимо особое внимание 
уделить содержанию понятия «духовность» или «духов-
ная культура» [9-12].

В этом случае оба вида культуры – религиозная и 
светская,  образуют единство именно как элементы ду-
ховной культуры. «Религия как духовная традиция край-
не важна и не только для человека верующего, но и для 
неверующего, который уважительно относится к своей 
цивилизационной идентичности, не отрывает себя от 
корней своей национальной культуры» [13]. 

В современных работах встречаются модели, кото-
рые рассматривают диалектику взаимоотношений не 
феномена светской и религиозной культуры в целом, а 

отдельных их элементов, например, государства и рели-
гиозных организаций. Так, например, Л.В. Терещенко 
использует диалектическую модель, в которой третьим 
понятием, снимающим полярности «религиозная куль-
тура»  и «государство» является понятие «постмодерн» 
[14]. В частности автор рассматривает такие отношения 
как: влияние плюрализма и полистилистики постмодер-
на на российскую культуру, на выработку культурного 
полифонизма, снятие под его влиянием острых противо-
речий, адаптацию друг к другу разнородных художе-
ственных установок постсоветской культуры, что, несо-
мненно, способствует преодолению кризисной ситуации 
в духовной жизни страны. В его работе мы находим и 
анализ диалектического взаимовлияния государства и 
религиозной культуры, выражающееся в том, что го-
сударство апеллирует к сфере религиозной, способной 
оказать необходимое влияние на общество, взамен осу-
ществляя десекуляризационные процессы. 

Аналогичная модель диалектики религиозной куль-
туры и государства, как одного из институтов светской 
культуры используется и в работе О.Н. Сенюткиной 
[15].

В этом случае автор рассматривает специфику отно-
шений религиозной культуры и светской как факт того, 
что признанные обществом и властью представители 
основных конфессий напрямую и активно участвуют в 
разрешении проблем нравственности, наркомании, эт-
нической, национальной и религиозной розни, работают 
с группами риска и т.д.

МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ литературы, посвященной построению моде-

лей диалектики светской и религиозной культуры, по-
казал, что существует масса различных вариантов иссле-
дования диалектики двух видов культуры, где третьим 
понятием выступает, например, человек, общество, со-
циокультурное пространство, медиапространство и т.д. 
Для педагогических исследований необходим выбор 
модели, раскрывающей специфику такого диалога в об-
разовательном пространстве.

Основными методами исследования являются диа-
лектика и ее принципы, аналитический обзор научной 
литературы, анализ, обобщение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На наш взгляд, в современных условиях глобализа-

ции и информатизации общества наиболее актуальны-
ми являются модели анализа диалектики религиозной 
и светской культуры в педагогических исследованиях, 
модели, где в качестве снимающего понятия выступает 
медиапространство [16,17]. 

 «Медиареальность является специфическим порож-
дением социореальности, обладающим собственными 
онтологическими особенностями. Медиатехнологии, 
ставшие ее фундаментом, развиваются в нарастающем 
темпе, что детерминирует специфику медиальной тем-
порологии, а также роль и место человека в системе мас-
совой коммуникации» [18, с. 11].

С точки зрения секулярного сознания в условиях по-
иска национальной идеи и идентичности, светские СМИ 
затрагивают духовные аспекты жизни общества, связан-
ные с религией, в качестве социального и культурного 
института. Таким образом, светские СМИ выступают в 
качестве участников духовного производства, связывая 
религию с идеологическое, моральными, художествен-
но-эстетическими аспектами жизни общества.

Одним из ключевых принципов диалектики культур 
в современном обществе является их взаимодополняе-
мость, которая проявляется в частности и в лингвисти-
ческом содержании контроверз светской и религиозной 
культуры. Смежные смысловые поля светской и цер-
ковной лексики в медиапространстве исследуется до-
вольно часто. Анализу лексики, используемой главным 
представителем православной религиозной культуры 
Патриархом Кириллом посвящено исследование Е.М. 
Морозова и В.Ю. Мулявина [19, 20].
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Диалектика светского и религиозного может прояв-
ляться и во взаимоотношениях между социальными ин-
ститутами, например, науки и образования. Поле их вза-
имодействия преумножаются в условиях десекуляриза-
ции, касающейся влияния на искусство, право, полити-
ку, мораль и т.п. Ярким примером взаимодополняемости 
светской  и религиозной культуры является появление 
кафедры теологии в Национальном исследовательском 
ядерном университете «МИФИ»  в 2013 г. Широкую 
огласку получил вопрос о передаче государственно-
го музея-памятника «Исаакиевский собор» Русской 
православной церкви, в частности сотрудники музея и 
выразили опаснение, что РПЦ не сможет надлежащим 
образом поддерживать сохранность Исаакиевский со-
бора, который является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» [21].

Медиопространство в современном обществе явля-
ется площадкой для диалога культур, в том числе осно-
вой для единства религиозной и светской культуры. В 
России на центральном телевидении регулярно выходят 
передачи, в которых принимают участие представители 
религиозных организаций, преимущественно Русской 
православной церкви: «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия24», «Слово пастыря» на «Первом канале» и 
т.д. Зачастую производятся трансляции богослужений,  
широкое освещение в СМИ получают и Праздники 
мусульман, в основном Ураза-байрам. Существуют и 
специализированные религиозные каналы, например 
«Союз», «Спас», «Радонеж», спутниковый телеканал 
Islam Channel, евангелистский телеканал «TBN Россия» 
и т.д. Не только на телевидении, но и в рамках светских 
печатных СМИ встречаются религиозные рубрики, на-
пример в Российской газете, в Независимой газете и др.; 
на Радио России, радио Маяк и др. Т.о. взаимопроник-
новение светской и религиозной культур проявляется на 
поле медиапространства, являющимся ретронслятором 
культуры, что позволяет религиозной культуре входить 
в светские институты, благодаря чему религиозные ор-
ганизации упрочивают свой социальный и правовой 
статус, расширяют социальную и культурную основу 
влияния религиозных институтов. Данные процессы 
десекуляризации способствуют развитию религиоз-
но-философской традиции. Десекуляризация является 
следствием изменения религиозного мировоззрения 
общества, общественных институтов, это комплексный 
нелинейный процесс изменения положения религии.

Понимание процесса десекуляризации как циклично-
го явления позволяет объяснить изменение религиозно-
го мировоззрения россиян и воздействие роли Церкви на 
культуру и общественную жизнь России. Также это по-
могает спрогнозировать сохранность влияния правосла-
вия в качестве  ведущей религиозной традиции и РПЦ 
как значимого общественного института в российской 
культуре в среднесрочный период. В ХХ и начале ХХI 
в. в условиях глобализации происходит приватизация и 
субъективизация религии. Сегодня рынок религиозных 
символов принял глобальный характер, и человек может 
выбирать компоненты любой религиозной практики, 
что отражает характер культуры постмодерна [18]. Для 
современной России свойственно развитие в россий-
ском светском государстве религиозных институтов, что 
выражается в росте религиозности, увеличении числа 
религиозных организаций, избирательном отношением 
власти на федеральном и региональном уровнях в выбо-
ре предпочтительных религиозных организаций для со-
работничества в социальной и духовной сферах жизни 
общества; политизация и коммерциализация религии. 
Вышеперечисленные явления являются признаками де-
секуляризации.

Современные исследователи, использующие в диа-
лектической модели религиозной и светской культуры в 
качестве третьего понятия медиапространство, анализи-
руют не только положительные моменты в отношениях 
данной системы, но и отрицательные. В частности, они 

акцентируют внимание на возможности диалога куль-
тур: «Идеи диалога культур, этноконфессионального 
консенсуса, толерантности и т.д. возникли в ответ на 
резко обозначившуюся потребность в необходимости 
«снятия» противостояния государств, политик, религий, 
культур и всего того многообразия противоречий, при-
сутствующих в настоящее время и присутствовавших в 
человеческом сообществе на протяжении тысячелетий 
его существования» [22, с. 11].

Возрождение влияния религии на общественную 
жизнь как явление имеет двойственный характер, т.к. 
традиционные религии имеют весомое культурное, 
историческое, социальное, политическое значение, но 
в то же время противоречия между традиционными и 
новыми религиозными движениями, между религией и 
светским обществом обостряются, что порождает опас-
ность актуализации межконфессиональных противоре-
чий, религиозной нетерпимости, религиозного экстре-
мизма и фундаментализма [23].

В современных условиях исторический вклад ре-
лигии в становлении и развитие российской культуры 
обесценивается. На смену ему приходит формат взаимо-
действия двух социальных институтов, и разделения на 
две сферы (религиозную и светскую) достаточно сложно 
[24-25]. 

ВЫВОДЫ
Отношения светской и религиозной культуры всту-

пают в фазу обострения противоречий, что порождает 
ряд проблем в сфере социальных отношений, массовой 
культуры, ценностных ориентиров личностного раз-
вития. Наглядным примером подобных противоречий 
является противостояние религиозной культуры и пост-
модернизма через процесс десекуляризации. Один из 
возможных вариантов разрешения данного противоре-
чия заключается в возвращении к диалогу светской и ре-
лигиозной культур в рамках образовательной системы. 

В педагогических исследованиях медиапростран-
ство играет важнейшую роль. Несмотря на кажущуюся 
инертность, система образования сегодня принципиаль-
но отличается от традиционной системы, прежде всего, 
тем, что ее образовательное пространство формируется 
на основе медиапространства. Мы получаем сложней-
шую модель диалога двух культур, в которой образова-
ние играет ключевую позицию. Поэтому исследование 
должно проходить на основе построения диалектиче-
ских взаимосвязей всех элементов этой сложной систе-
мы. Следующим этапом наших исследований станет 
построение диалектической модели светского и религи-
озного образования как элемента диалога светской и ре-
лигиозной культуры в современном медиапространстве. 
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Аннотация. Цель исследования – разработка метода объективной диагностики электронных образовательных 

ресурсов на основе инфометрии. Известно, что в условиях информатизации высшего образования методическое 
обеспечение образовательного процесса трансформируется в электронные образовательные ресурсы. Между раз-
работчиками электронных образовательных ресурсов и экспертами не всегда достигается взаимопонимание; с 
другой стороны, разработка информационно-образовательных ресурсов получает всё большее распространение в 
высших учебных заведениях, что требует наличие метода объективной оценки данной интеллектуальной продук-
ции. Авторами настоящей статьи обосновано, что именно инфометрия должна стать научной основой объектив-
ной диагностики электронных образовательных ресурсов. Практическая значимость результатов настоящего ис-
следования – в возможности объективизации диагностики электронных образовательных ресурсов, теоретическая 
значимость – в возможности дальнейшего научного осмысления вопросов информатизации профессионального 
образования. Методы исследования: анализ научной литературы и практики разработки информационно-образо-
вательных ресурсов, методы инфометрии, методы теории множеств и отношений, методы квалиметрии, методы 
математической статистики (прежде всего – относительно молодой метод каменистой осыпи), метод экспертных 
оценок. Методологические основы исследования: системный, квалиметрический, вероятностно-статистический и 
компетентностный подходы. Теоретическая значимость результатов исследования – в возможности дальнейшего 
научного осмысления проблемы качества высшего образования, практическая значимость – в возможности при-
менения предложенных критериев в системе социально-педагогического мониторинга. 

Ключевые слова: университет, диагностика, инфометрия, информационно-образовательные ресурсы, качество.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В на-
стоящее время нет необходимости доказывать, что каче-
ство образования в значительной мере зависит от каче-
ства методического обеспечения образовательного про-
цесса [1–17]. В условиях информатизации образования 
методическое обеспечение приобретает принципиально 
иной «облик», трансформируясь в электронные образо-
вательные ресурсы [1, 2, 5, 7–10, 15]. На современном 
этапе разработка и применение информационно-обра-
зовательных ресурсов становится устойчивой тенден-
цией среди вузов Российской Федерации [1–3, 5, 7–10]. 
Действительно, без наличия электронных образователь-
ных ресурсов, как важнейшей составляющей инфор-

мационно-образовательной среды, немыслима успеш-
ная самостоятельная работа студентов [1–3, 5, 7–17]. 
Кроме того, современные информационные технологии 
(особенно мультимедиа и гипертекст) предоставляют 
принципиально новые возможности для создания такой 
интеллектуальной продукции, как информационно-ме-
тодическое обеспечение. Достаточно сказать, что при-
менение видеороликов и анимационных клипов принци-
пиально невозможно без компьютерных информацион-
ных систем. Или, например, гипертекстовые технологии 
позволяют оперативно переходить к интересующей ин-
формации через гиперссылки. 

Разработка и применение электронных образователь-
ных ресурсов позволяют улучшить позицию вузов в рей-
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тинге Webometrics. Действительно, как минимум, два 
критерия присутствия информационно-образовательной 
среды в Интернет-пространстве – открытость и види-
мость веб-сайта – можно улучшить благодаря такому 
способу информатизации. Напомним, что открытость 
измеряют количеством файлов, выложенных в откры-
тый доступ и проиндексированных поисковой системой, 
а видимость – количеством поддиректориев веб-сайта 
[6, 9]. Но электронный образовательный ресурс пред-
ставляет собой системную совокупность файлов; кроме 
того, систематизация ресурсов требует увеличения чис-
ла поддиректориев. В свою очередь, от позиций вузов 
в международных рейтингах зависит их конкурентоспо-
собность. Достаточно сказать, что среди федеральных 
округов России лидерами по количеству иностранных 
студентов в вузах (а это отражает конкурентоспособ-
ность высшего образования на мировой арене) являются 
Центральный, Северо-Западный и Сибирский округа; но 
вузы данных округов являются лидерами (среди вузов 
России) по позициям в международных рейтинговых си-
стемах, в том числе и Webometrics. 

Безусловно, применение информационно-образо-
вательных ресурсов позволяет решить подавляющее 
большинство социально-педагогических проблем (это 
и индивидуализация обучения, и повышение успешно-
сти самостоятельной работы студентов, и повышение 
эффективности формирования их компетенций и т.д.). 
Вместе с тем, информатизация образования детермини-
рует появление ряда «болевых точек»; одна из них со-
стоит в том, что между разработчиками электронных об-
разовательных ресурсов и экспертами не всегда достига-
ется взаимопонимание (иногда случаются конфликтные 
ситуации). Действительно, любой информационный ре-
сурс, как интеллектуальная продукция, до размещения 
на веб-сайте вуза (точнее, в его подсистеме – модуль-
ной электронной образовательной среде) проходит экс-
пертизу, как на университетском, так и факультетском 
(институтском) уровнях. Нередко причиной недопо-
нимания между разработчиками и экспертами является 
размытость критериев (оценочных параметров) и требо-
ваний к информационной продукции, хотя её составля-
ющие чётко отражены во внутренних стандартах вузов. 
Налицо противоречие между такой тенденцией, как рост 
популярности электронных образовательных ресурсов, 
и недостаточной разработанностью критериального ап-
парата для их объективной диагностики. Анализ суще-
ствующих критериев показал, что большинство из них 
измеряют на основе метода экспертных оценок. С одной 
стороны, очевидное достоинство данного метода – воз-
можность получения рекомендаций для дальнейшего 
улучшения объекта измерений (в нашем случае – ин-
формационно-образовательного ресурса). С другой сто-
роны, неустранимым недостатком данного метода явля-
ется субъективность. 

Но известно, что относительно молодой научной 
дисциплиной, занимающейся вопросами измерения ко-
личественных характеристик информации, в том числе 
семантических, является инфометрия. Но электронный 
образовательный ресурс является информационной про-
дукцией, следовательно, именно инфометрия должна 
быть научной основой его диагностики. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В настоящее 
время известен положительный опыт применения инфо-
метрии в сфере высшего образования. Например, боль-
шое внимание уделяют созданию моделей и методов 
диагностики портфолио, как системы информации [9, 
11, 16]. Но наиболее яркий пример следующий: между-
народная рейтинговая методика Webometrics позволяет 
диагностировать веб-сайт вуза как информационный ре-
сурс [6, 9]. 

Нельзя сказать, что в настоящее время не предпри-

нято никаких попыток объективизировать диагностику 
информационно-образовательных ресурсов. Так, напри-
мер, современными специалистами (в работах [9, 10]) 
представлены математические модели и критерии для 
диагностики информационных ресурсов, отличные от 
тех, которые предложены стандартами вузов. Вместе 
с тем, анализ научной литературы показал, что на со-
временном этапе отсутствует единый подход использо-
вания инфометрии в разработке методов диагностики 
информационно-методического обеспечения образова-
тельного процесса. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В рамках статьи авторы пытались ответить на вопрос: 
каким образом повысить объективность диагностики 
информационно-образовательных ресурсов? Поэтому 
целью настоящего исследования является разработка 
метода объективной диагностики электронных образо-
вательных ресурсов на основе инфометрии. Указанную 
метрологическую проблему исследования нельзя рас-
сматривать в отрыве от проблематики – объективной 
диагностики качества образования, а также модальности 
(развивающего потенциала) вузовской информационно-
образовательной среды. 

Достижение поставленной цели было связано с при-
менением следующих методов исследования: анализ на-
учной литературы и практики разработки информацион-
но-образовательных ресурсов, методы инфометрии, ме-
тоды теории множеств и отношений, методы квалиме-
трии, методы математической статистики (прежде всего 
– метод каменистой осыпи), метод экспертных оценок. 
Помимо методов инфометрии и теории множеств, ве-
дущую роль в исследовании играл статистический ме-
тод каменистой осыпи, как основа для выделения базо-
вых показателей качества информационных ресурсов. 
Напомним, что в наукометрии на основе метода каме-
нистой осыпи вычисляют общеизвестный индекс Хирша 
[9, 14].

Методологическими основами исследования служи-
ли: системный подход (рассматривает электронный об-
разовательный ресурс как целостность с большим коли-
чеством внутренних связей между порциями информа-
ции), квалиметрический подход (провозглашает необхо-
димость многокритериальной оценки интеллектуальной 
продукции), вероятностно-статистический подход (рас-
сматривает оценку интеллектуальной продукции как 
статистическое измерение) и компетентностный подход 
(предъявляет требования к составу фондов оценочных 
средств, а именно – наличие контрольно-компетент-
ностных оценочных заданий). Важнейшими научными 
основами исследования служили: инфометрия, теория 
информации и компьютерная дидактика (педагогиче-
ская информатика).

Эмпирический этап исследования был организован 
на базе Кубанского государственного технологического 
университета. На данном этапе исследования была проа-
нализирована методическая деятельность 16 преподава-
телей и диагностировано качество 22 информационных 
ресурсов. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результатов. 
С точки зрения авторов настоящей статьи, любой ин-
формационный ресурс (тем более, образовательный!), 
должен иметь семантическое (смысловое) «ядро», т.е. 
ключевые, наиболее значимые и часто используемые 
«порции» учебно-научной информации. Это могут быть 
не только термины с определениями (в совокупности – 
глоссарий), но также другие кванты информации (на-
пример, правила, научные законы, формулы, теоремы, 
фундаментальные факты и т.д.). Например, в учебнике 
(«традиционном» или электронном) по информатике 
термины «алгоритм», «база данных» и «информация» 
могут встретиться десятки раз; не менее часто встреча-
ются в учебнике по физике понятия «работа», «энергия», 
«закон». Очевидно, что чем более значимой является 
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порция информации для образовательного ресурса, чем 
с большей частотой она должна встречаться. Поэтому 
авторы предлагают следующий критерий качества элек-
тронного образовательного ресурса, основанный на ме-
тоде каменистой осыпи: индекс насыщенности ресурса 
базовыми «порциями» информации равен Z, если не ме-
нее чем Z «порций» информации встречаются в ресурсе 
не менее чем Z раз каждая. Данный показатель отражает 
семантическое «ядро» электронного образовательного 
ресурса, т.е. фундирующие ресурс порции информации. 
Суммативный индекс насыщенности ресурса важней-
шими порциями информации ∑

=

=Ω
Z

i
iz

1

, где zi – число ис-

пользований в ресурсе i-й порции информации, входя-
щей в семантическое ядро. 

Приведём пример. Число использований порций ин-
формации в ресурсе (в порядке убывания) равно 24, 21, 
20, 19, 19, 19, 18, 17, 16, 16, 16, 15, 15, 14, 12, 12, 10, 9, 
9, 7, 5 и 5. Очевидно, что индекс насыщенности ресурса 
базовыми порциями информации равен 14 (пятнадцатый 
элемент используется лишь 12 раз), а суммативный ин-
декс 24 + 21+ …+ 15 + 15 + 14 = 249 > 196.

Приведём другой пример. В исторической книге, по-
свящённой столетию со дня образования Кубанского 
государственного технологического университета 
(ISBN 978-5-906952-49-3), в именном указателе 4673 
имени (личностей, так или иначе связанных с историей 
Университета), но индекс насыщенности книги сведе-
ниями об исторических личностях (для Университета) 
равен 17 (не менее чем 17 личностей отражены на стра-
ницах книги не менее чем 17 раз каждая), сумматив-
ный индекс насыщенности равен 382. В именном ука-
зателе приведены не только фамилии исторических для 
Университета личностей, но и номера страниц до указа-
теля, в которых приведены сведения о них, что авторам 
статьи упростило библиометрический анализ. 

Вместе с тем очевидно, что порции информации 
должны быть релеватными учебному курсу. Так, напри-
мер, понятия «CRM-системы» или «мониторинг» реле-
ватны курсу «Компьютерные технологии в управлении» 
(для магистрантов-социологов), понятие «геоинформа-
ционные системы» или «системы автоматизированного 
проектирования» – нет. Поэтому интегративный крите-
рий значимости «порции» информации для образова-
тельного ресурса rzf ⋅= , где z – число использования 

«порции» информации в ресурсе, r – степень её реле-
вантности учебному курсу (действительное число от 0 
до 1.0 включительно). Безусловно, экспертная оценка 
релевантности порции информации учебному курсу 
субъективна, но разработчик электронного образова-
тельного ресурса имеет возможность обосновать её ре-
левантность. В таком случае, модифицированный инте-
гративный индекс насыщенности ресурса равен F, если 
не менее чем F базовых порций информации имеют сте-
пень значимости не менее чем F каждая; аналогично вы-
числяют модифицированный суммативный индекс на-
сыщенности. Рекомендуемые градации степени реле-
вантности: от 0 до 0,2 – низшая степень, от 0,2 до 0,4 – 
низкая, от 0,4 до 0,6 – средняя, от 0,6 до 0,8 – достаточ-
ная, от 0,8 до 0,9 – высокая, от 0,9 до 1.0 – полная.

Любой электронный образовательный ресурс обязан 
содержать гиперссылки на источники научно-методиче-
ской литературы в сети Интернет. Действительно, вузы 
России всё интенсивнее используют ресурсы электрон-
ных библиотек (например, znanium.com). Качество ги-
перссылки на литературный источник в электронной 
библиотеке ////// KKKq ⋅⋅= , где аргументы – соответ-

ственно, степень «свежести» источника, коэффициент 
обеспечения учебного курса и степень соответствия 
учебному курсу. Последний аргумент может принимать 
любое вещественное значение от 0 до 1,0. Коэффициент 

обеспечения учебного курса //

/
//

V
VK = , где числитель и 

знаменатель – соответственно, объём источника литера-
туры в печатных листах и объём учебного курса в зачёт-
ных единицах. Степень свежести источника 

T
K

+
=

5
5/ , 

где Т – разница во времени (в целочисленных годах) 
между разработанным ресурсом и литературным источ-
ником, на который имеется ссылка; число «5» в числите-
ле обусловлено тем, что литературный источник счита-
ется актуальным в течение пяти лет. Соответственно, 
качество совокупности гиперссылок на источники лите-
ратуры 

∑
=

=
n

i
iqQ

1

, где n – число гиперссылок, qi – каче-

ство i-й гиперссылки. 
Согласно современным воззрениям, важной состав-

ляющей информационно-образовательных ресурсов яв-
ляются не только сами фонды оценочных средств, но и 
электронные сэмпл-библиотеки – совокупность образ-
цов выполнения педагогических заданий, как традици-
онного типа, так и контрольно-компетентностных оце-
ночных заданий [2, 9, 10]. Качество сэмпл-библиотеки 

/////////////// 5432 mmmmm ⋅+⋅+⋅+⋅+=θ , где аргументы – 

соответственно, число паттернов (образцов) выполне-
ния заданий первого, второго, третьего, четвёртого и 
пятого (высшего) уровней (характеристики каждого 
уровня подробно представлены в работе [10]). 

Очевидно, что предложенная методика может быть 
применена и для диагностики качества традиционного 
методического обеспечения образовательного процес-
са, однако такое измерение будет требовать «ручного» 
библиометрического анализа (анализа текстовых доку-
ментов, ссылок на них и из них, а также связей между 
информацией внутри документов), в то время как ком-
пьютерные информационные системы позволяют осу-
ществить автоматизированный анализ и подсчёт ссылок. 
Современные информационные технологии (прежде 
всего – SCORM-технологии разработки информацион-
ных ресурсов) позволяют не только устанавливать связи 
(гиперссылки) между элементами информации в про-
цессе разработки образовательного ресурса, но и подчи-
тывать их число [1–3, 5–10].

Также очевидно, что предложенные авторами кри-
терии не могут «отменить» ни оценочные параметры, 
отражённые в стандартах вузов, ни инновационные па-
раметры, предложенные современными специалистами 
[9]. Но электронные образовательные ресурсы и много-
компоненты, и многоаспектны, что и обусловливает 
огромное число их критериев. 

Анализ практики разработки информационно-об-
разовательных ресурсов сотрудниками Кубанского 
государственного технологического университета по-
казал высокую дифференцирующую способность всех 
авторских критериев, особенно обоих интегративных 
индексов информационной насыщенности: первый ин-
тегративный индекс варьируется в диапазоне от 5 до 21, 
второй – от 3 до 19. Отметим, что из 22 проанализиро-
ванных ресурсов 5 характеризуются высшим уровнем 
первого интегративного индекса (свыше 15, все ресурсы 
были рекомендованы к размещению в электронной сре-
де), 10 – средним уровнем (от 10 до 15 включительно, из 
них 3 были рекомендованы к размещению в электрон-
ной среде, 7 были направлены на несущественную дора-
ботку), 7 – низким уровнем (менее 10, все были направ-
лены на доработку). Как видно, интегративный индекс 
информационной насыщенности объективно отражает 
качество информационных ресурсов. 

В свою очередь, качество совокупности гиперссылок 
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варьировалось от 3,9 до 7,3. Более низкая дифференци-
рующая способность критериев, связанных с гиперссыл-
ками на ресурсы электронных библиотек, объясняется 
тем, что в Университете даже при разработке «традици-
онных» программно-методических комплексов («ядро» 
– рабочая программа учебной дисциплины) строго при-
держиваются правила: как минимум, один источник, 
отнесённый к основной литературе, должен быть не 
старее пяти лет. Тем не менее, все 8 электронных про-
граммно-методических комплексов, рекомендованных к 
размещению в информационной среде, имели значение 
данного показателя не ниже 5,3.

Качество сэмпл-библиотек варьировалось от 18 до 
61, однако такая высокая дифференциация объясняется 
не столько разницей в числе паттернов высших уровней 
(четвёртого и пятого), сколько разницей в числе паттер-
нов в целом в ресурсе.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Анализ результатов 
исследования позволил сделать вывод, что инфометрия 
может и должна быть научной основой разработки ме-
тодов диагностики информационно-методического обе-
спечения образовательного процесса. Предложенные 
авторами инновационные критерии обладают долж-
ной дифференцирующей способностью, следователь-
но, пригодны в качестве измерительного инструмента. 
Перспективы работы – создание методов объективной 
диагностики портфолио студента, как механизма фикса-
ции результатов его учебной и научной (исследователь-
ской) деятельности на основе инфометрии. 
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Аннотация. В середине 20-го века японское аниме было признано как самостоятельное направление в мульти-

пликации. Для него характерна особая манера отрисовки персонажей и фонов, насыщенность японской мифологи-
ей, умиротворенность дзен-буддизма. Поначалу аниме развивалось лишь как мультипликационное искусство для 
детей – кодомо. Со временем японская анимация создаёт фильмы развлекательного характера – сёнен, сёдзё, фэнте-
зи. Эти жанры предназначены в основном для подростков – юношей и девушек 12-16 лет. Появляются так же аниме 
серьёзного направления – хёндай, сэйнэн, дзёсэй, рассчитанные на взрослых зрителей, с содержанием элементов 
психологии, сатиры, эротики, с более реалистичным и, порой, мрачным развитием сюжета и трагическим финалом. 
Сюжеты могут описывать множество персонажей, отличаться разнообразием мест и эпох, жанров и стилей. Аниме 
стали делать, ориентируясь на зрителей разных возрастов и полов. Появляются «семейные» мультфильмы, теле-
визионные сериалы, полнометражные фильмы. Именно многогранность японского аниме является причинной его 
широкой распространённости в мире, в том числе и в России. Но отношение к нему неоднозначно: наряду с ростом 
популярности аниме за пределами Японии, растёт и число противников этого жанра мультипликации. Наиболее 
серьёзную критику вызывает чрезмерное, по мнению многих экспертов, количество насилия и эротики в аниме, 
а также неадекватное поведение людей, увлекающихся просмотром и коллекционированием аниме, выливающе-
еся порой в патологические формы (уход от реальности, агрессивность, близкая к наркотической зависимости). 
Исследования показывают, что главной причиной столь разного отношения к японской мультипликации в жанре 
аниме является несоблюдение возрастных и национально-культурных ограничений. Проведённое анкетирование 
позволяет оценить влияние аниме на психологическое здоровье школьников и студентов младших курсов ВУЗов 
России. В зависимости от возраста от 70% до 90% смотрящих аниме, относятся к нему как к очередному развлече-
нию; от 10% до 30% – серьёзно относится к аниме, и это, в основном, дети младшего и среднего школьного возрас-
та. При этом от 67% до 95% из них не разбираются в жанрах аниме и могут смотреть то, что не соответствует их 
возрасту. Поэтому наставникам и родителям очень важно выбирать жанр, ориентируясь на возраст и предпочтения 
ребёнка. Некомпетентно выбранная мультипликация может привести к нарушению психики ребёнка, стрессу и 
прочим отрицательным эффектам. В тоже время, правильно подобранный жанр способствует эмоциональному и 
творческому развитию, формированию личности и жизненной позиции, закреплению системы моральных ценно-
стей. Ведь, несмотря на различия в культуре, русским и японским детям одинаково необходимы понятия о добре, 
дружбе, преданности и любви.

Ключевые слова: мультипликация, аниме, жанровая направленность, мифология и философия Японии, сказка, 
приключение, фэнтези, насилие, эротика, зависимость, агрессивность, возрастные ограничения, психическое здоро-
вье детей, ответственность родителей, моральные ценности.
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Постановка проблемы в общем виде. Аниме — это 
японская анимация, с характерной манерой отрисовки 
персонажей и фонов. Сюжеты могут описывать множе-
ство персонажей, отличаться разнообразием мест и эпох, 
жанров и стилей и предназначено, в большей части, на 
подростковую и взрослую аудитории. Издаётся в форме 
телевизионных сериалов и фильмов. Во многом за счёт 
этого оно имеет высокую популярность в мире [1].

Отношение к японской анимации неоднозначно: 
параллельно росту популярности аниме за пределами 
Японии, растёт и число противников этого жанра муль-
типликации. Наиболее серьёзную критику вызывает 
чрезмерное, по мнению многих экспертов, количество 
насилия и эротики в аниме, неадекватное поведение 
людей, увлекающихся просмотром и коллекциониро-
ванием аниме, выливающееся порой в патологические 
формы (уход от реальности, агрессивность, близкая к 
наркотической зависимости). В связи с этим, во многих 
европейских странах и США японская мультипликаци-
онная продукция проходит предварительную оценку с 
определением возрастной аудитории [2]. Иногда, с це-
лью уменьшить возрастную планку, издатель или про-
катчик вырезает из произведения слишком откровенные 
или жестокие кадры.

В чём же причина столь разного отношения к япон-
ской мультипликации в жанре аниме? И как влияет сей 
жанр на психологическое здоровье детей и подростков 
различного возраста?

Анализ последних исследований и публикаций. Для от-
вета на поставленные вопросы познакомимся с историей 
возникновения аниме, и какие цели и задачи решал дан-
ный жанр в рамках японской культуры.

Аниме, как самостоятельное направление в мульти-
пликации возникло в 1958 году, когда оно было офици-
ально признано как искусство 20-го века [3]. Его история 
корнями уходит к началу 20-го столетия, когда японцы 
стали проявлять заметный интерес к иностранным тех-
нологиям создания анимационных фильмов. В основе 
аниме, как правило, лежит манга (японские комиксы), 
по которым обычно и делаются аниме, причём часто, 
с поразительной точностью сохраняя отрисовку манги. 
Поначалу аниме развивалось лишь как заимствованное 

у Запада мультипликационное искусство для детей. Со 
временем из детских мультипликационных фильмов 
японская анимация превратилась в культуру, производя-
щую разнообразные произведения, как серьёзные, так и 
развлекательного характера. Аниме становилось все бо-
лее самобытным, развивались его специфические жанры. 
Аниме стали делать, ориентируясь на зрителей разных 
возрастов и полов. Появляются «семейные» мультфиль-
мы. Каждый вид аниме имеет свои характерные особен-
ности в прорисовке, характере и повадках персонажей, 
фоновой музыке и прочем. Характерные черты ани-
ме-персонажей – это широко распахнутые, бездонные 
глаза, нос часто даже не рисуется, рот небольшой, как 
правило, характерные причёски, и другие элементы, не 
встречающиеся больше ни в одной анимации из других 
стран. Японский кинематограф включает в себя умиро-
творенность дзен-буддизма, его созерцательную основу. 
И, конечно, в любом фильме или мультфильме японцы 
стараются воздать уважение и тем божествам или духам, 
которым они поклоняются. В этом заключается главная 
эстетическая линия японского кинематографа: в позна-
нии жизни простых людей через призму мифологиче-
ских и философских знаний этого народа [3].

Именно многогранность японского аниме является 
причинной его мультинациональной известности, в том 
числе и в России. История аниме в России насчитыва-
ет около 40 лет. И она берет своё начало ещё в СССР, 
где анимация и кино капиталистических стран жёстко 
отбирались по идеологическим, экономическим и эсте-
тическим критериям, и лишь немногие фильмы были 
выпущены в прокат. Такое исключение было сделано 
и для некоторых японских анимационных фильмов [4]. 
Назовём некоторые из них:

• «Корабль-призрак» («Sora Tobu Yureisen») — это 
одно из первых аниме, попавших в советский кинопро-
кат. Он был озвучен студией «Союзмультфильм».

• «Принц Севера» — в советском прокате шёл под 
названиями «Солнечный принц Хорс». По манере ри-
сования этот мультфильм похож на старые советские 
мультфильмы.

• «Кот в сапогах» — первая часть трилогии о при-
ключениях кота Перро и его друзей. Фильм сделан по 
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Abstract. In the mid-20th century Japanese anime was recognized as an independent direction in animation. It is charac-
terized by a special manner of rendering characters and backgrounds, the saturation of Japanese mythology, the tranquility 
of Zen Buddhism. At first, anime developed only as a cartoon art for children - children’s anime and manga. Over time, 
Japanese animation creates films of an entertaining nature - shōnen manga, shojo manga, fantasy. These genres are intended 
mainly for teenagers - boys and girls between 12-16 years old. There are also animes of a serious direction – hentai, seinen 
manga, josei manga designed for adult viewers, with the content of elements of psychology, satire, eroticism with a more 
realistic and sometimes gloomy plot development and a tragic ending. Plots can describe many characters, differ in a variety 
of places and eras, genres and styles. They began to do anime, focusing on viewers of different ages and genders. “Family” 
cartoons, television series, and feature films appear. It is the versatility of Japanese anime that is the cause of its widespread 
use in the world, including in Russia. But the attitude towards it is ambiguous: along with the growing popularity of anime 
outside of Japan, the number of opponents of this animation genre is also growing. The most serious criticism is caused by 
excessive, according to many experts, the amount of violence and erotica in the anime, as well as inadequate behavior of 
people who are fond of watching and collecting anime, sometimes resulting in pathological forms (avoiding reality, aggres-
siveness, close to drug dependence). Studies show that the main reason for such a different attitude to Japanese animation in 
the anime genre is the lack of observance of age and national-cultural restrictions. The questionnaire conducted allows us to 
assess the impact of anime on the psychological health of schoolchildren and junior students of Russian universities: from 
70 to 90% of people watching anime treat it as another entertainment; from 10 to 30% - takes anime seriously, and these 
are mainly children of primary and secondary school age. At the same time, from 67 to 95% of them do not understand the 
genres of anime and therefore can watch something that does not correspond to their age. Therefore, it is very important to 
choose a genre, focusing on the age and preferences of the child. An incompetent animation can lead to a violation of the 
psyche of the child, stress and other negative effects. At the same time, a correctly selected genre promotes emotional and 
creative development, the formation of a personality and life position, and the consolidation of a moral value system. Indeed, 
despite the differences in culture, Russian and Japanese children equally need the concepts of kindness, friendship, devotion 
and love. 

Keywords: animation, anime, genre orientation, mythology and philosophy of Japan, fairy tale, adventure, fantasy, 
violence, eroticism, dependence, aggressiveness, age restrictions, children’s mental health, parental responsibility, moral 
values.
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мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах». Фильм 
был дублирован на киностудии «Союзмультфильм». Он 
бил рекорды посещаемости в кинотеатрах СССР и даже 
получил приз на Московском кинофестивале.

При этом советский зритель имел возможность озна-
комится не только с произведениями японского кинема-
тографа, но и с мультипликацией, созданной совместной 
работой советских и японских киностудий. В русско-
японском союзе были созданы такие мультфильмы, как:

• «Двенадцать месяцев» - фильм, производством ко-
торого занималась японская компания «Toei Animation» 
совместно со студией «Союзмультфильм».

• «Приключения пингвинёнка Лоло» - мультипли-
кационная трилогия, созданная совместно советскими 
студиями «Союзмультфильм» и «Совинфильм», и япон-
скими компаниями «Лайфвок Корпорейшн» и «Аист 
Корпорейшн». Этот проект демонстрировался не только 
в Советском Союзе, но и на Западе.

Кроме того, известный детский писатель Хаяо 
Миядзаки во многих своих интервью упоминает о том, 
что на его творчество оказали влияние русские народ-
ные сказки и старые советские анимационные фильмы.

Первые аниме-фильмы породили как множество по-
клонников, так называемые «анимешники», так и мно-
жество противников аниме в целом.

Поклонники аниме создали свою субкультуру. 
Распознать анимешника сложно. В отличие от пред-
ставителя других субкультур, он часто не проявляет 
себя внешне, а иногда и скрывает свою хобби-пассию. 
Любители аниме — люди очень разные. Возрастной ди-
апазон — от 12 до 40 лет. Досуг проводят по-разному. 
Как правило, анимешники — личности творческие, с во-
ображением: некоторые занимаются косплэем, то есть 
пытаются изображать своих любимых аниме-персона-
жей, изготавливая костюмы и устраивая ролевые игры 
по любимым «тайтлам» (так называют отдельно взятое 
аниме), а также конкурсы и танцы, кто-то поет караоке, 
другие же интересуются японской культурой, историей, 
философией и психологией. А есть и те, кто лишь от-
страненно наслаждается графикой, не задумываясь над 
содержанием [5].

Отрицательное отношение к аниме так же результат 
его многогранности. Ведь аниме — это особый кинема-
тограф. Как и кино, аниме может быть классическим и 
альтернативным, с большим разнообразием жанров. 
Основной причиной неприязни к аниме, вероятно, стало 
восприятие анимации, как продукта предназначенного в 
основном для просмотра детьми. До этого в России ещё 
не демонстрировалась анимационные сериалы, рассчи-
танные по большей части на подростков, а не публику 
в возрасте от 0+. Так для большинства россиян знаком-
ство с аниме началось с нестандартного японского про-
екта «Сейлор Мун: Луна в матроске» (1996-1997гг.), в 
котором крупноглазые девушки в мини-юбках спасали 
мир от вселенского зла. И, хотя были показаны только 
первые три сезона сериала, этого оказалось вполне до-
статочно, чтобы он породил противников аниме в целом. 
Причины неприязни не в его качестве или непродуман-
ной сюжетной линии, а в неверном восприятии. Аниме 
«Луна в матроске» состоит из 200 серий, демонстриро-
вавшийся в Японии с марта 1992 по февраль 1997 на те-
левидении каждую субботу в праймтайм («лучшее вре-
мя»). Сериал рассчитан на то, что его начнут смотреть 
дети в возрасте 12—13 лет как истории о приключениях 
друзей, и к их 17-18 годам сериал, набрав обороты сю-
жетной линии и сложности взаимоотношений, закончит-
ся. В России прокатчики не учли задумку авторов, и по-
каз сериала шёл практически каждый день. В результате 
дети увидели «сложность отношений» раньше положен-
ного срока. Это и породило множество отрицательных 
эмоций у старшего поколения [6].

Результаты исследования. Каждый жанр аниме вли-
яет на детскую и подростковую психику по-разному. От 
выбора возрастной категории среди многообразия аниме 

зависит конечный результат просмотра произведения. 
Наиболее мягким эффектом воздействия, что лучше все-
го подходит для детской аудитории, обладают «семей-
ные» аниме. Помимо развлекательной функции, такие 
произведения как аниме несут воспитательный характер 
и формируют в ребенке классический набор положи-
тельных понятий – уважение к старшим, дружбу, четкое 
понятие добра и зла. Юмор в японской мультипликации 
довольно корректен и не вызывает отторжения, как, до-
пустим, в рассчитанной на подростков продукции аме-
риканских мультипликаторов.

Со временем «анимешники» пересматривают свое 
«бытие», свое отношение к материальным и духовным 
благам, меняется взгляд на окружающие вещи, проще 
смотрят на окружающий мир, стараются не замечать в 
нем плохое и злое, стремятся сделать его лучше и до-
брее. Появляется стремление к самопознанию, разви-
тию в себе новых способностей, приступают к изуче-
нию иностранных языков, интересуются иностранной 
культурой, в частности японской. Многие из любителей 
аниме берутся за краски и карандаши, рисуя запавших 
в душу героев, кто-то выдумывает возможное развитие 
продолжения и пробует себя как писатель, кто-то запи-
сывается в школу боевых искусств и тренируется почти 
как любимый персонаж, а ребята чуть старше участвуют 
в костюмированных сценических постановках. Таким 
образом, через аниме дети получают мощный стимул к 
разнообразному творческому развитию.

При этом есть вероятность, что подросток или ре-
бёнок, столкнувшийся в реальной жизни с трудностя-
ми или неприятностями, ищет спасение и утешение в 
вымышленном мире аниме, и, вместо принятия мер по 
улучшению собственной жизни, пытается спрятаться за 
волшебной сказкой. Некоторые даже принимают дру-
гую религию несвойственную российской культуре. При 
неумелом выборе жанра аниме можно и вовсе впасть в 
депрессию, разочаровавшись в жизни, после просмотра 
чересчур пессимистичного сюжета.

Японская мультипликация рассчитана на разных зри-
телей разных возрастов, соответственно и произведения 
в ней разные – от наивных детских сказок до серьезных 
исторических боевиков, психологических триллеров и 
эротики. Поэтому нужно правильно подбирать аниме в 
соответствии с возрастом ребенка. Представим некото-
рые жанры аниме, с указанием рекомендуемого возраста 
зрителей [1, 3]:

• Кодомо – произведения для самых маленьких, рас-
считаны на детей до 12 лет – обычно они обладают край-
не незамысловатым, но милым сюжетом, не содержат 
жестокости и грубости и несут развлекательный харак-
тер.

• Сёнен (а также сэнтай, спокон) – этот жанр аниме 
предназначен в основном для юношей (12-16 лет). Это 
жанр с динамичным и веселым сюжетом, храбрыми 
воинами, неуловимыми ниндзя. Такие произведения 
обычно основываются на темах крепкой мальчиковой 
дружбы, разного рода соперничества в жизни, спорте 
или боевых искусствах. Популярные аниме этого жанра: 
сериал «Наруто», «Рубаки», сериал «Шаман Кинг».

• Сёдзё – по сути сёнен, но для девочек (также 12-16 
лет) – часто присутствуют романтические отношения, 
большое внимание уделяется развитию образов персо-
нажей, в центре сюжета, как правило, находится девоч-
ка или девушка и вопрос её становления как личности, 
мужские персонажи очень красивы, благородны, храбры 
и самоотверженны, также много юмора. Имеется под-
жанр Махо-сёдзе – рассказывает о приключениях дево-
чек с магической силой.

Существуют жанры, которые не подойдут детям, бу-
дут им малопонятны, неинтересны, и даже могут напу-
гать. К ним относятся: хёндай (в него входят следующие 
поджанры: яой, юри, лоликон, сётакон, сёдзё-ай, сёнен-
ай), отаку, а также сэйнэн, дзёсэй. Это аниме для взрос-
лых зрителей, с содержанием элементов психологии, са-
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тиры, эротики, с более реалистичным и, порой, мрачным 
развитием сюжета и трагическим финалом.

Также существуют жанры, возрастное ограничение 
которых может варьироваться в зависимости от конкрет-
ного сюжета. К ним относятся: меха (эффектные сраже-
ния роботов), киберпанк (мир будущего), паропанк (или 
стимпанк – описывается время конца XIX века), фэнтези 
(выдуманное средневековье: драконы, рыцари, магия), 
научная фантастика (путешествия во времени, на другие 
планеты), космическая опера (война в космосе), апока-
липтика (конец Света), добуцу (истории о внеземных 
цивилизациях), отаку (сюжет повествует о фанатах ани-
ме) и многое другое.

В связи с вышесказанным возникли вопросы: 1) На 
сколько жанр аниме известен среди детей и подростков 
России? 2) Каково влияние этого жанра на психологи-
ческое здоровье детей и подростков России? Для ответа 
на эти вопросы было проведено тестирование учащихся 
разных возрастных групп и учебных заведений города 
Волгограда и Волгоградской области: гимназия (4-11 
классы), колледж (1-4 курсы), университет (1-2 курсы). 
Всего респондентов 100 человек. Тестирование прово-
дилось анонимно по следующим вопросам:

1. Укажите Вашу возрастную группу (6-10 лет; 11-14 
лет; 15-18 лет; 19-21 лет; другое)

2. Сфера деятельности (школьник; студент коллед-
жа; студент ВУЗа; другое)

3. Знаете ли вы, что такое мультипликация в жанре 
аниме? (да; нет)

4. Смотрите ли вы аниме? Если да, то как часто? (да, 
каждый день; да, пару раз в неделю; да, примерно один 
раз в месяц; да, раз в полгода и реже; не смотрю)

5. Какие жанры аниме вы предпочитаете? (кодо-
мо; сёнен, сёдзё; Яой, юри, лоликон, сётакон, сёдзё-ай, 
сёнен-ай; другое; не разбираюсь в жанрах)

6. Когда вы начали смотреть аниме? (с детского сада; 
с младших классов (1-4 классы); со средних классов (5-8 
классы); со старших классов (9-11 классы); в колледже/ 
университете; другое)

7. Какие эмоции вы испытываете при просмотре ани-
ме? (исключительно положительные; исключительно 
отрицательные; зависит от конкретного аниме; другое)

8. Как вы считаете, влияет ли аниме на вашу жизнь? 
(не влияет; влияет в лучшую сторону; влияет в худшую 
сторону; позволяет мне спрятаться от проблем реально-
го мира; другое)

9. Ассоциируете ли вы себя с каким-либо персона-
жем из аниме? Если да, то с каким персонажем? (отри-
цательным, положительным, краткий ответ)

10. Смотрите ли вы ещё что-нибудь, кроме аниме? 
(нет, кроме аниме мне ничего не интересно; редко смо-
трю что-либо другое; смотрю много отечественных 
фильмов, мультфильмов; смотрю преимущественно за-
рубежное кино; и зарубежный, и отечественный кинема-
тограф нравится; другое)

Проведённое исследование дало возможность оце-
нить влияние аниме на различные подростковые груп-
пы. Общие сведения:

- от 80 до 100% респондентов знают, что такое аниме;
- от 4 до 22% респондентов смотрят аниме 2 и более 

раз в неделю;
- от 67 до 93% респондентов не смотрели вообще или 

не смотрят сейчас;
- от 20 до 60% смотрят аниме с младшего школьного 

возраста;
- от 67 до 95% респондентов не разбираются в жан-

рах аниме.
К положительному влиянию на психику подростка 

следует отнести:
- от 9 до 11% респондентов при просмотре аниме ис-

пытывают положительные эмоции;
- от 9 до 22% респондентов ассоциирует себя с пер-

сонажем из аниме;
- от 11 до 50% респондентов считают, что аниме вли-

яет на них в лучшую сторону, вдохновляет на творче-
скую деятельность, поднимает настроение.

К отрицательному влиянию на психику подростка 
следует отнести:

- от 6 до 15% респондентов при просмотре аниме ис-
пытывают отрицательные эмоции;

- 4% считает, что аниме оказывает на них влияние в 
худшую сторону;

- от 4 до 8% респондентов считают, что аниме помо-
гает им спрятаться от существующих проблем.

К нейтральному влиянию на психику подростка сле-
дует отнести:

- от 75 до 85% респондентов при просмотре аниме 
не испытывают эмоций или вид эмоции зависит от кон-
кретного фильма;

- от 40 до 89% респондентов считает, что аниме не 
оказывает на них влияние;

- от 77 до 91% респондентов не ассоциирует себя с 
персонажем из аниме.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На основе проведённо-
го исследования, целесообразно заключить: 1) японская 
мультипликация в жанре аниме широко известна детям 
и подросткам России; 2) отрицательное психологиче-
ское воздействие аниме на российского зрителя крайне 
мало (около 4%), а положительное воздействие испыты-
вают большинство зрителей (до 50%).

В то же время следует отметить, что большая часть 
критики, высказываемой в адрес аниме, справедлива по 
отношению к любой ветви современной массовой (осо-
бенно визуальной) культуры, к таким как компьютерные 
игры, поп-музыка, современные телесериалы и кино-
фильмы [7]. В сфере аниме присутствуют произведения, 
рассчитанные на различные возраста зрителей, а потому 
очень важно выбирать жанр, ориентируясь на возраст и 
предпочтения ребёнка. Некомпетентно выбранная муль-
типликация может привести к нарушению психики ре-
бёнка, стрессу и прочим отрицательным эффектам, в то 
время как правильно подобранный жанр способствует 
эмоциональному и творческому развитию, формиро-
ванию личности и жизненной позиции, закреплению 
системы моральных ценностей. Ведь, несмотря на раз-
личия в культуре, русским и японским детям одинаково 
необходимы понятия о добре, дружбе, преданности и 
любви. В целом же, аниме требует глубокого психологи-
ческого и эволюционного исследования с привлечением 
теории и научных экспериментов, как, в прочем, и лю-
бая ветвь современная массовая культура.
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Аннотация. Проблема формирования социальной ответственности личности в целом и личности студента в част-
ности является одной из широко обсуждаемых в системе высшего образования проблем. В современный период фено-
мен социальной ответственности рассматривается многими учеными и как социальная ответственность государства, 
реализуемая в виде социальных гарантий и государственной поддержки, и как социальная ответственность бизнеса, 
корпоративная социальная ответственность и др. Отдельного внимания заслуживает проблема формирования соци-
альной ответственности личности студента высшего учебного заведения, которая определяет развитие человека, его 
внутреннего мира, формирование стрессоустойчивости, нестандартности и креативности мышления, способствует 
успешной социализации и адаптации, а также помогает в дальнейшем трудоустройстве выпускника. В сложившихся 
на данный момент рыночных условиях, работодатели в сфере управления человеческими ресурсами все чаще предъ-
являют требования не только к профессиональным знаниям, но и к сформированности социальной ответственности 
будущего специалиста, умению коммуницировать, принимать независимые решения, обладающего эмоциональной 
эмпатией и эмоциональным интеллектом. Проведено много исследований, подтверждающих то, что вовлечение 
студента в добровольческую (волонтерскую) деятельность является формой университетской подготовки, а также 
средством формирования социальной ответственности. Последняя, в свою очередь, способствует развитию необходи-
мых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности лидерских качеств: умения привлечь к делу, 
заинтересовать членов группы, организовать людей, организовать себя, добиться поддержки от государственных и 
коммерческих структур. Целью статьи является теоретическое и экспериментальное обоснование участия студентов 
Красноярского государственного аграрного университета в волонтерской деятельности в рамках XXIX Всемирной 
Зимней Универсиады, проходившей в Красноярске в 2019 году, как эффективного средства формирования социальной 
ответственности. В рамках статьи уточняется содержание, концепция и основные компоненты социальной ответствен-
ности; выявляется эффективность работы студентов волонтеров и стюардов на XXIX Всемирной Зимней Универсиаде; 
анализируются и обобщаются педагогические и психологические условия, способствующие формированию социаль-
ной ответственности у студентов направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Методологическую ос-
нову статьи составили следующие методы и подходы: системно-деятельностный подход, личностно-ориентированный 
подход, аксиологический подход, индукция, дедукция, наблюдение, анкетирование, анализ, синтез, моделирование.

Ключевые слова: студент, социальная ответственность, социализация, адаптация, высшее образование, компе-
тенции, волонтерская деятельность, крупномасштабное спортивное мероприятие, Всемирная Зимняя Универсиада, 
управление персоналом, построение карьеры, самореализация, рынок труда, конкурентоспособность выпускника, 
трудоустройство.
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Abstract. The problem of social responsibility formation in the person in general and the personality of the student in partic-
ular is one of the widely discussed problems in the system of higher education. In the modern period, the phenomenon of social 
responsibility is considered by many scientists as the social responsibility of the state, implemented in the form of social guar-
antees and state support, as the social responsibility of business, corporate social responsibility, etc. Special attention should be 
paid to the problem of social responsibility formation of the individual student of higher education, which determines the devel-
opment of a person, his inner world, the formation of stress resistance, originality and creativity of thinking, contributes to suc-
cessful socialization and adaptation, as well as helps in the further employment of the graduate. In the current market conditions, 
employers in the field of human resources management are increasingly demanding not only professional knowledge, but also 
to the formation of social responsibility of the future specialist, the ability to communicate, make independent decisions, having 
emotional empathy and emotional intelligence. There have been many studies confirming that the involvement of students in 
voluntary (volunteer) activities is a form of university training, as well as a means of forming social responsibility. The latter, 
in turn, contributes to the development of the necessary leadership qualities both in everyday life and in professional activities: 
the ability to attract to the cause, to interest group members, to organize people, to organize themselves, to obtain support from 
government and commercial structures. The aim of the article is theoretical and experimental substantiation of participation 
of students of Krasnoyarsk state agrarian University in volunteer activities within the XXIX world Winter Universiade, held 
in Krasnoyarsk in 2019, as an effective means of social responsibility formation. The article clarifies the content, concept and 
main components of social responsibility; reveals the effectiveness of students’ work as volunteers and stewards at the XXIX 
world Winter Universiade. Pedagogical and psychological conditions promoting social responsibility formation in students of 
the training direction 38.03.03 “Personnel Management” are analyzed and generalized. The methodological basis of the article 
consists of the following methods and approaches: system-activity approach, personality-oriented approach, axiological ap-
proach, induction, deduction, observation, questioning, analysis, synthesis, modeling.

Keywords: student, social responsibility, socialization, adaptation, higher education, competencies, volunteer activities, 
large-scale sports event, World Winter Universiade, personnel management, career building, self-realization, labor market, 
graduate competitiveness, employment.
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INTRODUCTION
Modern globalized world is characterized by such 

opposite phenomena as on-line 24/7 communication through 
the Internet, the feeling of being necessary and the feeling 
of being absolutely lonely, positive deeds on helping people 
and children who need assistance and aggressive behavior, 
total indifference, and social infantilism of the younger 
generation. The institutions of higher education are obliged, 
first of all, to educate a qualified specialist in the given 
training direction, but simultaneously it is indispensable to 
form social responsibility in students, for them to be able 
to accept the responsibility not only for their own deeds, 
but also for larger groups, friends, family and country. 
The social responsibility formation facilitates conscious, 
congruent, positive-oriented socialization, adaptation as 
well as helps in achieving success in future profession 
and life. This is even more relevant for the students in the 
training direction 38.03.03 “Personnel management” as their 
professional activity is going to be connected with people, 
career guidance, communication, socialization, adaptation 
and certification of personnel, which means the presence of 
tolerance, positive attitude to people and social responsibility 
for small and large groups of people. 

If one analyzes the modern educational programs content, 
it becomes obvious that it not always facilitates the formation 
of moral norms and responsible attitude to the environment, 
people and groupmates. Consequently, there arises the acute 
necessity to implement such means, activities, forms and 
methods that will influence the students in the process of 
such personal qualities formation as tolerance, humanism, 
responsible and positive behavior, respect and stress-
resistance. The author of the article considers the work of 
students as stewards and volunteers in the XXIX World 
Winter Universiade conducted in Krasnoyarsk in 2019 to be 
the effective means of forming students’ moral qualities and 
consequently, development of social responsibility. 

The topicality of the issue is proved by a large number 
of works of scientists on the given problem. The social 
responsibility issues were widely considered by Zolotareva 
I.I. [1], Bailuk V.V. [2]; Ergazina A. A. [3] believes 
students’ social responsibility to be the value-pedagogical 
phenomenon; while Doneva O. V. [4] investigates the 
pedagogical conditions of social responsibility development 
in students of technological higher education institution 
and Ivanenko T. G. [5] continues to develop these ideas 
and analyzes pedagogical and socio-psychological factors 
determining the formation of responsibility of university 
students. Mironova E. Yu. [6] and Bratukhina T.V. [7] 
suggest to develop social responsibility among students 
by means of extracurricular activities and Trofimova N.V. 
[8] by the charitable activity. This issue is rather relevant 
for university students, which is proved by the research of 
Semukhin O.A., Semukhina E. V. [9] who speak about socio-
pedagogical potential of identification and responsibility of 
students in the communicative space of the university, as 
well as by Baurova Yu. V. [10]. Kochetova I. D. [11] gives 
detailed attention to the role of social and humanitarian 
disciplines in the education of social responsibility among 
students of economic university. Sokolovskaya E. V. [12] 
generalizes the stages of responsibility formation in the 
process of professional training of students-future social 
workers. Khapalova E. A., Ayubov N. A. [13] narrow their 
analysis of social responsibility formation in students of 
economic specialties. 

And for sure a massive amount of scientific publications 
is devoted to the process of social responsibility formation 
by means of the volunteer activity: Trofimova N.V. [14], 
Elteko O. N. [15], Vorobyova N. V., Kovalchuk A.V. [16], 
Kunilova K. D., Karuna T. A. [17], Alimov A.A. [18], Gazi-
zulin L. F., Svalova I. D. [19].

All the above-said proves the necessity of finding 
effective ways of social responsibility formation in students, 
for instance, by means of their participating in massive, large-
scale sport events like XXIX World Winter Universiade 

conducted in Krasnoyarsk. 
METHODOLOGY 
The purpose of the article is to conduct theoretical and 

experimental substantiation of students’ participation in 
the volunteer activity in the framework of XXIX World 
Winter Universiade as the effective means of social 
responsibility formation. The following tasks are set and 
solved: the content, concept and basic components of social 
responsibility are clarified; the effectiveness of students’ 
work as volunteers and stewards at the XXIX World Winter 
Universiade is revealed; the pedagogical and psychological 
conditions that facilitate social responsibility formation 
in students of the training direction 38.03.03 are analyzed 
and generalized. The following methods and approaches 
constituted the methodological base for the article: system-
activity approach, student-centered approach, axiological 
approach, induction, deduction, observation, questioning, 
analysis, synthesis, and modeling. 

RESULTS
The period of the university education presupposes 

different quantitative and qualitative changes in the young 
generation’s life. These changes influence the student’s self-
understanding, self-development and self-determination 
parameters. In the end, the educational process should result 
in the capability to make significant decisions in future 
profession and everyday life depending on personal qualities, 
abilities, experience, motivation, culture, competence, 
values. One can observe the increase of behavior valuable 
aspects and the appearance of interest in the social and 
cultural types of activities. The role of the faculty member in 
this situation becomes important, indispensable, facilitating 
the process of student’s personality formation. Being the 
developing personalities all students need pedagogical 
assistance, emotional support, advice and help. 

Speaking about the student’s social responsibility 
formation it should be noted that it is a multi-faceted, multi-
level phenomenon that depends on many significant factors 
and conditions.

According to Baranovskaya L.A. socio-cultural 
determination forms the regularities of the student’s social 
responsibility in the socio-cultural educational space. “The 
goals and objectives of the formation of the student’s social 
responsibility are determined by the society requirements 
to him as a citizen who has a social feature, expressed 
in a harmonious unity of modalities “responsible to” 
and “responsible for” [21]. And it is necessary for these 
phenomena “responsible for” and “responsible to” to exist 
in balanced because student’s activity achieves the goals 
of creating such prominent results that are equally good for 
others and for the person. He should be responsible not only 
for himself, but also for others. 

While analyzing the motives of younger generation that 
they had, being freshmen, we identified some problems that 
influence the social responsibility formation. First of all, we 
revealed the fact that when entering the institution of higher 
education (in our case Krasnoyarsk state agrarian university) 
most young people considered this type of education to be 
the means and indicator of personal development, future 
professional growth, and the means of making successful 
career. These ideas seldom contained the orientation to the 
donating and helping the society and the country, “making 
the world a better place to live in”. Students receiving higher 
education, in our case in the training direction 38.03.03 
“Personnel management”, were highly-motivated to get 
benefits and positive outcomes for themselves only. So, they 
perceived the social responsibility as some kind of restriction 
that is mandatory for the compliance with the moral and legal 
relations in the society. The next problem that seemed to be 
relevant after questioning of employers in the HR direction 
(25% of teachers at this training direction should be the 
representatives of HR-companies or HR-departments) was 
the lack of graduates’ practical readiness for professional 
activities with the use of the formed general, general-
professional, universal and professional competences. The 
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reason lies in the fact of giving special attention to strong 
academic teaching while the attention to educational work 
with students was reduced. Moreover, the faculty members 
of the university are obliged to fulfill the so-called “effective 
contract” which is obligatory and necessitates the teachers 
to pay more attention to their publication activity, indexing 
in Scopus, Web of Science, developing Moodle complexes 
rather than devoting time to extra-curricular humanistically-
orientated work with students. For, example if the teacher 
prepares the student to conference participation with the 
report or takes students on excursion, he’ll get from 0,3 to 0,5 
points to his effective contract, but if he develops a Moodle 
complex, he may get up to 20,0 points. Consequently, faculty 
members prefer to work for their own benefit giving only 
academic education for students. So, we can see that these 
problems significantly influence the social responsibility 
formation in comparison with, for example, Soviet system of 
higher education which was ideologically and humanistically 
based. 

In the psychological and pedagogical literature there 
are many definitions of social responsibility. We share the 
point of view of Doneva O.V. who believes that social 
responsibility of students is “the sustainable personal 
phenomenon, developing in the process of training and 
education, determining the students’ behavior on the basis 
of their awareness of social and legal norms, acceptance of 
spiritual and moral values of society, features of personal 
choice, transformation of socially significant situations 
through the organization of activities, achieving goals and 
overcoming obstacles” [4]. Kunilova K. D., Karuna T. A. 
[17] claim that today the term “volunteering” is considered 
as one of the forms of citizen participation in socially 
significant and useful deeds, as well as the way of collective 
interaction. 

Thus, if there is the necessity to make the educational 
process oriented on the social responsibility formation, the 
following principles should be implemented and realized: 
a) the principle of interdependence and interaction of the 
studied disciplines (the author of the article previously 
discussed the interdisciplinary relation use in the training 
of students-managers [22]); the principle of collective 
cooperation (it may start from the use of group work in 
the classes); the principle of introducing the freshmen into 
the social-significant activity (working in the enrollment 
commission, volunteer work, taking part in the celebrations 
of the Victory Day, walking with the “Immortal regiment”, 
reading poems on Pushkin’s birthday, taking part in the 
“Students’ spring” festival and others). It is indispensable 
to use activity approach as only in activity there is a chance 
for students to form responsible behavior, transform his 
motives from egoistically-oriented to socially-significant. 
Only in the activity process the students develop the 
capability to independently solve problems associated with 
socially responsible behavior. They transform their lifestyle, 
critically assess themselves, choose the methods of activity 
and behavior, control the implementation in compliance with 
social responsibility norms. Trofimova N.V. [8] reveals the 
structural components of social responsibility: cognitive, 
value-motivational, axiological and activity-reflective. 

FSBEI of HE “Krasnoyarsk state agrarian university” 
has in its structure the Department of educational work and 
youth policy. People who work in this Department do their 
best to involve the great amount of students into socially-
important activities. Earlier we have enumerated only 
a small part of them. Every year special plan of the work 
[23] which includes different events oriented on carrying 
out activities on patriotic, civil, moral, physical, aesthetic, 
environmental education is developed and published on 
the official site www.kgau.ru. Much attention is also given 
to health-saving technologies, inclusive education, and 
prevention of offences, extremism and ethnic separatism. 
Round table discussions on the following topics: “The role 
of public youth organizations and associations in the creation 
of conditions for international and interfaith dialogue in 

youth environment”, “Topical issues of youth politics in the 
modern University”, “Patriotic education”, “Prevention of 
terrorism and extremism manifestations are conducted [23]. 

And certainly such popular direction that helps the social 
responsibility formation as volunteering is implemented 
with the great success at the university. We agree with 
Elteko O.N. [15] that volunteering plays the role of such 
an environment where freshmen, sophomores, graduates 
and even post-graduates acquire the necessary experience 
of socially responsible behavior. When the Department of 
educational work and youth policy involves the students 
of KSAU in volunteer activities it definitely promotes and 
facilitates their key competencies and social responsibility 
formation. Krasnoyarsk city had the honored opportunity to 
receive XXIX World Winter Universiade with sportsmen and 
guests from more than 50 countries. Students of the training 
direction 38.03.03 “Personnel management” became the 
active participants of this large-scale event, the preparation 
for which started in 2015-2018 long before March, 2019 
when the official opening took place. Students of our 
university worked as volunteers in different platforms, the 
vocal ensemble “Belovodye” under the leadership Kuznetsov 
Pavel Vladimirovich sang Russian songs in the ceremony of 
opening and on different singing platforms free of charge 
during all 10 days of the Universiade. It is worth noting that 
such kind of volunteer activity changed the students’ world-
view, contributed to the intellectual skills development, 
established self-esteem and students’ usefulness awareness. 

Thus, volunteering can become a means of social 
responsibility forming. No doubt, the sphere of higher 
education exerts great influence on this process as students 
pass the stages of socialization and adaptation at the university. 
Thus, the basic goal of higher education organizations 
nowadays is not only academic teaching provision but giving 
special attention to the social, humanistic and even altruistic 
training of students. Moreover, future graduate of “Personnel 
management” direction will face some kind of non-standard 
situations in the society, so his task is to be creative, tolerant, 
attentive, communicative, sociable, stress-resistant, and, in 
our opinion, volunteer activities help students in their future 
profession. 

CONCLUSIONS
In conclusion it should be noted that students’ social 

responsibility is the immanent personality characteristics 
which is expressed in person’s application and assimilation 
of existing society norms and rules, acceptance of moral-
spiritual values, fulfillment of either professional duties or 
volunteer activities that benefit not only the person himself 
but also other society members. The social responsibility 
includes cognitive, motivational, value-semantic and 
activity-reflective components. Volunteer activities of 
KSAU students during the XXIX World Winter Universiade 
were freewill, unpaid, included help, empathic support 
to sportsmen and guests of the sport large scale event 
that involved emotional component that facilitated the 
formation of the socially-beneficial behavior. Volunteers 
and stewards from FSBEI of HE “Krasnoyarsk state agrarian 
university” mastered their organizational skills, leadership 
and managerial characteristics, communication skills (also 
in English) [23], compassion, emotional intelligence [24], 
feeling of making the world a better place to live in, self-
confidence and self-esteem, enlarged their communication 
circle and environment, adopted some moral qualities from 
their curators and group leaders in the Universiade both from 
Krasnoyarsk and Moscow. Volunteer preparation course 
also helped in the socialization and adaptation of students as 
they were given lectures, trainings, discussions, role-games 
and master-classes in safety standards, work with disabled 
people, psychological peculiarities of people’s behavior in 
large groups, stress-resistance, Survival English, persuasion 
skills, emotional stability which was tested in simulation of 
stressful situations. 

Summing up, we can say that volunteering can be called 
an innovative process with a high level of educational 
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potential and act as the means for professional-determination 
and socialization of future managers. Students’ participation 
in volunteer activities in such large scale sport events as 
Winter and Summer Universiade and Olympics is a good 
chance to see the results of their own work, to experience 
deep moral satisfaction. The habit and then consequently 
the need to conduct activities that bring benefits to a large 
number of society members are formed. Thus, the students’ 
involvement in volunteer activities contributes to the 
development of leadership qualities that will help to interest 
and organize people in any activities, to achieve support 
from government and commercial structures, to increase the 
cultural level, to gain professional experience, to develop 
social intelligence and creativity.
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Аннотация. На современном этапе развития общества и в свете актуальной социально-экономической ситуации в 
Российской Федерации, можно говорить о том, что жизненная предопределенность больше не является устойчивым 
понятием. Это влечет за собой необходимость формирования более гибкого, мобильного профессионального само-
определения молодежи, в частности формирования их конкурентоспособности, быстрого приспособления к новым, 
постоянно изменяющимся условиям труда в ситуации неопределенности. Новые социально-экономические условия 
предъявляют все более высокие требования к профессионализму специалистов с высшим образованием. При анализе 
ситуации на рынке труда отмечается тот факт, что высшее образование не успевает за темпами развития современ-
ной науки и производства. Работодатели отмечают, что сегодня недостаточно быть просто хорошим специалистом, 
необходимо быть конгруэнтным сотрудником, способным работать в команде, самостоятельно принимать решения, 
внедрять инновации, решать поставленную производственную задачу самостоятельно. Именно поэтому императивом 
для высшего образования становится его практико-ориентированный характер. Все это требует серьезного внимания 
к личностному и профессиональному становлению студента, его профессиональному самоопределению, особенно это 
актуально при подготовке специалистов по управлению персоналом. Очевидно, что профессиональное самоопределе-
ние является составной частью жизненного самоопределения индивида, и, одновременно, выражает отношение лич-
ности к профессиональной среде и способ её самореализации. Мы рассматриваем профессиональное самоопределение 
будущих управленцев по персоналу как сложный процесс согласования и развития личностных и профессиональных 
потребностей, который затрагивает длительный трудоспособный период жизни. Профессиональное самоопределение 
начинается с выбора профессии уже в старших классах, продолжается в университете и не всегда заканчивается с 
получением диплома. Почти каждый выпускник высшего учебного заведения периодически решает проблему профес-
сионального выбора на своем жизненном пути, будь то выбор варианта повышения квалификации, профессиональ-
ная переподготовка, смена места работы, а иногда и специальности. Это укладывается в рамки концепции “life-long 
learning”. Профессиональное самоопределение студентов в условиях высшего образования это амбивалентный, дли-
тельный и многоплановый феномен, отражающий процессуальные и личностные характеристики выбора, овладения 
и выполнения определенной профессиональной деятельности выбора профессионального пространства самоопреде-
ляющейся личностью. Он напрямую связан с формированием жизненных перспектив и планов в сфере профессио-
нальной деятельности, создает основы для планирования карьеры и постановки карьерных целей, также результат 
профессионального становления личности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студент, высшее образование, управление персоналом, 
построение карьеры, самореализация, выбор профессии, рынок труда, конкурентоспособность выпускника, трудо-
устройство. 
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Abstract. At the present stage of development of society and in the light of the current socio-economic situation in the 

Russian Federation, we can say that life predetermination is no longer a stable concept. This entails the need to form a more 
flexible, mobile professional self-determination of young people, in particular the formation of their competitiveness, rapid 
adaptation to new, constantly changing working conditions in a situation of uncertainty. New socio-economic conditions 
impose higher and higher requirements for the professionalism of specialists with higher education. When analyzing the 
situation on the labor market, it is noted that higher education does not keep pace with the pace of development of modern 
science and production. Employers note that today it is not enough to be just a good specialist, it is necessary to be a congruent 
employee who is able to work in a team, to make decisions independently, introduce innovations, to solve the production 
task independently. That is why the imperative for higher education is its practice-oriented nature. All this requires serious 
attention to the personal and professional development of the student, his professional self-determination, this is especially 
important when training specialists in personnel management. Obviously, professional identity is an integral part of the life of 
self-determination of the individual, and, simultaneously, expresses the attitude of the individual to a professional environment 
and the way of its realization. We consider professional self-determination of future personnel managers as a complex process 
of coordination and development of personal and professional needs, which affects the long working life. Professional self-
determination begins with the choice of profession in high school, continues at University and does not always end with a 
diploma. Almost every graduate of a higher education institution periodically solves the problem of professional choice in his 
life, whether it is the choice of professional development, professional retraining, change of job, and sometimes specialty. This 
fits within the concept of “life-long learning”. Professional self-determination of students in higher education is an ambivalent, 
long-term and multifaceted phenomenon that reflects the procedural and personal characteristics of the choice, mastery and 
performance of a certain professional activity of the choice of professional space by a self-determining personality. It is directly 
related to the formation of life prospects and plans in the field of professional activity, creates the basis for career planning and 
setting career goals, as well as the result of professional development of the individual. 

Keywords: professional self-determination, student, higher education, personnel management, career building, self-
realization, choice of profession, labor market, graduate competitiveness, employment.
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INTRODUCTION
With the introduction of federal state educational stan-

dards of higher education the attention to the problem of 
Bachelor training at a qualitatively new level increased. 
Nowadays, the institutions of higher education need to guar-
antee that new coming specialists have formed basic gen-
eral and specific knowledge and skills. It is indispensable 
for future specialists, namely future HR-managers, to real-
ize the acquired knowledge in their professional activities. 
Professional self-determination only starts when young gen-
eration enters the institution of higher education. There mat-
uration and understanding of the professional choice goes 
on at the university and continues all life. Questioning of 
freshmen shows that only about 35 % of them really under-
stand the goals and future application of the knowledge they 
are going to get at the university. This situation obliges the 
university to pay special attention to the Bachelors-future 
managers’ support providing them with psychological-ped-
agogical assistance in terms of professional self-determina-
tion in the training process. The task is not only to form the 
Bachelor’s interest in the future profession, but organize the 
practical internship, communication with future employers, 
that, in turn, will guarantee results in climbing the ladder of 
success while making career. 

The issues of motivation for future profession and pro-
fessional self-determination are always in the center of peda-
gogical and psychological researchers. Their theoretical fun-
damentals were studied by many famous scientists: from the 
psychological point of view by Klimov E.A. [1], Pryazhnikov 
N.S. [2], Zeer E.F [3], Lvova S.V. [4], Lesnikova S.L [5], 
Lesnikova S.L.,  Leukhova M.G. [6]. This process is ana-
lyzed among schoolchildren, for example by Ivanova T.N. 
[7]. Kuzembayeva A.M. [8] study the processes of profes-
sional socialization and professional self-determination of 
students in a multi-level educational complex. Valitova E. 
Yu. [9], Karpova O. L., Nain A. Ya. [10], Firsova T.A. [11], 
Buyanova G.V. [12] also investigate the given phenomena 
among university students. Lesnikova S.L., Leonova M.G. 
[13], Abaykhanova D.E. [14], Ivanova N.L. [15] dwell upon 
the comparison and establishment of correlation between 
the phenomena of professional self-determination and pro-
fessional identity, while Batyreva M.V. [16] considers this 
issue to be one of the most relevant social phenomena nowa-
days. The process of professional orientation is given special 
attention by Tolkanuk Z.A. [17]. Not less important for us is 
the point of view Averkin M.G. [18] and Povarenkov Yu.P., 
Ivanova N.L. [19] on the establishment of professional 
self-determination in business and management. 

METHODOLOGY 
The purpose of the article is to investigate the process of 

self-determination among students of Krasnoyarsk SAU in 
the training direction 38.03.03 “Personnel management”. The 
author of the article sets such tasks for the research process: 
to reveal the concept of professional self-determination in 
psychological and pedagogical literature, to conduct the 
analysis of the essence professional standard in the training 
direction 38.03.03 “Personnel management”, to present the 
practical experience of facilitating students’ professional 
self-determination, to analyze the process of professional 
self-determination on the cognitive, motivational-value 
and activity-practical levels. The topic of the research 
forces to use the following methods: induction, deduction, 
observation, comparative analysis, synthesis, generalization, 
questionnaire making. 

RESULTS
In the framework of the competence approach, 

the quality of professional education is identified by 
forming, checking and controlling of the students’ general 
cultural, general-professional, professional and universal 
competences. The graduates of “Personnel management” 
direction acquire the opportunity to realize themselves 
personally and professionally. A graduate who has mastered 
the Bachelor’s program in the training direction 38.03.03 
“Personnel management” should be ready to solve the 

following professional tasks: organizational, managerial 
and economic activities; development of personnel policy 
and strategy of personnel management; human resource 
planning and development and marketing staff; providing 
the organization with personnel of specialists of the required 
qualification, the necessary level and orientation of training; 
organization of professional orientation and labor adaptation 
of young professionals, activities for their consolidation and 
rational use; participation in the development of personnel 
professional development strategy; organization and control 
of training, professional retraining and advanced training and 
training of personnel; organization of work on assessment and 
management of business career, the formation of a reserve 
of personnel certification; motivation and stimulation of 
personnel, including remuneration; participation in ensuring 
safe working conditions, economic and information security; 
participation in ensuring compliance with the requirements 
of psychophysiology, ergonomics and aesthetics of work; 
organization of work with the released personnel; application 
of labor laws, other normative-legal acts of social and labor 
sphere for solving legal issues of labor relations; economic 
analysis of labor indicators, personnel costs information 
and analytical activities; labor market analysis; forecasting 
and determining staff requirements; analysis of personnel 
potential and intellectual capital of the organization, individual 
employee; study of professional, business and personal 
qualities of employees for the purpose of their rational use; 
analysis of social processes and relations in the organization; 
analysis of the organization’s personnel management system 
and processes; use of automated information technologies 
of personnel management; social and psychological 
activity; implementation of social work with staff; 
participation in the development and implementation of 
social development plans of the organization; formation of 
the labor collective (group and interpersonal relationships, 
moral and psychological climate); business ethics, conflict 
and stress management; prevention of personal professional 
deformation and professional burnout; project activity. 

The imperative for the educational process in the system 
of higher education is to look for non-traditional, vanguard 
training models, as well as taking into account traditional 
forms of students’ education (formed in the system of Soviet 
education for example). The teaching staff of the Krasnoyarsk 
state agrarian university in the training direction 38.03.03 
“Personnel management” does its best to design and develop 
the original model for educating highly qualified personnel, 
capable in the conditions of uncertainty to socialize in new 
conditions, with a sufficiently high level of professional 
skills and demand in the labor market [20]. 

The contingent of students at Krasnoyarsk SAU is quite 
diverse and peculiar due to the agricultural orientation 
of the university. Professional self-determination is 
considered to be a life-long, complex, multi-level process. 
Bachelors- managers are supposed to enter the sphere of 
future professional activity by means of being included 
into the training, practical-industrial and extracurricular 
activities. We should also mention that at Krasnoyarsk SAU 
we train specialists (both full-time and students learning 
by correspondence) with the deep knowledge of English 
(general and professional) which obviously makes them 
more competitive on the labor market [20].

In order to clearly understand the fundamentals of the 
professional self-determination one should analyze the 
motives that force students to make professional choice, 
the assessment orientations, and the opportunity for the 
student to create his individual learning path (implementing 
the student-centered approach). It is a fact, that 30-35% of 
Bachelors have a rather vague understanding of what their 
professional activity will be, thus, their motivation is not 
strong and well-explained. One can say that their motivation 
is situational and the choice of the future profession is not 
always deeply understood by them. Testing of first-year 
full-time Bachelors in the training direction “Personnel 
management” shows the following problems:
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- lack of professional motivation;
- immature personal readiness;
- lack of formation of the educational activity individual 

style.
The freshmen are certainly able to cope with these 

difficulties, adapt and socialize. The teachers’ role during the 
first couple of years is to provide support, practical advice, 
analysis of Bachelor’s performance and designing the 
individual learning path. The professional self-determination 
should be the starting point in these activities. The teacher 
should provide the formation of student’s perception of 
himself as a subject of future professional activity. If we 
compare freshmen, sophomores and senior students we can 
say that students try to adapt to their student’s role, change 
their life style different from school years during first two 
years of training, and only during the third and the fourth 
course they come to understanding of their future professional 
role. The professional self-identification is formed through 
practical internship in HR-departments of the Krasnoyarsk 
territory, pre-diploma practice when students conduct 
research acting as future professionals.

In order to make the process of professional self-
determination effective, valuable and efficient, it is necessary 
to introduce students into the profession step-by-step. The 
activity of the university faculty members on the formation 
of students’ readiness for professional self-determination is 
realized at three well-known in the pedagogical literature 
levels: cognitive, motivational-value and activity-practical.

First of all, it is necessary to form the vision of 
the professional activity content, psychophysiological 
requirements for future specialists, general and special 
professionally significant qualities of the individual in the 
field of personnel management. The students get to know 
about four basic areas of HRM (recruitment, training and 
development, supervision and motivation), system of 
remuneration, basic motivators in the job, the basic HRM 
documents and ways of keeping the job and improving 
the career. Also, it is necessary to identify professional 
and personal characteristics of students, their emotional 
stability, stress-resistance and general inclinations for 
future profession. Thus, the student-centered approach is 
implemented in Krasnoyarsk SAU.

In order to increase motivation for the profession (as we 
believe that successful competence formation of the future 
HR-specialist is impossible without internal motivation), 
only teachers who have basic education in Management, 
State municipal management and Economics are working 
on the 3rd and 4th courses. They help students who are 
experiencing difficulties in professional self-determination 
by own examples, by inviting future employers, and 
conducting special trainings. 

Secondly, students should acquire the understanding of 
the future profession social importance and be sure in the 
opportunity to make the world a better place to live in. At the 
motivation-value level the system of values is developed, the 
professional image of the personnel manager is analyzed and 
discussed in the small groups, the figure of an “ideal personnel 
managers” is determined. The training process in the studied 
direction 38.03.03 combines general, socio-economic, 
basic-humanitarian, general professional and specifically 
professional disciplines with never-ending practice-oriented 
training. The curriculum of training HR-specialists includes 
various types of internships guaranteeing the students to 
understand the right and congruent choice of the future 
profession. Students observe how HR-specialists work in 
different companies of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk 
territory, gain practical and creative experience, start forming 
adequate professional skills and abilities that will help them 
to work in the constantly changing environment.

Thirdly, on the activity-practical level, Bachelors 
determine the correlation between personal professional 
qualities and professional requirements for the future 
profession. The methodology of conducting SWOT-analysis 
which is commonly applied to analyze financial or economic 

conditions of the companies now is used for conducting 
SWOT-analysis of the students themselves. This helps 
students to scientifically compare their own abilities with 
the requirements of the profession. At this stage, faculty 
members teach to focus on the strengths and opportunities. 
Future employers are always invited to participate in the 
educational process and are mandatory members of the 
State Attestation Board. An important component at this 
level is the use of innovative educational technologies such 
as educational discussions, presentations, reasoning and 
argumentative discussions. Such as project activities as 
business games during which Bachelors have the opportunity 
to form basic competencies which are not typically formed 
during traditional lectures and seminars. For example, the 
issues of empathy, emotional intelligence and decision-
making among managers of agro-industrial complex were 
investigated not long ago [21]. 

CONCLUSIONS
Thus, professional self-determination in the training di-

rection 38.03.03 “Personnel management” is an indispens-
able factor in the personality harmonious development. We 
believe that the necessary condition of the successful pro-
fessional self-determination is a conscious choice of pro-
fession. It should definitely be based on the combination of 
socio-economic factors existing in the definite period and the 
definite place, as well as person’s own abilities. An important 
stage is the stage professional training related to education at 
the university, as at the moment when there is an expansion 
of knowledge about the profession, a real idea of future work 
activity, motivation of professional activity activities. There 
may also be a crisis of professional choice, in dependence on 
overcoming which, either further self-determination in this 
profession, or understanding the need to search new, corre-
sponding to professional expectations of the field of activity 
are happening. 

The algorithm of work according to three (cognitive, mo-
tivational-value and activity-practical) levels proves to be 
successful in the process of orienting the students to their 
profession, increasing their interest, understanding and mo-
tivation for future profession, forming the professional and 
personal characteristics of the future personnel manager. 
This activity should be based on the student-centered ap-
proach, practically-based nature of training, mutual respect, 
democratic, equal relations between all the participants of 
the educational process. The experience of Krasnoyarsk 
SAU in the training direction 38.03.03 “Personnel manage-
ment” shows that 98% of graduates are successfully em-
ployed in the prestigious companies of the Krasnoyarsk terri-
tory and the Russian Federation including such companies as 
“Vankorneft”, “Gaspromneft”, “Hilton” and others, as well 
as establish their own employment agencies and executive 
search firms. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и обобщению теоретических и эмпирических исследований по пробле-
ме «развития профессионального кризиса у педагогических работников как следствия психического выгорания». 
Данная проблема в статье рассматривается с позиций требований к модели современного педагога в условиях вне-
дрения новых образовательных стандартов, предполагающего овладение педагогами совокупностью необходимых 
универсальных и общепрофессиональных компетенций. Синдром эмоционального выгорания чаще всего встреча-
ется у работников, которые оказывают какую-либо помощь, к примеру работникам в сфере здравоохранения, об-
разования, социальной помощи. Когда у человека проявляются симптомы психического выгорания как следствие 
профессионального кризиса, ему становится труднее реагировать на изменения и требования профессии, поддержи-
вать отношения с учениками и коллегами. Эффективная психологическая помощь при профессиональном кризисе у 
педагога главным образом опирается на «терапевтические условия», описанные в клиент-центрированной психоте-
рапии К. Роджерса, среди них мы остановимся на следующих: принятие профессионального мира педагога, эмпати-
ческое понимание, активное слушание и помощь в вербализации педагогического опыта. Педагог может избежать 
проявления кризисных состояний в случае, если: работа не вызывает у педагога чувства опасения, напряжения, 
неуверенности и т.д.; он успешно овладевает необходимыми универсальными, общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, определенными для профессиональной деятельности педагога в новых образовательных 
стандартах; профессиональная деятельность нацелена на карьерный рост; в адаптационный период успешно усваи-
вает профессиональную роль и входит в нее, отождествляя себя с профессией, должностью; поведение педагога со-
ответствует нормам, ценностям приоритетам образовательной организации в процессе взаимодействия с коллегами 
и обучающимся.

Ключевые слова: педагог, профессиональная деятельность педагога, профессиональный кризис, психологи-
ческое выгорание, эмоциональное выгорание, образование, социальная помощь, профессиональные компетенции, 
адаптационный период.
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Abstract. The article is devoted to the analysis and generalization of theoretical and empirical research on the problem of 

“the development of a professional crisis among teachers as a consequence of mental burnout.” This problem is considered 
in the article from the standpoint of the requirements for the model of a modern teacher in the context of the introduction 
of new educational standards, which implies the mastery of teachers by the totality of the necessary universal and general 
professional competencies. Burnout syndrome is most often found in workers who provide any assistance, for example, 
workers in the field of health care, education, social assistance. When a person exhibits symptoms of mental burnout as a 
result of a professional crisis, it becomes more difficult for him to respond to changes and requirements of the profession, to 
maintain relationships with students and colleagues. Effective psychological assistance for a professional crisis in a teacher 
mainly relies on the “therapeutic conditions” described in the client-centered psychotherapy of C. Rogers, among them we 
will focus on the following: the adoption of the teacher’s professional world, empathic understanding, active listening and 
help in verbalizing pedagogical experience . The teacher can avoid the manifestation of crisis conditions if: the work does not 
cause the teacher feelings of fear, tension, uncertainty, etc .; he successfully masters the necessary universal, general cultural 
and professional competencies defined for the professional activity of a teacher in new educational standards; professional 
activity is aimed at career growth; during the adaptation period, he successfully assimilates the professional role and enters 
into it, identifying himself with the profession, position; the teacher’s behavior complies with the norms and values   of the 
priorities of the educational organization in the process of interaction with colleagues and students.

Keywords: teacher, teacher’s professional activity, professional crisis, psychological burnout, emotional burnout, edu-
cation, social assistance, professional competencies, adaptation period.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Научный 
интерес к исследованию проблемы «профессионально-
го кризиса у педагогов» в последнее время неуклонно 
растет, как с теоретической, так и с практической точки 
зрения. Такое психологически непростое состояние не-
редко меняет характер реализации человека в професси-
ональной педагогической деятельности, что становится 
причиной распада концептуальных личностных устано-
вок.

На ранних стадиях синдром «психического выгора-
ния» сложно диагностировать и, соответственно, невоз-
можно своевременно провести коррекцию (О.И. Гиндер, 
Е.Г. Ожогова, О.Л. Осадчук), что приводят к нарушениям 

во всех психических сферах (когнитивной, эмоциональ-
но-волевой, ценностно-смысловой) [1; 2; 3]. Педагог, с 
полностью сложившимся синдромом «психического вы-
горания» оказывается в профессионально-личностном 
тупике, сопровождающимся отрицательными пережи-
ваниями, что роднит его с явлением профессионального 
кризиса, который, по мнению Е.Е. Сосновской, сопро-
вождается внутриличностными изменениями: пере-
стройкой сознания, пересмотром жизненных ценностей, 
и как подчеркивает автор, о характере ненормативных 
кризисов: «Выход из таких кризисов проблематичен. 
Иногда он бывает деструктивным, и тогда общество по-
лучает циников, маргиналов, бомжей, алкоголиков, са-
моубийц» [4, с. 55-62].
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Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Обобщая основные 
характеристики синдрома «психического выгорания» 
его можно определить (С.А. Амбалова, В.А. Бодров, 
М.М. Кашапов, Т.В. Огородова), как сложное много-
уровневое негативное профессионально обусловленное 
психическое состояние, которое проявляется в эмоцио-
нальном, умственном и физическом истощении, а также 
нравственно-этической деформации, кризисе профес-
сиональной компетентности специалиста в професси-
ях социально ориентированного типа [5; 6; 7]. Важно 
подчеркнуть, что синдром «психического выгорания» 
формируется именно в профессиях типа «человек-чело-
век» (преподаватели, социальные работники, медицин-
ские работники, психологи, консультанты, продавцы, 
менеджеры и др.) (М.И. Бекоева, Н.Р. Назарова), среди 
которых учителя школ, дошкольных образовательных 
учреждений, преподаватели вузов занимают первое ме-
сто, в отличие от представителей других профессий, на-
пример водителей автотранспорта [8; 9]. На наш взгляд, 
синдром «психического выгорания» детерминирует раз-
витие ненормативного профессионального кризиса. Его 
отдельные симптомы (эмоциональная нестабильность, 
конфликтность, растерянность, подавленность, отчая-
ние пессимизм, тотальная погруженность в работу, от-
рицательное отношение к обучающимся, их родителям 
и коллегам по работе, психосоматические расстройства 
и др.) (С.А. Амбалова), проявление которых возможно 
еще на этапе адаптации к профессиональной деятельно-
сти, можно считать индикаторами кризисного состояния 
[5].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Возрастает нагрузка на зрительный анализатор (много-
часовая работа за компьютером – заполнение порталов 
и др.), нарушается нормальное функционирование опор-
но-двигательного аппарата (длительные статические 
позы, гиподинамия). Здоровье современных педагогов 
катастрофически ухудшается (психосоматические забо-
левания, психические расстройства, грубые деформации 
личности). Это приводит к быстрому износу организма 
и оказывает влияние, не только на развитие синдрома 
«психического выгорания», но и профессионального 
кризиса.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Анализируя основные симптомы синдрома «психи-
ческого выгорания» и ненормативного профессиональ-
ного кризиса, мы выявили ряд характеристик, присущих 
каждому из этих состояний. Необходимо отметить, что у 
кризисного состояния могут проявляться разнообразные 
симптомы. Охарактеризуем некоторые из них.

1. Характерными признаками профессионального 
кризиса, спровоцированного «психическим выгорани-
ем», большинство ученых считают негативные разру-
шительные переживания несостоятельности, беспокой-
ства, ярости, чувства несоответствия требованиям соци-
альных норм, неуверенности и т.д. Чувства уязвимости, 
потерянности, неадекватной самооценки и легкая рани-
мость, вызванные кризисным состоянием, представляют 
серьезную опасность для человека [8].

2. Синдром «психического выгорания», вызванно-
го обостренным чувством профессионального кризиса 
проявляется практически во всех процессах жизнедея-
тельности человека: психофизиологическом, культур-
ном, социальном, нравственно-этическом, духовный, 
познавательном и т.д. В процессе психофизиологиче-
ского аспекта «психического выгорания» обостряются 
негативные психосоматические проявления, повышает-
ся риск коронарных заболеваний, ослабевают физиче-
ское и психическое здоровье. Культурный аспект «пси-
хического выгорания» характеризуется низким уров-
нем проявления культурных ценностей и приоритетов. 

Это обусловлено интенсификацией профессиональной 
деятельности, повышением стрессогенной нагрузки, 
психоэмоциональным истощением, профессиональной 
деформацией личности и т.д. Социальный аспект про-
является, прежде всего, неудовлетворенностью своего 
социального положения, активизацией циничного от-
ношения к своему профессиональному и социальному 
статусу (М.И. Бекоева), неприятием своих профессио-
нальных позиций, низким уровнем профессиональной 
компетентности, обострением признаков дегуманизации 
[8]. Более существенные перемены, связанные с синдро-
мом «психического выгорания», осуществляются на 
духовной основе, деформируя внутренние личностные 
процессы. Результатом этих проявлений чаще всего ста-
новится негативная жизненная позиция (О.Л. Осадчук, 
О.А. Андриенко), появляющаяся в несостоятельности, 
незащищенности и отсутствии смысла жизни [3; 10].

3. Как профессиональные кризисы, так и синдром 
«психического выгорания» приводят к изменению на-
правления профессионального развития. Результатом, 
которого является перестройка смысловых структур 
профессионального сознания, переориентации на новые 
цели, коррекция и ревизия социально-профессиональ-
ной позиции [11].

4. Психическое выгорание выступает кульминаци-
онным, переломным моментом в профессиональном 
развитии, происходит накопление противоречий, тре-
вожного состояния и гнетущих переживаний. Когда 
данный процесс приобретает хронический характер, он 
неукоснительно ведет к социальной деградации, эмоци-
ональному и когнитивному истощению или утомлению, 
деперсонализации и собственному когнитивно-эмоцио-
нальному выгоранию, выраженное в редуцировании ин-
дивидуальных достижений [12].

5. Большинство исследователей едины во мнении, 
что «психическое выгорание», вызванное в результате 
длительного пребывания в эмоционально перегружен-
ных условиях, проявляется на стадии вторичной про-
фессионализации, создавая условия для негативных 
установок как по отношению к себе, так и по отношению 
к своей профессиональной деятельности, когда профес-
сиональное выгорание, связанное с работой в целом, со-
провождается эмоциональным истощением, цинизмом и 
профессиональной неэффективностью [13]. 

«Рассматривая синдром «психического выгорания» 
с позиции профессионального кризиса, как отмечает 
О.И. Гиндер, нельзя не отметить факторы, которые за-
пускают эти профессиональные процессы. В литературе 
в основном подчеркивают две основные группы фак-
торов – субъективные и объективные. К субъективным 
факторам, в основном относят индивидуально-типоло-
гические особенности – темперамент и характер, само-
оценку, уровень притязаний, копинг-стратегии, профес-
сиональную направленность, особенности мотивации, 
индивидуальный стиль деятельности и др. Мера влия-
ния субъективных факторов не так велика, потому что 
они зависят от самого работника. Объективные факторы 
оказывают наибольшее влияние и противостоять им на-
много сложнее, потому что они не зависят от субъект-
ности (действий, стремлений, усилий, целей) человека» 
[1]. Так, среди объективных факторов, доминирующих 
развитие синдрома «психического выгорания» можно 
отметить следующие:

- интенсификация труда – проявляется в увеличении 
профессиональных затрат педагога в единицу времени; 
например, объем часов на 1 ставку у преподавателя вуза 
повысился на 120-180 часов при сохранении прежней 
оплаты труда;

- хроническое профессиональное переутомление, 
вызванное умственным перенапряжением и эмоцио-
нальными перегрузками, при отсутствии возможности 
полноценно отдыхать и восполнять потраченные психо-
эмоциональные ресурсы. Педагоги школ, преподаватели 
вузов, после насыщенного трудового дня, очень часто 
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работают в вечернее и ночное время;
- возрастание требований к личности и профессио-

нальной эффективности педагога – перечень требований 
к профессиональным умениям, качествам личности по-
стоянно возрастает [14]. Это находит выражение в нор-
мативных документах, регламентирующих деятельность 
педагога. Портрет такого идеального педагога должен 
быть, ориентиром в профессиональном развитии, и тре-
бовать полного соответствия с идеалом – значит не учи-
тывать индивидную природу человека и реальные пси-
хофизические возможности его организма;

- бюрократизация образовательного процесса: по-
вышение отчетности, дополнительной документации, 
оформление которой занимает много времени, дублиро-
вание действий [3]. Труд педагога из творческого пре-
вращается в монотонный рутинный (нескончаемый про-
цесс создания а потом переделывание учебных планов, 
рабочих учебных программ, учебно-методических ком-
плексов), «бумажная» работа, по объему времени, пре-
вышает другие виды профессионально-педагогической 
деятельности (подготовка к лекциям, индивидуальная 
работа со студентами, проведение исследований, напи-
сание статей, пособий и др.);

- профессиональная беспомощность педагога. 
Опираясь на концепцию «обученной беспомощности», в 
которой особое внимание уделяется атрибутивному сти-
лю, можно с уверенностью говорить, что современное 
педагогическое сообщество в полной мере переживает 
это состояние. Так, понимая абсурдность и даже вред 
некоторых инноваций, страдая от ущемления трудовых 
прав, чрезмерного эксплуатирования работника руково-
дителем, современные педагоги уже даже не пытаются 
выразить свою позицию и противостоять этим факто-
рам. Педагог из борца-активиста (А.С. Макаренко) пре-
вращается в усталого запуганного, фрустрированного 
и озлобленного пессимиста, который не верит в бла-
гоприятное будущее. Немаловажное значение играет 
позиция руководителя образовательного учреждения 
(Б.А. Тахохов) [15]. Руководители, осознавая пассив-
ность, страх и разобщенность педагогических коллекти-
вов нередко, злоупотребляют своими властными полно-
мочиями, а неугодного и несогласного работника можно 
легко заменить. Фраза: «Не нравится, уходите! Ищите 
другое место работы» становится профессиональным 
кредо многих руководителей;

Это лишь основные объективные факторы, обуслав-
ливающие развитие синдрома «психического выго-
рания», но и их достаточно, чтобы педагог жил с каж-
додневным разочарованием в выборе своего профес-
сионального пути. Именно это разочарование является 
основой профессионального кризиса. Любой кризис, 
в том числе и профессиональный, имеет два основных 
варианта разрешения: конструктивный (позитивный) и 
деструктивный (негативный).

Разрешение профессионального кризиса на осно-
ве конструктивного подхода осуществляется на основе 
перехода на более высокий уровень профессиональной 
компетентности, например, повышение квалификации, 
прохождение курсов переподготовки (Н.А. Сафонова), 
смена статуса предметной деятельности, смена профес-
сиональной стратегии и др. [16]. Главное, чтобы чело-
века не «опустошили» его текущие профессиональные 
проблемы, а мотивировали его переход на принципиаль-
но новый профессиональный уровень и личностной са-
мореализации. К работнику снова возвращается пережи-
вание радости жизни, эмоциональный комфорт, чувство 
психологической защищенности, удовлетворенность 
своей профессиональной деятельностью, уверенность в 
завтрашнем дне и т.д.

Выход из профессионального кризиса в ситуации де-
структивного варианта может стать причиной плохого 
самочувствия учителя, развития пагубных пристрастий, 
переориентация стратегических профессиональных 
задач, и, как следствие, развитие эмоционального от-

чуждения от компонентов образовательного процесса, 
преобладание попустительского стиля общения, равно-
душие и безразличие. Педагог с такими личностно-про-
фессиональные качествами в системе образования – это 
одна из основных причин снижения качества образова-
ния. Потому что он потерял всякий интерес к профессио-
нальной педагогической деятельности, и, как следствие, 
способность к эффективному выполнению ведущих 
профессиональных задач: учить, вырабатывать у обуча-
ющихся способность конструктивно мыслить, активизи-
ровать учебно-познавательную деятельность, осущест-
влять целенаправленную воспитательную работу.

Следует отметить, что часто учителя не могут сво-
евременно осознать, что «психически выгорели», про-
фессионально опустошены и нуждаются в профессио-
нальной помощи психолога. Прогрессирование «пси-
хического выгорания» провоцирует развитие защитных 
механизмов, позволяющих оправдать себя, и даже одо-
брительно относиться ко многим своим личностно-про-
фессиональным деструктивным действия и поступкам: 
несдержанности, грубости, хамству, агрессивности 
(М.В. Петрова) [12]. Допуская часто педагогические 
промахи и этические ошибки, такие преподаватели 
склоны акцентировать внимание на прописных истинах 
о бескорыстной любви к школьникам, самоотверженном 
характере профессии учителя, гуманистической направ-
ленности педагогической деятельности, безусловной са-
моотдаче учительской профессии т.д. 

По справедливому замечанию Н.А. Сафоновой, лич-
ностный, социальный и профессиональный рост долж-
ны продуцироваться в целостный процесс, дополнять 
друг друга, так как профессиональное выгорание чаще 
является следствием продолжительно протекающей, 
едва узнаваемой и по большей части отрицаемой не-
удачи взаимодействия между личностью, социумом 
и профессией, что является следствием медленного и 
скрытого процесса психологического кризиса [16]. Если 
принять во внимание, что для взрослого человека про-
фессиональная деятельность становиться ведущей и 
выступает условием его самореализации, то задержки 
профессионального развития, вызванные «психическим 
выгоранием» могут переживаться крайне болезненно, 
особенно если профессия становится центром всех жиз-
ненных устремлений человека.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, син-
дром психического выгорания чаще проявляется в ре-
зультате профессионального кризиса в форме длитель-
ного эмоционального напряжения, ответа организма на 
внешние и внутренние воздействия различных скрытых 
стрессоров, психические или соматические аффекты. 
Процесс психического выгорания у педагога может про-
должаться в течение достаточно длительного времени и 
в неявной форме эмоционального истощения, отдаления 
от окружающих, потери личностных смыслов, потери 
способности положительного взаимодействия с руко-
водством образовательной организации, коллегами и 
обучающимися. Поэтому не надо забывать, что человек 
преуспевает в своей профессиональной деятельности и 
лучше функционирует, когда он получает одобрение, 
вдохновение, помощь от тех людей, которые его по-
стоянно окружают, любят и почитают. Это связано с 
тем, что только профессионально здоровый педагог мо-
жет оказать помощь в становлении ребенка, развивать 
его познавательно и духовно, заботится о нем и своим 
примером закладывать важные личностные качества – 
доброжелательность, отзывчивость, ответственность, 
честность, справедливость, толерантность, чуткость, 
тактичность, целеустремленность и др.
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Аннотация. Статья посвящена изучению личностных детерминант тревожности молодых людей, занимающих-
ся акробатикой. Под тревожностью мы рассматриваем отрицательное эмоциональное переживание, связанное с 
предчувствием опасности. При этом тревожность может выступать как эмоциональное состояние, т.е. быть ситу-
ативной, и как устойчивое свойство личности. Тревожность спортсмена является обязательной особенностью при 
подготовке к соревнованию как сложному виду деятельности. Однако увеличение уровня тревожности, ведет к появ-
лению навязчивых мыслей о неудаче во время выполнения сложных координационных движений на соревновании, 
нарушается точность выполнения действий, происходит дезорганизация деятельности. Кроме того на тренировке в 
процессе обучения сложным акробатическим упражнениям у спортсменов может также повышаться уровень ситуа-
тивной тревожности, выражающийся в скованности, связанности движений, что ведет к нарушению формирования 
правильного двигательного навыка. Целью настоящего исследования стало изучение особенностей взаимосвязи 
уровня тревожности и личностных характеристик молодежи, занимающейся акробатикой. Экспериментально уста-
новлено, что уровень тревожности у спортсменов, занимающихся акробатикой, взаимосвязан с особенностями мо-
тивации к успеху, степенью их готовности к риску, а также уровнем потребности и влечениям к новым впечатлени-
ям и ощущениям. Проведенное эмпирическое исследование уровня тревожности спортсменов выявило необходи-
мость целенаправленной психопрофилактической работы, направленной на предупреждение развития тревожности 
молодежи, занимающейся акробатикой, а выявленные особенности зависимостей между уровнем тревожности и 
личностными характеристиками тренирующихся необходимо учитывать при проведении данной работы.

Ключевые слова: ситуативная и личностная тревожность, личность спортсмена, акробатика, мотивации до-
стижения успеха, готовность к риску, сложная координационная деятельность, программа психологической про-
филактики тревожности. 
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Abstract. The article is devoted to the study of personality determinants of anxiety of young people involved in acrobatics. 

Under anxiety, we consider the negative emotional experience associated with a premonition of danger. Moreover, anxiety 
can act as an emotional state, i.e. to be situational, and as a stable personality trait. Athlete anxiety is a must when preparing 
for a competition as a complex activity. However, an increase in the level of anxiety leads to the appearance of obsessive 
thoughts about failure during the performance of complex coordination movements in the competition, the accuracy of the 
actions is violated, and the activity is disorganized. In addition, during training in the process of training complex acrobatic 
exercises, athletes can also increase the level of situational anxiety, expressed in stiffness, connected movements, which 
leads to a violation of the formation of the correct motor skill. The aim of this study was to study the characteristics of 
the relationship between the level of anxiety and personal characteristics of young people involved in acrobatics. It was 
experimentally established that the level of anxiety in athletes involved in acrobatics is interconnected with the characteristics 
of motivation for success, the degree of their readiness for risk, as well as the level of need and drives for new impressions 
and feelings. An empirical study of the level of anxiety of athletes revealed the need for targeted psychoprophylactic work 
aimed at preventing the development of anxiety among young people involved in acrobatics, and the revealed features of 
the relationships between the level of anxiety and the personal characteristics of trainees must be taken into account when 
conducting this work.

Keywords: situational and personal anxiety, athlete’s personality, acrobatics, motivation for success, risk appetite, com-
plex coordination activities, psychological anxiety prevention program.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Акробатика относится к сложно-координационным 

видам спорта, предъявляющим к спортсменам очень 
высокие специфические требования. Это связано с тем, 
что выполнение многих акробатических упражнений 
связано с известным риском. При обучении сложным 
акробатическим упражнениям у спортсмена возникает 
защитный рефлекс, который тормозит процесс обучения 
двигательным навыкам [1, 2]. Он выражается в появ-
лении тревожности, чувства страха, боязни выполнить 
рискованное упражнение. Внешне тревожность спор-
тсмена проявляется в скованности, связанности движе-
ний, так как оборонительная реакция мешает образова-
нию правильного двигательного навыка [3]. Кроме того, 

сами спортивные состязания, как правило, вызывают 
большое эмоциональное возбуждение у спортсменов. 
Перед соревнованием спортсмен испытывает тревогу, 
связанную с тем, что непредвидимые случайности мо-
гут снизить желаемый результат и таким образом, по-
ставить под сомнение качество подготовки и способ-
ность для достижения высоких спортивных результатов. 
Следовательно, при обучении акробатическим упраж-
нениям, а также для достижения высоких спортивных 
результатов на соревнованиях, необходимо учитывать 
уровень психофизиологической реакции тревожности. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Изучением проблемы личностной и ситуативной 
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тревожности спортсменов занимались как отечествен-
ные, так и зарубежные исследователи (Г.М. Бреслов [4], 
И.П. Волков [5], Б.А. Вяткин [6], Б.Дж. Кретти [7], В.А. 
Левандо [8], Ю.В. Щербатых [9] и другие).

Теоретический анализ различных аспектов тревож-
ности личности, представленных в работах ряда авто-
ров (Дж. Гринберг [10], Н.Д. Левитов [11], Р. Мэй [12], 
А.О. Прохоров [13], Ч. Рикфорт [14] и других) показал, 
что тревожность, являясь составной частью сильного 
психического напряжения – стресса, выражается в пере-
живании личностью эмоционального дискомфорта, свя-
занного с ожиданием неблагополучия, с предчувствием 
угрожающей опасности. На психологическом уровне 
тревожность испытывается как беспокойство, озабо-
ченность, волнение, тревога, что переживается в виде 
чувства беспомощности, неопределенности, бессилия, 
незащищенности, ощущении угрожающей неудачи, не-
возможности принять решение и т.д.

И.В. Волков [5] отмечает, что изначально тревож-
ность спортсмена является обязательной особенностью 
при подготовке к соревнованию как сложному виду 
деятельности, однако увеличение уровня тревожности, 
ведет к появлению навязчивых мыслей о неудаче при 
выступлении на соревновании, нарушается точность вы-
полнения сложных координационных действий, проис-
ходит дезорганизация деятельности. 

По мнению Ю.В. Щербатых [9], тревожность, связан-
ная с тренировочным процессом, может определяться 
непомерными тренировочными нагрузками, травмами, 
неадекватными или чрезмерными ожиданиями будущих 
спортивных результатов и т. д. Соответственно, ключе-
вую роль здесь играют когнитивно-эмоциональные фак-
торы. 

В.Е. Прокопьев, В.В. Находкин [15] установили су-
ществование гендерных особенностей в развитии лич-
ностной тревожности у спортсменов, отмечая у юношей 
более высокий уровень тревожности, по сравнению с 
девушками. 

Изучая особенности тревожности у гимнасток сбор-
ной по художественной гимнастике, И.А. Афанасьева, 
Е.В. Биндусов, М.Я. Левин [16] отмечают, что более 
высокий уровень соревновательной тревожности харак-
терен гимнасткам основной сборной, объясняя данный 
факт резким повышением соревновательной тревожно-
сти недавно перешедших во взрослую сборную из мо-
лодежной. 

Учитывая, что определенный уровень тревожности 
необходим любому спортсмену для мобилизации орга-
низма перед соревнованием, обеспечивая стабильность 
и качество деятельности, а увеличение тревожности 
приводит к появлению ошибок координации и техники 
исполнения сложных движений, необходимо учитывать 
личностные детерминанты данного феномена при разра-
ботке программ психопрофилактики тревожности спор-
тсменов, занимающихся сложными координационными 
видами спорта. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью настоящего ис-

следования стало изучение особенностей взаимосвязи 
уровня тревожности и личностных характеристик моло-
дежи, занимающейся акробатикой.

Постановка задания. Исследование проводилось на 
базе студии танцев и фитнеса «Виктория» г. Чебоксары. 
Всего в исследовании приняли участие 30 человек, а 
именно 9 юношей и 21 девушка, занимающихся акроба-
тикой и спортивной гимнастикой. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. С точки зрения организационных методов 
было использовано сравнительное исследование; в ка-
честве эмпирических методов выступили тестирование 
и анкетирование; методы обработки данных предпола-
гали использование математико-статистической обра-
ботки данных (U-критерий Манна-Уитни, коэффициент 
корреляции Пирсона); из интерпретационных методов 

применялось сравнительное описание полученных ре-
зультатов. Для исследования индивидуальных психоло-
гических особенностей спортсменов мы применяли сле-
дующие методики: «Шкала самооценки уровня тревож-
ности» Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, «Методика диа-
гностики личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса, 
«Методика диагностики степени готовности к риску» 
А.М. Шуберта, «Методика диагностики потребности в 
поисках ощущений» М. Цукермана.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
На первом этапе данного исследования нам важ-

но было выявить особенности проявления ситуатив-
ной и личностной тревожности молодых людей, зани-
мающихся акробатикой. Для этого мы использовали 
методику «Шкала самооценки уровня тревожности», 
предложенную Ч.Д. Спилбергером, Ю.Л. Ханиным. 
Сравнительный анализ полученных результатов пока-
зал, что наибольшую по численности группу (40%) со-
ставляют респонденты, обладающие высоким уровнем 
ситуативной тревожности. Так, данные спортсмены 
непосредственно перед выполнением сложных акро-
батических упражнений испытывают сильное эмоци-
ональное напряжение, беспокойство, озабоченность, 
нервозность. У данных респондентов могут возникать 
нарушения внимания, иногда могут быть нарушения 
тонко координированной деятельности. На втором ме-
сте по численности оказалась группа испытуемых, об-
ладающих средним уровнем ситуативной тревожности 
(33,3% респондентов). Данный показатель свидетель-
ствует об умении молодых людей держать себя в руках, 
обладать волевой регуляцией поведения. Кроме того, 
выделилась группа испытуемых (26,7%), обладающих 
низким уровнем развития ситуативной тревожности. 
Как отмечает ряд исследователей (И.А. Афанасьева [17], 
Л.М. Костина [18], О.В. Новицкая [19], Ч. Спилбергер 
[20]), подобные показатели свидетельствуют о снижен-
ной значимости самой деятельности, и непосредствен-
ного результата. В данном случае необходимо отметить, 
что очень низкая тревожность спортсмена предусматри-
вает углубленное изучение его мотивов деятельности, 
воспитания чувства ответственности. Далее мы провели 
сравнительный анализ личностной тревожности моло-
дежи, занимающейся акробатикой. Большая часть ис-
пытуемых имеет средний уровень личностной тревож-
ности (43,3%), т.е. умеет держать себя в руках, обладает 
волевой регуляцией поведения. Однако 36,7% молодых 
людей характеризуются высоким уровнем личностной 
тревожности. Соответственно, спортсмены с высоким 
уровнем тревожности характеризуются высокой эмоци-
ональной напряженностью в условиях тренировки при 
выполнении сложных акробатических элементов или во 
время соревнований. 

Далее выборку испытуемых составили респонден-
ты только с низким и высоким уровнем ситуативной 
тревожности. В первую группу были отнесены респон-
денты, обладающие высоким уровнем тревожности, во 
вторую группу вошли испытуемые, характеризующиеся 
низким уровнем ситуативной тревожности. 

В рамках изучения особенностей личности спортсме-
нов – акробатов с разными уровнями тревожности нам 
представляется важным подробно рассмотреть аспекты, 
касающиеся степени выраженности у них мотивации 
к успеху. Для этого мы использовали методику диа-
гностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования мотивации до-
стижения успеха у молодежи, занимающейся акробати-
кой, с разным уровнем тревожности, ср.зн.
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Примечание: уровень значимости различий: ***при 
p<0,001; **при p<0,01; *при p<0,05

Проведя сравнительный анализ данных, представ-
ленных в таблице 1, можно отметить, мотивация дости-
жения успеха в большей степени присуща молодым лю-
дям с низким уровнем тревожности (группа 2), нежели 
испытуемым с высоким (группа 1) (U=2,001, при р<0,01) 
уровнем тревоги. Так, у акробатов с низкими показате-
лями тревожности мотивация достижения успеха выра-
жена на высоком уровне (22,6). Соответственно, данные 
испытуемые, как правило, полагаются на свои силы и 
склонны к самосовершенствованию. Они готовы тру-
диться над задачами и вопросами, требующими доволь-
но больших усилий, но не являющихся неразрешимыми. 
В основном, данные спортсмены испытывают удовлет-
ворение от своей деятельности. Как правило, люди с вы-
сокой потребностью в достижении устанавливают перед 
собой задачи, выполнение которых выступает для окру-
жающих знаком или признаком успеха. Таким образом, 
мотивация на достижение рассматривается как явное 
свидетельство успеха. Так, у менее тревожных акроба-
тов доминирует мотивация к успеху.

Спортсмены же первой группы, т.е. имеющие высо-
кий уровень ситуативной тревожности, демонстрируют 
низкий уровень мотивации достижения успеха (10,87 
баллов). Данные испытуемые характеризуются отсут-
ствием стремления добиваться высоких результатов, 
нежеланием оттачивать мастерство в своем виде спорта. 
При возникновении сложных проблемных ситуаций ис-
пытуемые данной группы не проявляют настойчивости 
в работе ради достижения поставленных целей, отдают 
предпочтение заданиям среднего или низкого уровня 
трудностей, так как не уверены в своих возможностях. 
Таким образом, испытуемым с доминированием высо-
кого уровня тревожности характерна скорее мотивация 
избегания неудач.

Итак, результаты исследования показали, что у спор-
тсменов – акробатов с низким уровнем тревожности до-
минирует высокая мотивация к успеху, выражающаяся 
в желании выполнять свою деятельность на высоком 
уровне качества, стремлении добиться высоких резуль-
татов в спорте. Тогда как молодые люди с высоким 
уровнем тревожности демонстрируют низкую мотива-
цию достижения. 

Далее для изучения особенностей склонности к ри-
ску у спортсменов-акробатов с разным уровнем тре-
вожности, мы провели сравнительный анализ данных в 
каждой из выделенных групп, используя при этом тест 
«Готовность к риску» (А.М. Шуберт). Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты исследования готовности к 
риску у молодежи, занимающейся акробатикой, с раз-
ным уровнем тревожности, ср.зн.

Примечание: уровень значимости различий: ***при 
p<0,001; **при p<0,01; *при p<0,05

Проведя сравнительный анализ данных, представ-
ленных в таблице 2, можно отметить, что молодые люди 
с низким и высоким уровнем тревожности характери-
зуются разным уровнем готовности к риску. Так, спор-
тсмены с высоким уровнем ситуативной тревожности в 
отличие от испытуемых с низким (U=0,502, при р<0,01) 
уровнем, демонстрируют низкий уровень готовности к 
риску (-21,9 баллов). Соответственно, спортсмены с вы-
соким уровнем ситуативной тревожности демонстриру-
ют низкий уровень готовности к риску, а испытуемые с 
низким уровнем тревожности характеризуются средним 
уровнем готовности к риску, сопровождающейся высо-
кой мотивацией достижения.

Далее для изучения уровня потребностей человека в 
ощущениях, мы провели сравнительный анализ данных 

в каждой из выделенных групп, используя при этом ме-
тодику диагностики потребности в поисках ощущений 
М. Цукермана. Проведя сравнительный анализ данных, 
можно отметить, что потребность в ощущениях в боль-
шей степени присуща респондентам с низким уровнем 
тревожности, нежели с высоким (U=1,5, при р<0,01) 
уровнем тревожности. Респонденты второй группы ха-
рактеризуются наличием влечения к новым, «щекочу-
щим нервы» впечатлениям (11,12 баллов), что часто мо-
жет провоцировать испытуемого на участие в рискован-
ных авантюрах и мероприятиях. Тогда как испытуемые с 
высоким уровнем тревожности характеризуются низким 
уровнем потребностей в новых ощущениях (3,66 балла), 
что обозначает присутствие предусмотрительности и 
осторожности в ущерб получению новых впечатлений 
от жизни. Испытуемые с таким показателем предпочи-
тают стабильность и упорядоченность неизвестному и 
неожиданному в жизни.

Таким образом, испытуемые с разным уровнем тре-
вожности демонстрируют различные уровни потреб-
ности в ощущениях. Так, потребность в ощущениях в 
большей степени свойственна акробатам с низким уров-
нем тревожности, а у испытуемых с высоким уровнем 
преобладает, наоборот, низкий показатель потребности 
в ощущениях. 

Кроме того, для выявления взаимосвязей между 
уровнем тревожности и личностными характеристика-
ми молодежи, занимающейся акробатикой, мы провели 
корреляционный анализ полученных показателей. Было 
установлено, что существует положительная взаимос-
вязь между показателями ситуативной и личностной 
(r=0,923 для р≤0,01) тревожности. Так, при высоких 
показателях личностной тревожности у спортсменов 
наблюдаются высокие показатели и ситуативной тре-
вожности. Положительная взаимосвязь между показате-
лями склонности к риску и показателями потребности 
в ощущениях (r=0,825 для р≤0,05), т.е. с увеличением у 
спортсменов показателей поиска новых ощущений, воз-
растают показатели готовности к риску.

Положительная взаимосвязь между показателями 
мотивации достижения успеха и готовностью к риску 
(r=0,867 для р≤0,01) и показателями поиска новых ощу-
щений (r=0,882 для р≤0,01) т.е. возрастание у спортсмена 
мотивации к достижению успеха определяет его готов-
ность к риску и активизирует проявление потребности к 
новым ощущениям. Отрицательная взаимосвязь между 
показателями ситуативной тревожности и готовностью 
к риску (r=-0,864 для р≤0,01), показателями поиска но-
вых ощущений (r=-0,897 для р≤0,01) и показателями 
мотивации достижения успеха (r=-0,852 для р≤0,01). 
Отрицательная взаимосвязь между показателями лич-
ностной тревожности и готовностью к риску (r=-0,895 
для р≤0,01), показателями поиска новых ощущений (r=-
0,981 для р≤0,01) и показателями мотивации достижения 
успеха (r=-0,986 для р≤0,01). Таким образом, увеличение 
показателей как личностной, так и ситуативной тревож-
ности ведет к снижению мотива достижения успеха, 
снижению готовности к риску и уменьшению потребно-
сти в новых ощущениях. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Подводя итог, по данному ис-

следованию можно заключить:
1. Установлено, что 40% молодых людей, занимаю-

щихся акробатикой и спортивной гимнастикой, характе-
ризуются высоким уровнем ситуативной тревожности. 
Перед выполнением сложных акробатических упражне-
ний они испытывают сильное эмоциональное напряже-
ние, беспокойство, нервозность.

2. У спортсменов-акробатов с низким уровнем ситу-
ативной тревожности доминирует высокая мотивация 
к успеху, выражающаяся в желании выполнять свою 
деятельность на высоком уровне качества, стремлении 
добиться высоких результатов в спорте. Тогда как моло-
дые люди с высоким уровнем тревожности демонстри-
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руют низкую мотивацию достижения, ориентированы 
на избегание неудач. 

3. Спортсмены с высоким уровнем ситуативной тре-
вожности демонстрируют низкий уровень готовности к 
риску, а испытуемые с низким и средним уровнем тре-
вожности характеризуются средним уровнем готовно-
сти к риску, сопровождающейся высокой мотивацией 
достижения.

4. Испытуемые с разным уровнем тревожности де-
монстрируют различные уровни потребности в ощу-
щениях. Так, акробаты с низким уровнем тревожности 
в большей степени характеризуются потребностью в 
новых ощущениях, тогда как тревожные спортсмены 
демонстрируют низкий показатель потребности в ощу-
щениях, что проявляется в чрезмерной предусмотри-
тельности и осторожности в ущерб получению новых 
впечатлений от жизни. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Проведенное эмпирическое исследование 
уровня тревожности спортсменов выявило необходи-
мость целенаправленной психопрофилактической ра-
боты, направленной на предупреждение развития тре-
вожности молодежи, занимающейся акробатикой, а 
выявленные особенности зависимостей между уровнем 
тревожности и личностными характеристиками трени-
рующихся необходимо учитывать при проведении дан-
ной работы.

Представленные в данном исследовании результаты 
и выводы не исчерпывают возможности дальнейшей 
разработки проблемы психологической профилактики 
тревожности у молодежи, занимающейся акробатикой. 
На наш взгляд, одним из интересных направлений ис-
следования может быть изучение роли типа проектно-
двигательного мышления спортсменов в построении 
программ психологической профилактике тревожности. 
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Аннотация. В настоящее время общество сталкивается с конфликтом мужских и женских ролей. 
Психоаналитическая парадигма маскулинности и феминности утверждает, что мужские и женские свойства предо-
пределены процессом индивидуального развития человека под влиянием социальных отношений. Психологическая 
проблематика особенностей ценностных ориентаций в зависимости от проявления феминных и маскулинных ка-
честв подчеркивает актуальность личностной ориентации воспитательных процессов. Специфичность формирова-
ния ценностных ориентаций личности в отличительно гендерных характеристиках определяет значимость данной 
проблемы. В данной статье представлены результаты исследования, целью которого явилось изучение проявлений 
феминных и маскулинных качеств у молодежи в зависимости от их ценностных ориентаций. Работа проводилась на 
базе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. В исследовании использовались методики: 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, «Полоролевой опросник» С. Бем. В представленном исследовании приняли 
участие студенты второго и третьего курсов, обучающихся по различным направлениям подготовки. На основании 
проведенного исследования была выявлена связь между проявлениями феминных и маскулинных качеств у молоде-
жи в зависимости от их ценностных ориентаций, а именно для испытуемых с преобладанием маскулинных качеств 
наиболее важными являются ценности социальной успешности, а для испытуемых с преобладанием феминных 
качеств – ценности социального взаимодействия. 

Ключевые слова: половая социализация, полоролевая идентичность, маскулинность, феминность, социороле-
вые отношения, андрогинность, ценностные ориентации, зависимость ценностных ориентаций от типа личности. 
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Abstract. Currently, society is faced with a conflict of male and female roles. Psychoanalytic paradigm of masculinity 
and femininity States that male and female properties are predetermined by the process of individual human development 
under the influence of social relations. Psychological problems of the peculiarities of value orientations depending on the 
manifestation of feminine and masculine qualities emphasize the relevance of personal orientation of educational processes. 
The specificity of the formation of value orientations of the individual in distinctive gender characteristics determines the 
significance of this problem. This article presents the results of a study aimed at studying the manifestations of feminine and 
masculine qualities in young people depending on their value orientations. The work was carried out on the basis of the Orsk 
humanitarian and technological Institute (branch) of OSU. The study used the following methods: “Value orientations” by 
M. Rokich, “gender Role questionnaire” by S. Boehm. The presented study was attended by second and third year students 
studying in various fields of training. On the basis of the study, the relationship between the manifestations of feminine and 
masculine qualities in young people depending on their value orientations was revealed, namely, for subjects with a predom-
inance of masculine qualities, the most important are the values of social success, and for subjects with a predominance of 
feminine qualities – the values of social interaction.

Keywords: sexual socialization, gender-role identity, masculinity, femininity, social-role relations, androgyny, value 
orientations, dependence of value orientations on personality type.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Дина-
мичные социальные процессы современного общества 
характеризуются значительными трансформациями 
традиционной структуры, в результате которых проис-
ходят изменения гендерных программ мужчин и жен-
щин, деформируется процесс половой социализации. 
Длительное время ролевые функции каждого пола были 
конкретно определены. Однако современные исследо-
вания свидетельствуют о сложности, многоуровневости 
и многозначительности категории пола, элементы кото-
рого формируются на разных стадиях индивидуального 
развития, под влиянием множества факторов [1]. 

Активный интерес исследователей вызывает пробле-
ма взаимосвязи феминности и маскулинности с ценност-
ными ориентациями. «Под воздействием социальных, 
культурных факторов происходит изменение гендерной 
идентичности, меняется ее ценностно-смысловая сфера» 
[2]. Данная проблема является недостаточно разработан-
ной и вызывает интерес для экспериментального иссле-

дования.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ много-
численной психолого-педагогической литературы по-
казывает, что вопросам изучения гендерных различий в 
ценностных ориентациях современной молодежи посвя-
щены последние исследования В.Ф. Глуховой [3], Е.В. 
Малеко [4], И.В. Новиковой, Е.А. Филатовой [5], Л.А. 
Семеренко [2] и др. 

При многообразии компонентов, выделяемых в 
структуре полоролевой идентичности, наиболее часто 
акцентируют внимание на маскулинности и феминно-
сти, как конструкторах культуры, интериоризованных 
психологических чертах [6]. Феминность и маскулин-
ность являются нормативными представлениями о со-
матических, психических, поведенческих свойствах, 
характерных для мужчин и женщин [7]. Данные многих 
исследований относят к проявлениям маскулинности 
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следующие характеристики: сила, агрессивность, пред-
приимчивость, аналитичность, точность, а к проявлени-
ям феминности – эмоциональность, нежность, тактич-
ность, мягкость [8].

«Изучение отличительных особенностей психологии 
мужчин и женщин наводит на предположение, в соот-
ветствие с которым развитие личности, личностных 
структур и функций зависит от гендерных особенно-
стей» [9, с.458-459]

С.А. Хазова акцентирует внимание на том, что с из-
менением системы половых ролей многие традицион-
ные различия между полами резко сокращаются, а сами 
образы становятся менее полярными и однозначными, 
чем раньше [10]. 

Многие исследователи в своих работах отмечают, 
что в последнее время произошли существенные изме-
нения в социоролевых отношениях: идет переосмысле-
ние места и роли мужчин и женщин в различных обще-
ственных сферах [11; 12].

Современные образы мужчин и женщин в большей 
степени учитывают разнообразие индивидуальных вари-
аций и содержат, наряду с маскулинными и феминными 
качествами, значительное количество андрогинных лич-
ностных характеристик. Тенденция современной моло-
дежи к андрогинизму отмечена в работах В.Ф. Глуховой 
[3], А.Г. Давидян [13], Е.В.Коломийченко [14], И.В. 
Новиковой, Е.А. Филатовой [5], Л.А. Семеренко [2].

Маскулинность и феминность формируются в про-
цессе социализации личности [15]. Это процесс интегра-
ции индивида в общество, осуществляемый рядом ин-
ститутов, которые формируют определенные ценности, 
а так же корректируют индивидуальные характеристики 
человека в соответствии со стандартами, принятыми в 
обществе [16]. Именно поэтому, «научная оценка ген-
дерной основы ценностных ориентаций представляет 
определенный интерес» [9].

В настоящее время человек переживает переоценку 
ценностей: с одной стороны, окружающий мир, с его не-
стабильностью, формирует потребность в индивидуаль-
ном независимом ценностном мировоззрении, с другой 
стороны нарастает потребность в универсальных обще-
человеческих ценностях [17]. 

Наличие у человека феминных и маскулинных ка-
честв тесно взаимосвязано с тем, на что был направлен 
процесс воспитания. Люди с выраженной феминностью 
чаще всего воспитывались в сфере социального взаимо-
действия, где основополагающим было приобретение 
таких ценностей, как любовь, аккуратность и счастли-
вая семейная жизнь. Наряду с этим, люди с выраженной 
маскулинностью воспитывались в сфере социальной 
успешности, где акцентировалось внимание на достиже-
нии успеха и независимости [5]. 

«Ценностные ориентации, составляющие ядро на-
правленности личности, определяют разнообразие про-
явлений ее социальной активности. С одной стороны, 
они обеспечивают целостность личности, а с другой 
– осуществляют психическую регуляцию активности 
субъекта в социальной среде» [18, с. 46].

Интерес современных психологов вызывает пробле-
ма взаимосвязи гендерной идентичности и ценностных 
ориентаций личности. Были выявлены положительные 
связи фемининности с ценностью в сфере семейной 
жизни и образования [2], доминирование индивидуали-
стических ценностей и ценностей семейной жизни, как 
у феминных, так и у маскулинных испытуемых. Для де-
вушек с феминной гендерной идентичностью большую 
значимость представляют коммуникативные ценности, 
для маскулинных – этические ценности и ценности, свя-
занные с самореализацией [18].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью нашего исследования явилось изучение проявле-
ний феминных и маскулинных качеств у молодежи в за-
висимости от ценностных ориентаций. 

Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-тех-

нологического института (филиала) ОГУ. В исследова-
нии использовались следующие методики: «Ценностные 
ориентации» М. Рокича [19], «Полоролевой опросник» 
С. Бем [20]. В представленном исследовании принимали 
участие студенты вторых и третьих курсов в количестве 
100 человек, из них 50 юношей и 50 девушек. 

После проведения методики «Полоролевой опрос-
ник» были получены следующие результаты: 1) у 56% 
юношей и у 24% девушек преобладают феминные ка-
чества, следовательно, им присущи такие качества, как 
терпимость, эмоциональность, общительность и уступ-
чивость; 2) у 8% юношей и у 60% девушек преобладают 
маскулинные качества, следовательно, им присущи та-
кие качества, как рационализм, развитые аналитические 
способности, стремление к лидерству, высокая эффек-
тивность деятельности; 3) у 36% юношей и у 16% деву-
шек преобладают андрогинные качества, следовательно, 
им в равной степени присущи как феминные, так и ма-
скулинные качества. 

Можно констатировать, что современным девушкам 
свойственен маскулинный тип личности, а юношам – 
феминный. 

Далее нами была проведена методика М. Рокича, 
направленная на диагностику ценностных ориентаций 
студентов. Результаты исследования терминальных цен-
ностей по методике М. Рокича отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования терминальных 
ценностей студентов

Анализ полученных данных позволяет заключить, 
что у испытуемых с преобладанием феминных качеств 
наиболее предпочтительными среди терминальных цен-
ностей являются наличие хороших и верных друзей, 
счастливая семейная жизнь, любовь и интересная ра-
бота. Наименее значимыми – продуктивная жизнь, по-
знание, красота природы и искусства. У юношей и де-
вушек с преобладанием маскулинных качеств наиболее 
значимы – уверенность в себе, материально обеспечен-
ная жизнь, познание. Наименее важны – продуктивная 
жизнь, красота природы и искусства, здоровье. У сту-
дентов с преобладанием андрогинных качеств, наиболее 
предпочтительными среди терминальных ценностей яв-
ляются уверенность в себе, наличие хороших и верных 
друзей, общественное признание и любовь. Наименее 
значимыми – свобода, творчество и познание.

Результаты исследования инструментальных ценно-
стей по методике М. Рокича отражены в таблице 2.

Анализ полученных данных позволяет заключить, 
что у студентов с преобладанием феминных качеств 
наиболее предпочтительными среди инструментальных 
ценностей являются терпимость, воспитанность и чест-
ность. Наименее значимыми – образованность, ответ-
ственность, самоконтроль.

У испытуемых с преобладанием маскулинных ка-
честв наиболее значимы – независимость, рационализм 
и эффективность в делах. Наименее значимыми являют-
ся такие ценности, как чуткость, терпимость, образован-
ность.
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Таблица 2 – Результаты исследования инструмен-
тальных ценностей студентов

У юношей и девушек с преобладанием андрогинных 
качеств, наиболее важными являются самоконтроль, ра-
ционализм и аккуратность. Наименее важными – неза-
висимость, твердая воля и исполнительность.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Сопоставление полу-
ченных результатов позволяет сделать следующий вы-
вод. На данный момент у большинства юношей преоб-
ладают феминные качества и такие ценностные ориента-
ции, как наличие хороших и верных друзей, счастливая 
семейная жизнь, любовь, терпимость, воспитанность и 
честность, а у большинства девушек –маскулинные и 
такие ценностные ориентации, как уверенность в себе, 
материально обеспеченная жизнь, познание, независи-
мость, рационализм и эффективность в делах. 

Таким образом, ценностные ориентации различны в 
зависимости от выраженности феминности и маскулин-
ности. Для испытуемых с преобладанием маскулинных 
качеств наиболее важными являются ценности социаль-
ной успешности, а для испытуемых с преобладанием 
феминных качеств – ценности социального взаимодей-
ствия. Дальнейшие перспективы решения представ-
ленной проблемы заключаются в изучении построения 
воспитательного процесса со студентами с учетом их 
ценностных ориентаций и гендерной идентичности. 
Материалы исследования могут быть использованы пре-
подавателями, кураторами при планировании и органи-
зации воспитательной работы со студентами, а также с 
целью повышения их психологической компетентности 
в разных жизненных ролях.
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Аннотация. Объектом исследования является зависть как социально-психологическое отношение личности, со-
провождающееся комплексом негативных эмоций, осознанием своего более низкого положения, желанием прямо 
или косвенно нивелировать выявленное превосходство, которое реализуется в последовательном социальном по-
ведении. Данное эмпирическое исследование направлено на выявление культурно-психологических детерминант 
зависти, отражающих разную ментальность человека в контексте разных психологических измерений культур. В 
основе исследования находится положение о том, что рассматривая влияние культуры на индивидуальном уровне, 
мы сможем охарактеризовать культуру психологическую и изучить ее влияние на такой аспект человеческих от-
ношений как зависть. В исследовании участвовали 145 человек, проживающих в российской городской провинции 
(г. Саратов), из которых 55,2% женщин и 44,8% мужчин возрастом от 18 до 53 лет. Выявлено, что благоприятными 
условиями для формирования зависти являются: приверженность человека ценностям вертикального коллективиз-
ма; безусловное подчинение традициям и нормам группы; разобщенность членов группы, отсутствие в них взаи-
мовыручки; низкий уровень уважения власти, недоверие к ней; нетерпимость к отклонению поведения человека от 
групповых норм. Эмпирическое исследование культурно-психологических детерминант зависти вносит значимый 
вклад в создание ее детерминантного комплекса, включающего в себя универсальные, внешние (макро-, мезо- и 
микросоциальные) и внутренние детерминанты.

Ключевые слова: зависть, зависть-неприязнь, зависть-уныние, детерминанты, влияние, ментальность, типы 
ментальности, психологические измерения культур, коллективизм, индивидуализм.
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Abstract. The subject of the study is envy as a socio-psychological attitude of a person, accompanied by a complex of 
negative emotions, awareness of their lower position, the desire to directly or indirectly level out the revealed superiority, 
which is realized in consistent social behavior. This empirical study aims to identify the cultural and psychological determi-
nants of envy, reflecting the different mentality of a person in the context of different psychological dimensions of cultures. 
The study is based on the proposition that considering the influence of culture on an individual level, we will be able to 
characterize the psychological culture and study its influence on such an aspect of human relations as envy. The study in-
volved 145 people living in the Russian urban province (Saratov), of which 55.2% were women and 44.8% were men aged 
18 to 53 years. It was revealed that favorable conditions for the formation of envy are: a person’s commitment to the values 
of vertical collectivism; unconditional submission to the traditions and norms of the group; disunity of the members of the 
group, lack of mutual assistance; low level of respect for the authorities, distrust of it; intolerance to deviation of human 
behavior from group norms. An empirical study of the cultural and psychological determinants of envy makes a significant 
contribution to the creation of its determinant complex, which includes universal, external (macro-, meso- and microsocial) 
and internal determinants.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема зависти относится к тем глобальным про-

блемам, которые пронизывают всю историю существо-
вания человечества, и ранняя история человеческой 
мысли, как нельзя лучше свидетельствует о том, что 
данный феномен является неотъемлемой частью соци-
альной реальности. Упоминание о зависти можно встре-
тить в древнейших текстах, ее изучению посвящены 
многочисленные труды философов-мыслителей, про-
блема зависти традиционно занимает одно из главных 
мест в основных мировых религиях и культуре. 

В зарубежной психологии проблема зависти имеет 
длительную историю изучения, которая представлена 
в трудах А. Адлера [1], М. Кляйн [2], В. Франкла [3], 
З. Фрейда [4], Э. Фромма [5], К. Хорни [6] и др. Однако 
отечественная психологическая наука долгое время 
не проявляла интерес к данному феномену, столь ча-
сто обнаруживаемому в отношениях между людьми. 
Первые научные работы по данному направлению (как 
теоретического, так и эмпирического плана) появились 
лишь в 1997 г., автором которых стал К. Муздыбаев 
[7, 8]. Являясь первооткрывателем данной проблемы в 
российской социальной психологии, он дает импульс 

к подобного рода исследованиям и другим исследова-
телям (Л.С. Архангельской [9], Н.В. Дмитриевой [10], 
В.А. Лабунской [11], Е.Е. Соколовой [12]). Но особо явная 
активизация усилий психологов по изучению проблемы 
зависти происходит в последнее десятилетие, о чем сви-
детельствуют труды Т.В. Бесковой [13]; Ю.А. Клейберга 
[14]; Л.В. Куликова, А.В. Пилишиной [15]; С.К. Летяги-
ной [16, 17]; Л.М. Попова, Н.В. Горшениной [18]; 
Н.В. Усовой [19]; Р.М. Шамионова [20] и др. Эти авторы 
начинают отходить от преобладающего в исследовании 
зависти аналитического подхода, который «в силу своей 
исходной методологической ориентации и специфики 
своих эвристических возможностей, не дает целостного 
и обобщенного раскрытия предмета исследования и не 
может выступать как адекватная основа для разработки 
целостных концептуальных представлений» [21, с. 131]. 

Переход к системному изучению зависти предпо-
лагает выявление ее структуры, функций, параметров, 
атрибутивных характеристик, видов, детерминант, ме-
ханизмов формирования и регуляции. Настоящее иссле-
дование направлено на расширение и дополнение знаний 
о детерминантном комплексе зависти. Отметим, что 
при анализе особенностей формирования зависти боль-
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шое значение приобретает выделение тех условий бы-
тия человека, которые оказывают непосредственное или 
опосредованное влияние на особенности ее протекания, 
специфику количественных и качественных характери-
стик. При этом выявление условий формирования за-
висти предполагает анализ особенностей той большой 
группы, в которой осуществляется процесс социализа-
ции личности (учет культурно-исторических, социаль-
но-экономических и политических условий); различных 
социально-демографических групп, к которым принад-
лежит субъект и его социализации в малых группах (се-
мье, учебных и трудовых коллективах). Если первые в 
большей степени являются типичными (инвариантны-
ми) для людей, проживающих в определенное время и 
в определенной социально-исторической общности, то 
последние характеризуются большей вариативностью и 
различаются для каждого конкретного человека. Можно 
сказать, что при системном познании зависти, возникает 
необходимость в переходе от рассмотрения разрознен-
ных детерминант к изучению ее системной детерми-
нации. Отметим, что если в отношении внутренних и 
отдельных внешних (микро- и мезасоциальных) детер-
минант в психологии имеются отдельные исследования, 
то по отношению к ее макросоциальным детерминантам 
подобные исследования полностью отсутствуют.

Рассмотрение культурно-исторических детерминант 
зависти предполагает обращение к категории «менталь-
ность», под которой в самом общем смысле понимается 
«совокупность установок сознания, привычек мышле-
ния, предрасположенность восприятия, поведения и по-
вседневных верований индивида или социальной груп-
пы» [22, с. 315]. В соответствии с субъектно-деятель-
ностным подходом ментальность может рассматривать-
ся на разных уровнях обобщения [23, с. 168]. Изучение 
условий возникновения и формирования зависти в 
культурно-историческом аспекте предполагает анализ 
ее особенностей на следующих уровнях ментальности: 
культуры (субъект – народ), национального характера 
(субъект – нации) и общественного сознания (субъект 
– страны). В.И. Пищик, базируясь на представлениях о 
том, что в культуре могут существовать разнообразные 
ментальности, выделяет ее ядерные и периферические 
компоненты. К первым относятся значения, смыслы и 
ценности, а ко вторым такие социально-психологиче-
ские характеристики, как социальные установки, цен-
ностные ориентации, коммуникации, дискурс, социаль-
ные представления, концепция «Я» [24]. Автор создает 
классификацию ментальностей, беря за основу ключе-
вые тенденции изменения параметров ее социально-пси-
хологических характеристик, разные сочетания которых 
определяют традиционную, переходную, инновацион-
ную и постинновационную ментальности [25]. Данные 
типы ментальности соотносятся с таким культурным 
синдромом (понятие, введенное Г. Триандисом [26, с. 
87]), как «индивидуализм / коллективизм». Отметим, 
что конструкты индивидуализма и коллективизма, име-
ющие разную направленность (горизонтальную и верти-
кальную) многими авторами определяются как наиболее 
важные для изучения психологических особенностей 
личности в культурном контексте. Однако психологи-
ческие измерения культур не ограничиваются только 
названным параметром, а включают их более широкий 
спектр (например, простота / сложность; открытость / 
закрытость; дистанция власти; избегание неопределен-
ности и др.), которые также необходимо учитывать при 
выявлении детерминант завистливого отношения.

МЕТОДОЛОГИЯ
В основе настоящего исследования находится по-

ложение о том, что рассматривая влияние культуры на 
индивидуальном уровне, мы сможем охарактеризовать 
культуру психологическую и изучить ее влияние на та-
кой аспект человеческих отношений как зависть. Иначе 
говоря, культурно-исторические условия преломляясь 
через «призму» сознания отдельного человека стано-

вятся его культурно-психологическими характеристи-
ками.

Целью настоящего исследования является выявление 
культурно-психологических детерминант зависти, от-
ражающих разную ментальность человека в контексте 
разных психологических измерений культур.

Диагностический инструментарий эмпирического 
исследования представлен рядом методик.

1. Методика исследования завистливости личности 
(Т.В. Бескова) [27], измеряющая разные виды зависти: 
«зависть-неприязнь» и «зависть-уныние», отличающие-
ся между собой переживаемыми субъектом эмоциями, 
уровнем мотивационной готовности к нивелированию 
превосходства Другого и особенностями поведенческих 
характеристик.

2. Методика измерения типа ментальности (В.И. 
Пищик) [28], диагностирующая выраженность у респон-
дентов различных видов ментальности (традиционную, 
инновационную, переходную, постинновационную), 
каждая из которых основана на ценностях горизонталь-
ного или вертикального коллективизма / индивидуализ-
ма.

3. Методика «Культурно-ценностный дифференци-
ал» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) [29], измеряющая 
по видению авторов в пределах универсалий «индиви-
дуализм / коллективизм» выраженность ориентаций ре-
спондентов на группу, власть, друг на друга и на измене-
ния. Нами была произведена минимальная модификация 
шкалы методики: если в оригинальном тесте каждая из 
полярных характеристик оценивается по четырехбалль-
ной шкале, то в предложенной модификации использу-
ется семибалльная шкала (7 – выраженность первой ха-
рактеристики, 1 – второй). На наш взгляд, данное изме-
нение упрощает статистическую обработку результатов. 

В исследовании участвовали 145 человек, проживаю-
щих в российской городской провинции (г. Саратов), из 
которых 55,2% женщин и 44,8% мужчин возрастом от 18 
до 53 лет (Mx=29,6, Md=22, Mo=25). Статистическая об-
работка результатов осуществлялась посредством срав-
нения средних показателей (по t-Стьюдента) и метода 
корреляционного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый (предварительный) этап эмпирического ис-

следования был посвящен анализу ментальности рос-
сиян, проживающих в городской провинции. Средние 
баллы, отражающие выраженность типов ментально-
сти расположились следующим образом: традиционная 
(Мх=5,77), переходная (6,69), постинновационная (5,96), 
инновационная (12,57). Далее средние показатели упо-
рядочивались по мере их уменьшения, а затем попарно 
сравнивались между собой (таблица 1). 

Таблица 1 - Попарное сравнение средних показате-
лей типов ментальности по мере их уменьшения

Типы ментальности t-Стьюдента
Инновационная (ВИ) – переходная 
(ВК) 18,204***

Переходная (ВК) – постинновацион-
ная (ГИ) 2,285*

Постинновационная (ГИ) – традици-
онная (ГК) 0,380

Примечание: * – уровень значимости 0,05, *** – 
0,001.

Поочередно сравнивая ранжированные по мере 
уменьшения средние показатели типов ментальности, 
представляется возможным констатировать, что ядер-
ная модель ментальности россиян, проживающих в про-
винциальном городе, представлена тремя оболочками 
(ядром, промежуточной зоной и периферией), между 
которыми расположены дифференцированные друг от 
друга ментальности (рисунок 1).

Таким образом, в представлениях большинства рос-
сиян, проживающих в городской провинции, с боль-
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шим отрывом лидирует инновационная ментальность, 
характеризующая вертикальный индивидуализм, далее 
идет переходная ментальность, отражающая ценности 
вертикального коллективизма. 

Рисунок 1 - Ядерная модель ментальности (по кри-
терию значимости).

В периферийной же зоне оказались традиционная 
и постинновационная ментальности (свойственные 
горизонтальному коллективизму / индивидуализму). 
Отметим, что коллективистическое и индивидуалистиче-
ское восприятие мира, главным образом, отличается тем, 
какие цели и ценности превалируют у членов общества 
(групповые или индивидуальные). Коллективистическое 
мышление предполагает, что человек в большей степени 
видит себя не автономным субъектом, а членом той или 
иной группы. В основе горизонтальности или верти-
кальности культур лежит параметр равенства / неравен-
ства членов общества. Инновационная ментальность, 
являющаяся доминирующей в представлениях провин-
циальных россиян, по мнению В.И. Пищик, представля-
ет собой сочетание следующих параметров: нестабиль-
ность (в образе мира), индивидуализм (в образе жизни), 
гетерогенность дискурса и независимость Я-концепции 
[30, с. 1853]. Тот же автор выделяет и психологические 
особенности россиян, связанные с тем или иным типом 
ментальности. Так для субъектов с инновационной мен-
тальностью свойственны: энергичность, нетрудолюби-
вость, активная позиция, агрессивность, стремление к 
материальному благополучию, необщительность, не-
предусмотрительность, устремленность в будущее, ува-
жительность и разрушение традиции [31, с. 1860]. 

Однако ментальность провинциальных россиян не 
однородна и зависит от возраста респондентов: 

– чем старше человек, тем более у него выражена 
традиционная ментальность (r=0,448, р<0,001), характе-
ризующая горизонтальный коллективизм;

– чем моложе человек, тем ему более свойственна 
инновационная ментальность (r=-0,304, р<0,001), кото-
рая отражает его приверженность к вертикальному ин-
дивидуализму.

То есть, возраст человека диаметральным образом 
меняет его ментальность – от горизонтального коллек-
тивизма до вертикального индивидуализма. Чем старше 
человек, тем ему более свойственно восприятие россий-
ского общества как коллективистического и горизон-
тально устроенного. Чем моложе респондент, тем он 
более поддерживает ценности индивидуализма и пред-
ставляет общество как некую вертикаль со строго орга-
низованной иерархической структурой. Иначе говоря, в 
российском обществе со сменой поколений происходит 
и смена ментальности.

На основном этапе эмпирического исследования ана-
лизировались взаимосвязи ментальности человека с его 
завистью (таблица 2).

Таблица 2 - Взаимосвязи зависти с ментальностью 
человека

Примечание: * – уровень значимости 0,05; ** – 0,01.

Таким образом, на выраженность зависти разнона-
правленное влияние оказывают традиционная и пере-
ходная ментальности, которые характеризуют привер-
женность респондентов к разному роду коллективизма 
(горизонтальному или вертикальному). В отношении же 
инновационной и постинновационной ментальностей, 
отражающих индивидуалистическое восприятие мира 
(горизонтальное или вертикальное) подобные взаимос-
вязи отсутствуют. Итак, результаты исследования по-
казывают, что именно коллективистическая ориентация 
оказывает значимое влияние на выраженность зависти 
в обществе. Однако влияние ценностей коллективизма 
на зависть весьма неоднозначное, и, прежде всего, за-
висит от его направленности. Так вертикальный коллек-
тивизм усиливает как уровень зависти-уныния, в осно-
ве которой находятся эмоции, направленные на самого 
субъекта («подавленность, отчаяние, разочарованность, 
уныние, пессимизм, ощущение себя несчастливым чело-
веком, у которого отсутствуют надежды и силы на из-
менение ситуации» [32, с. 93]), так и общий уровень его 
зависти к более успешному Другому. Горизонтальный 
же коллективизм, напротив, минимизирует пережива-
ния зависти-уныния.

Закономерно возникает ряд вопросов: «Почему 
именно приверженность к коллективистическим, а не 
индивидуалистическим целям и ценностям влияет на 
выраженность зависти?», «Почему столь диаметраль-
но по-разному на уровень зависти влияет вертикальная 
или горизонтальная коллективистическая направлен-
ность человека?».

При ответе на первый вопрос обратимся к трудам 
К. Лейнга и У.Дж. Стефана, которые полагают, что «за-
висть в большей степени свойственна коллективистиче-
ской культуре, для которой контроль и проявление эмо-
ций – более значимые моменты, тогда как для индиви-
дуалистической культуры скорее характерно негодова-
ние» [33]. Близкую мысль можно найти и у Е.П. Ильина, 
который говорит о том, что «зависть выступает своего 
рода проектором коллективистской ориентации лич-
ности» [34, с. 37]. Однако, говоря о большем влиянии 
на зависть коллективистической культуры, вышепри-
веденные авторы, видимо, имеют в виду вертикальный 
коллективизм, со свойственной ему иерархической и 
статусной структурой общества (человек ощущает себя 
частью иерархически устроенной группы, члены кото-
рой не равны между собой). Особо обратим внимание на 
то, что при вертикальном индивидуализме такие связи 
отсутствуют, то есть, человек понимающий, что люди не 
равны между собой, что общество иерархически орга-
низовано, но при этом признающий как свою уникаль-
ность, так и уникальность других людей, в меньшей сте-
пени подвержен зависти.

При ответе на второй вопрос (о причинах усиления 
зависти при вертикальной коллективистической ориен-
тации человека и ее снижении при горизонтальной) об-
ратимся к трудам Г. Триандиса. Он выделил около 60 
признаков, по которым могут различаться различные 
виды коллективизма и индивидуализма и полагает, что 
основным из них является вертикальное или горизон-
тальное представление о структуре общества («корей-
ский коллективизм и коллективизм израильского кибуца 
– это не одно и то же» [35, с. 80]). Автор пишет: «В соци-
альных ситуациях, предполагающих согласие, сотруд-
ничество, развлечения, акцент делается на равенстве, а, 
следовательно, на горизонтальных взаимоотношениях. 
Неравенство порождает стрессы, зависть и чувство оби-
ды» [36]. Исходя из этих выводов, можно предположить, 
что для возникновения зависти наиболее плодородной 
почвой будет являться так называемое «неравенство в 
равенстве».

В качестве дополнительной методики для изуче-
ния взаимосвязей зависти с ценностями индивидуа-
лизма и коллективизма была использована методика 
«Культурно-ценностный дифференциал» (Г.У. Солда-
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това, С.В. Рыжова), авторы которой выделяют другие па-
раметры, характеризующие ориентации человека на ин-
дивидуалистические и коллективистические ценности. 
Это такие параметры как ориентация на группу, власть, 
друг друга и изменения, каждый из которых включа-
ет в себя по три характеристики. Мы же полагаем, что 
перечисленные характеристики культур отражают не 
только параметр индивидуализма / коллективизма, а бо-
лее широкий спектр параметров, использующихся для 
психологического измерения культур, предложенных 
Г. Триандисом, Г. Хофстеде и другими представителями 
кросскультурной психологии.

Надо сказать, что по данной методике выявлено не-
большое количество взаимосвязей с завистью (рисунок 
2), но все они требуют тщательной интерпретации. 

Рисунок 2 - Взаимосвязи зависти со шкалами куль-
турно-психологического дифференциала.

Примечание: сплошной линией показаны прямые свя-
зи, пунктирной – обратные (все связи на уровне значи-
мости 0,05).

Анализируя полученные взаимосвязи, заметим, что 
две из трех характеристик, отнесенных авторами ме-
тодики к одной шкале – «ориентация на группу» (вза-
имовыручка и подчиненность группе) разнонаправлено 
коррелируют с интегративным показателем зависти. 
Прежде чем обсуждать данные взаимосвязи, представ-
ляется необходимым отметить, что средние значения 
их показателей в российской провинциальной выбор-
ке близки к среднему арифметическому – 3,27 и 3,61 
(Мх=3,5). То есть, по данным этой методики у россиян, 
проживающих в городской провинции, наблюдается не-
кий паритет между коллективистическими и индивиду-
алистическими ценностями. Если человек считает, что 
для него самого и в целом для его народа больше харак-
терна взаимовыручка, а не разобщенность, то подобные 
представления снижают уровень его зависти. Однако 
чем сильнее у человека выражены представления о том, 
что в процессе своей жизнедеятельности он не являет-
ся самостоятельным субъектом, а зависит от группы и 
подчиняется ее требованиям, то это, напротив, зависть 
усиливает. Очевидно, что ориентация на взаимопомощь 
в большей мере отражает ценности горизонтального 
коллективизма, а ориентация на подчинение группе – 
вертикального.

С завистью коррелирует и одна из характеристик, от-
несенных авторами к шкале «ориентация на власть», а 
именно уважение / неуважение власти. На наш взгляд, 
эта ориентация не столько связана с культурным син-
дромом индивидуализма / коллективизма, сколько с 
другим параметром разделения культур, а именно – вы-
сокой / низкой дистанцией власти. При высокой дис-
танции власть имеет большое значение для общества, 
основана на силе и принуждении, авторитарна, при 
низкой – власть не рассматривается как очень значи-
мая часть жизни человека, основана на уважении к ней, 
демократична. В российской провинциальной выборке 
показатель «уважения к власти» ниже среднего (2,43), 
то есть тяготеет к полюсу «неуважение», что, вероятно, 
можно рассматривать как один из критериев, относящих 
Россию к культуре с высокой дистанцией власти. Связь 
же зависти с уважением власти имеет отрицательный 
характер (чем больше человек признает авторитет, ле-
гитимность и компетентность власти, тем меньше он ис-
пытывает чувство зависти к более успешным Другим). 
Интерпретируя эту взаимосвязь, предположим, что ав-
торитетной и уважаемой власти свойственно приписы-
вать большее соблюдение норм социальной справедли-

вости при распределении благ для своего народа. А, как 
известно, зависть часто рассматривается как реакция, 
возникающая при нарушении норм справедливости. Так 
О.А. Гулевич и Е.О. Голынчик [37] включают зависть в 
число аффективных последствий, вызванных несоблю-
дением норм справедливости.

Последняя корреляция зависти выявлена с характери-
стикой «открытость / закрытость культуры», входящей 
в шкалу «ориентация на изменения». В представлениях 
респондентов Россия по данному показателю культуры 
(Мх=3,57) «попадает» в зону неопределенности (вбирает 
в себя характеристики свойственные как открытой, так 
и закрытой культуре). Корреляционная связь между за-
вистью и открытостью культуры имеет отрицательную 
направленность. Иначе говоря, чем больше респонден-
там свойственна терпимость к отклонению поведения 
человека от групповых норм, значима свобода в поведе-
нии других людей и себя самого, тем менее он завидует 
успеху более успешных людей. Можно сказать, что при-
знание уникальности Другого, неодинаковости людей и 
их поведения, является одним из условий нейтрализа-
ции завистливого отношения.

ВЫВОДЫ
1. В российской городской провинции доминиру-

ющей является инновационная ментальность, отража-
ющая ценности вертикального индивидуализма, для 
которой свойственно превалирование индивидуалисти-
ческих ценностей и представлений об устройстве обще-
ства как вертикального, основу которого составляет не-
равенство его членов. Однако в ментальности россиян 
существует и ярко выраженная специфика, связанная 
с возрастом респондентов. Так старшему поколению в 
большей степени свойственна традиционная менталь-
ность, включающая в себя ценности горизонтального 
коллективизма (ориентация на групповые ценности и 
представление о равенстве членов общества), а более 
молодому поколению – инновационная ментальность. 
Можно сказать, что смена поколений в российской го-
родской провинции обуславливает и смену ментально-
стей. Причем изменению подвергаются оба показателя: 
коллективистические ценности постепенно замещаются 
индивидуалистическими, а представления об устрой-
стве общества как горизонтальном трансформируются в 
представления о нем как вертикальном. То есть, пред-
ставления о равенстве членов общества, свойственные 
старшему поколению, у молодого поколения сменяются 
представлениями о том, что существует жесткая иерар-
хическая структура общества, которая подразумевает 
неравенство людей.

2. Культурно-психологическими детерминантами за-
висти являются:

– приверженность человека ценностям вертикаль-
ного коллективизма, в основе которого находятся груп-
повые ценности и иерархические представления об 
устройстве общества;

– подчинение традициям и нормам группы (малой 
или большой), малый уровень самостоятельности субъ-
ектов;

– разобщенность членов больших или малых групп, 
отсутствие в них взаимовыручки;

– низкий уровень уважения власти, недоверие к ней;
– нетерпимость к отклонению поведения человека 

от групповых норм, непризнание уникальности каждого 
человека.

Таким образом, в совокупности все эти особенности 
могут создавать благоприятную почву для «взращива-
ния» зависти и в целом для негативного отношения к 
успеху Другого. Безусловно, чтобы иметь полную кар-
тину о культурно-исторических и культурно-психологи-
ческих детерминантах зависти одного локального иссле-
дования недостаточно. Необходим целый комплекс эм-
пирических исследований (в том числе и кросскультур-
ных), чтобы расширить знание о макросоциальных де-
терминантах такого «живучего» феномена как зависть, 
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негативные последствия которой как для ее объекта, так 
и для самого субъекта более чем очевидны.
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Аннотация. Статья посвящена изучению социо-культурного влияния внутренних характеристик новых медиа 
на формообразование переживаний и, как следствие, ментальность современного человека и его психическое здоро-
вье. Исследование было построено в соответствии с выдвинутой Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым и А. Р. Лурией 
идеей рассмотрения сложных человеческих переживаний как продукта исторического развития. В качестве инстру-
мента исследования были выбраны предложенный М.С. Гусельцевой культурно-психологический анализ взаимо-
превращения практики, психики и культуры, культурно-исторический анализ переживания по Ф.Е. Василюку и ме-
тод изучения социокультурных феноменов, которые сопровождают развитие средств коммуникации М. Маклюэна. 
Установлено, что внутренние характеристики новых медиа оказывают формообразующее влияние на переживания 
современного человека, результатом чего становится появление особого рода средств эмоциональной выразитель-
ности, а также новых видов психологических проблем и связанных с ними интуитивно открываемых способов 
самопомощи, соответствующих эстетике метамодернизма. Это позволяет подойти к разработке дополнительных 
форм и методов психопрофилактического и психотерапевтического влияния, выстроенных с учетом умонастроения 
современной эпохи, что должно повысить общую эффективность работы с психологическими проблемами совре-
менного человека.
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Abstract. The article is devoted to study the socio-cultural influence the internal characteristics of new media on the 

shaping of experiences and, as a result, the mentality of a modern person and his mental health. The study was built in 
accordance with the idea put forward by L. S. Vygotsky, A. N. Leontyev and A. R. Luria to consider complex human ex-
periences as a product of historical development. As a research tool, we proposed cultural and psychological analysis of the 
interconversion practice by M.S. Guseltseva, psyche and culture, cultural and historical analysis of experience according to 
F.E. Vasilyuk and the method of studying the sociocultural phenomena that accompany the development of the means of 
communication by M. McLuhan. It has been established that the internal characteristics of new media have a form-forming 
influence on the experiences of a modern person, which results in the emergence of a special kind of means of emotional 
expressiveness, as well as new types of psychological problems and related intuitively discovered methods of self-help, 
corresponding to the aesthetics of metamodernism. This allows us to approach the development of additional forms and 
methods of psychoprophylactic and psychotherapeutic influence, built taking into account the mindset of the modern era, 
which should increase the overall effectiveness of working with the psychological problems of modern man.

Keywords: new media, metamodernism, cultural and psychological analysis, cultural and historical analysis, experi-
ence, emotional contagion.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 
Наступление третьего тысячелетия ознаменовалось 
бурным развитием новых медиа – интерактивных се-
тевых изданий (блогов, сайтов и т.д.), основанных на 
возникшей в 2000-2001 гг. Web 2.0 платформе, поддер-
живающей определенную архитектуру сетевого взаи-
модействия, строящегося на принципах демократии [1]. 
Появление этих информационных технологий в совре-
менном сложном, противоречивом и небезопасном мире, 
стало менять отношение людей к различным аспектам 
своей жизни, результатом чего стало распространение 
в обществе умонастроения, отражающего стремление к 
уходу от постмодернистского разочарования в идеалах и 
ценностях Возрождения и Просвещения. Изначально эта 
культурная реакция, наиболее часто именуемая метамо-
дернизмом, проявилась различными новыми формами 
производства: в изобразительном искусстве, в кино, в 
театре, в архитектуре, в эстетике массовой культуры, 
науке, политике, после чего стала становится все более 
заметной на повседневном уровне, в том числе в виде 
различных новых форм неадаптивного поведения, отра-
жающих психологическую проблематику наступившей 

эпохи [2], поставив перед практической психологией 
новые задачи.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Несмотря на 
то, что после прихода в мир цифровых технологий стали 
активно изучаться разные аспекты социализации чело-
века (виртуальная социализация [3], киберсоциализация 
[4, 5], медиасоциализация [6, 7], инфосоциализация [8], 
интернет-социализация» [9]), исследование культур-
но-психологических особенностей ментальности и по-
ведения людей, обусловленных влиянием новых медиа 
и описываемых метамодернизмом, находится в самом 
своем начале [10-12]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Даная статья посвя-

щена изучению социо-культурного влияния внутренних 
характеристик новых медиа на ментальность современ-
ного человека и его психическое здоровье.

Постановка задания. Целью статьи является иссле-
дование влияния привычек, формируемых новыми ме-
диа на формообразование переживаний, являющихся 
предметом приложения усилий практического психо-
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лога, решающего проблемы преодоления критических 
ситуаций, связанных с участием интерактивных техно-
логий.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Теоретическое исследование было построе-
но в соответствии с выдвинутой Л. С. Выготским, А. Н. 
Леонтьевым и А. Р. Лурией идеей рассмотрения слож-
ных человеческих переживаний как продукта историче-
ского развития [13]. Материалом исследования выступи-
ли философские и культурологические работы ведущих 
теоретиков метамодернизма [2, 14, 15], создателей при-
кладных теорий метамодернизма [14-19]. результаты из-
учения методологических возможностей и применения 
философии метамодернизма в науке [20-36].

В качестве инструмента исследования были выбраны 
предложенный М.С. Гусельцевой культурно-психологи-
ческий анализ [37], позволяющий исследовать взаимо-
превращения трех реальностей – практики, психики и 
культуры, культурно-исторический анализ переживания 
Ф.Е. Василюка, раскрывающий форму переживаний 
и процесс ее становления заданные специфическими 
культурными средствами [38] и метод М. Маклюэна, 
изучающий социокультурные феномены, которые со-
провождают бурное развитие средств коммуникации, в 
частности появление и развитие Интернета [39].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Проблематика возникновения и развития нового типа 
коммуникации и, соответственно, нового типа культуры 
является актуальной для многих областей гуманитарно-
го знания и коммуникационных практик [39]. Впервые 
наиболее полную концептуальную модель исторической 
динамики общества под влиянием типа и способа комму-
никаций (книгопечатания, газеты, радио, телевидения, 
телефона и др.) предложил Г. M. Маклюэн в 1962 году 
[40]. Высокий потенциал данной теории, которая ти-
пологически может быть отнесена к методологической 
традиции технологического детерминизма и при этом 
далеко выходит за рамки философии техники, проявил 
себя в полной мере с развитием Интернета, придавшему 
ей новый смысл, в результате чего к началу XXI столе-
тий она вновь оказалась в центре теоретических дискус-
сий. В частности, особую актуальность приобрело по-
ложение Маклюэна, согласно которому форма средства 
коммуникации никак не связана с тем содержанием, 
которое ее наполняет, в результате чего «Воздействие 
технологии происходит не на уровне мнений или поня-
тий; оно меняет чувственные пропорции, или образцы 
восприятия, последовательно и без сопротивления» [40, 
с. 12]. Это влияние технологических средств проявляет-
ся исключительно на уровне чувственного восприятия и 
не осознается самим человеком, так как в этом случае 
изменению подвергаются эстетические принципы фор-
мообразования и лишь «Серьезный художник — един-
ственный, кто способен без ущерба для себя встретиться 
с технологией лицом к лицу, и именно потому, что он 
является экспертом, сознающим изменения в чувствен-
ном восприятии» [40, с. 12]. Поэтому не случайно, что 
новые медиа, подобно всем иным ранее открытым сред-
ствам коммуникации, ускоряя прежние человеческие 
коммуникативные функции, меняя их форму и укрупняя 
их масштабы, также заставляют человека целостно пере-
живать данные трансформации и открывать их эстетику. 

Что касается изучения влияния новых медиана пси-
хику и поведение людей, то эти исследования находятся 
в своем самом начальном состоянии. Это связано с тем, 
что и сама концепция, и ее название появились относи-
тельно недавно. В частности, термин Web 2.0 был изо-
бретен Дарси ДиНуччи в 1999 году, затем популяризи-
рован в 2004 году на конференции O’Reilly Media Web 
2.0 и, наконец, приобрел широкую известность только 
после публикации в 2005 году статьи Тима О’Рейлли 
«What Is Web 2.0» [1]. В этой статье им было впервые 

увязано появление большого числа сайтов, объединён-
ных некоторыми общими принципами, с общей тен-
денцией развития интернет-сообщества и предложено 
назвать это явление Web 2.0, в противовес «старому» 
Web 1.0. Согласно экспертной оценке эта платформа 
действительно является не маркетинговым трюком, а 
серьезным социальным явлением, которое, представ-
ляет собой новый способ восприятия и использования 
Интернета для которого характерны: [41]:

- индивидуальное производство и создаваемый 
пользователями контент (individual production and user 
generated content);

- использование силы множества объединившихся 
вместе людей (harness the power of the crowd);

- грандиозные объемы информации (data on an epic 
scale);

- архитектуру соучастия (architecture of participation);
- сетевые эффекты (network effects);
- открытость (openness).
В культуре Web 2.0 стираются различия между про-

изводителем (producer) и потребителем (consumer), воз-
никает понятие просьюмер (prosumer), что подчеркивает 
построение отношений на основе протокола сотрудни-
чества, взаимного участия. В результате этого, новые 
медиа, лишив интернет статуса просветительской кафе-
дры, превратили его в пространство диалога, в котором 
создатели контента и его потребители стали одним це-
лым, получив возможность не только активно делиться 
своими знаниями и идеями, но и осуществлять социаль-
ный обмен эмоциями - стремление рассказать о своих 
эмоциональных переживаниях и поделиться ими с дру-
гими [42, 43]. 

Хотя эмоции обычно выражаются с использованием 
различных нелингвистических механизмов, таких как 
смех, улыбка, вокальная интонация и выражение лица, 
благодаря эстетике Web 2.0 стало возможным не только 
транслировать их при помощи видео- и аудио- сообще-
ний, но даже текстовое общение насыщать и дополнять 
выразительными текстовыми методами, такими как 
смайлики и сленг. В связи с чем, актуальность приоб-
рели изучение коллективных эмоциональных состояний 
которые могут создаваться и модулироваться посред-
ством интернет-коммуникации [44], разработка алгорит-
мов для обнаружения положительных и отрицательных 
настроений в Twitter [45], диагностика переживания сча-
стья в обществе с помощью блогов [46] и обновлений 
статусов в Facebook, а также влияния эмоционального 
фона социальных сетей Twitter и Facebook на настрое-
ние пользователей и связанный с этим риск эмоциональ-
ного заражения в процессе онлайн-общения [47]. 

Интеллектуальная доминанта, определявшая воспри-
ятие контента в новых медиа сменилась чувственной, 
при которой на первый план вышла магия мультимедий-
ного образа, преображающая всех участников интерак-
тивного общения и раздвигающая перед ними границы 
возможного. Визуально-чувственный опыт стал важнее 
интеллектуальной рефлексии и любой попытки рацио-
нальной интерпретации. Значимым стало присутствие 
онлайн здесь-и-сейчас, импровизация, визуальные эф-
фекты, особенности платформы для общения, неожи-
данные повороты в развитии коммуникации и т.д. Все 
это позволило людям начать испытывать то, что инту-
итивно чувствуют и используют в своих спектаклях, 
акциях, перформансах и инсталляциях художники, соз-
дающие условия при которых утрачивается ощущение 
контроля над развитием событий и возникает пережива-
ние присутствия в мире чуда и возможности собственно-
го преображения. Интерактивные технологии стали пре-
вращать общение в живое искусство, создающее общее 
энергетическое поле, то есть – перформанс с его ощуще-
нием непосредственного, личного эмоционального со-
участия. При этом эстетика перформативности призвала 
человека отказаться от подчинения себе как своей соб-
ственной, так и окружающей природы, для чего перейти 
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от мышления, основанного на принципе дихотомии к 
многозначному, целостному осмыслению действитель-
ности, исключающему впадение в опасные крайности.

Помимо этого, интерактивные электронные издания, 
базирующиеся на культурном сценарии Web 2.0, стали 
задавать пользователям предустановленное поведение, 
погружая их во множество повседневных перформансов 
— ситуаций, в которых участвуют интерактивные тех-
нологии, производящие новый жизненный опыт и, одно-
временно, - новые одинаковые привычки. К этим при-
вычкам следует отнести: 1) привычку взаимодействия с 
контентом, 2) привычку искать и находить каналы для 
обратной связи, 3) привычку регистрировать окружа-
ющее - либо высказывать свое мнение (в комментари-
ях или на своих страничках в соцсетях), вести блоги в 
соцсетях, либо как минимум фотографировать, делать 
аудио- и видеозаписи происходящего. Четвёртой при-
вычкой, которая воспитывается интерактивными техно-
логиями и является включенной во все три описанные, 
является привычка делиться [10]. 

Экстраполируясь на различные сферы жизни, эти 
привычки задают пользователям сети общие характе-
ристики их переживаниям, в том числе и тем, которые 
являются предметом приложения усилий практического 
психолога при решении проблем преодоления крити-
ческих ситуаций, связанных с участием новых медиа. 
Выступая культурными средствами переживания, дан-
ные привычки являют собой формообразующую струк-
туру («схематизм»), подключение к которой качествен-
но перестраивает весь его процесс. В частности, перенос 
первой привычки проявляется в достижении желаемого 
психического состояния путем установления связей с 
другими людьми через вовлечение в интересующий 
контент. Экстраполяция второй привычки ориентирует 
человека на взаимодействие с теми, кто разделает его 
психическое состояние. Третья привычка – ориентирует 
на поиск людей со сходным с ним психическим состоя-
нием. Четвертая привычка – побуждает делиться своим 
психическим состоянием с другими людьми, для опре-
деления тех, кто испытывает сходные переживания и по-
строения на этой основе коммуникации.

В свою очередь, использование визуальной и ауди-
альной эстетики Web 2.0, позволила человеку при по-
мощи рисунков, фото-, видео- изображений и музыки 
начать легко и при этом очень выразительно сообщать 
о своих психических состояниях, что привело к обще-
му улучшению социального обмена эмоциями, который, 
как известно, позволяет обрести [48]: 

- повторное переживание: вспомнить или снова пере-
жить событие;

- разрядку: выразить эмоции, которые оказывают 
сильное влияние, на психологическое состояние;

- помощь, поддержку и утешение: встретить сочув-
ствие;

- оправдание: получить одобрение поступкам, за ко-
торые индивид винит себя;

- внесение ясности: объяснить некоторые важные де-
тали события, которые, на первый взгляд, могут оказать-
ся непонятными окружающим;

- совет: решить проблемы, которые возникают в свя-
зи с данным событием;

- сближение: сблизиться с другими людьми, избе-
жать чувства одиночества;

- эмпатию: взволновать собеседника;
- внимание: произвести впечатление на других лю-

дей;
- развлечение: разрядить обстановку.
Следует отметить, что, эстетика Web 2.0, требую-

щая от пользователей совместного участия в создании 
контентов, невольно заставляет их предполагать, что 
содержание совместного труда их не разочарует и по-
дарит приятные пользовательские интеракции, улучша-
ющие самочувствие. Это ожидание стало располагать 
к формированию новоромантического умонастроения, 

которое на поведенческом уровне конституировалось у 
современного человека умилениями историческим про-
шлым, одухотворённостью и целительной силой приро-
ды, индивидуальными страстями, яркими характерами 
и трансцендентным, на фоне одновременной рефлексии 
этих переживаний и использования их внешнего выра-
жения в утилитарных целях (прагматический романтизм 
без идеологий по Тернеру [49]). В моду вошли одежда 
стилей «обшарпе», оверсайз, пэчворк и «гранж», а также 
реновация мебели, ремейки, сиквелы, приквелы, ремик-
сы и многое другое, что свидетельствует о стремлении 
начать всему дарить вторую жизнь. Все более четко 
стала проявляться потребность в эстетизации бытового, 
честном выражении своего отношения к окружающему, 
правдивом изучении своих сильных и слабых сторон, 
интерес к естественности в целом, духовности, проявле-
ние любви к семье, соседям, окружающей среде, стране 
и другим вещам, как несущим личный экзистенциаль-
ный смысл. При этом люди стали стремиться к объеди-
нению не с более сильными, а с себе подобными, для 
чего стали активно создавать реальные и «виртуальные 
сообщества» для решения массы малых гражданских 
дел через маломасштабные сетевые связи с единомыш-
ленниками – от уборки парков и сбора средств на ле-
чение детей до проявлений гражданской активности, 
граничащей с гражданским протестом. При этом, явно 
обозначилась такая особенность нового умонастроения, 
как готовность жадно воспринимать любую информа-
цию, если она относится к «миру в человеке», а не тому, 
«что есть мир в человеке», то есть информацию о его 
психических состояниях, что не только резко повысило 
чувствительность индивида к эмоциональным воздей-
ствиям, но и потребовало от него использования средств 
эмоциональной выразительности, которые бы соответ-
ствовали эстетике метамодернизма. К таким средствам 
можно отнести:

1) Метарефлексивность - повествовательное выделе-
ние собственного, внутреннего опыта в процессе инте-
рактивного общения по конкретной теме, что вызывает 
эмоциональное заражение реципиента, делая для него 
сам предмет обсуждения менее значимым по сравнению 
с опытом актора. 

Данный прием часто встречается в форме монолога-
исповеди и сторителлинга (подлинной, реальной исто-
рии из своей жизни или других людей, несущей своевре-
менный, актуальный, полезный и эмоционально-зараз-
ительный контент). 

2) «Двойное обрамление» или «двойное кадрирова-
ние» (Р.Эшельман [50]) - придание фантастического об-
рамления (внешняя рамка) реальной жизненной сцене 
(внутренняя рамка), тем самым формируя целостную 
эмоционально выразительную наглядность, заражаю-
щую реципиента своим настроением и принуждающую 
его принять (почувствовать) ее через форму. В резуль-
тате такого воздействия реципиент начинает верить в 
представленное ему вопреки самому себе, начиная зада-
ваться вопросами типа: «а может это действительно воз-
можно?», «неужели это возможно?», что заставляет его 
начать сомневаться в верности прежних своих суждений 
и побуждает к их пересмотру.

Так как фантастическое, основано на тотальном сме-
щении-совмещении границ «возможного» и «невозмож-
ного», его представление может носить самые неожи-
данные формы, в частности, оно может реализовываться 
через эпическое, эксцентричное, детскую наивность и 
непосредственность, нормкорм (показ модных чувств 
«нормальных» людей), минимализм (показ сложного 
значительного проще, чем обычно ожидается), макси-
мализм (показ простого, значительно масштабней чем 
ожидается) и другие эстетические «рамки», которые по-
зволяют многократно усилить эмоционально-чувствен-
ное восприятие жизненной сцены реципиентом.

3) Комбинированное проявление иронии и серьезно-
сти – прием, открывающий искренне отношение через 
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демонстрацию двоемыслия. 
Реализуется вербальным или невербальным (напри-

мер, визуальным) дискурсом, затрудняющим установ-
ление доли иронии в серьезном, для чего часто исполь-
зуется переход от иронии и сарказма к серьёзности или 
создание образов части которых несут противополож-
ную друг другу смысловую нагрузку. Данный коммуни-
кативный прием обычно используется, когда человек хо-
чет показать свое истинное отношение к тому или иному 
вопросу в условиях возможного с ним несогласия. 

В свою очередь, общее повышение сенситивности к 
эмоциогенному воздействию, построенному в соответ-
ствии с эстетикой метамодернизма, обозначило пробле-
му негативного влияния на психику человека интерак-
тивных психологических и информационно-психологи-
ческих воздействий, построенных по тем же эстетиче-
ским принципам. При этом, риск данных интервенций 
резко возрастает, когда пользователь сети проявляет:

1) наивную демонстрацию своего психического со-
стояния: несмотря на то, что новые медиа эпохи Web 2.0 
на первый взгляд интерактивны, дружелюбны и позво-
ляют себя легко настраивать, однако, при их использо-
вании человек всегда находится в условиях «публичной 
интимности», так как является арендатором сервиса и/
или дискового пространства у какой-то сторонней ком-
пании, что делает информацию о его собственном пси-
хическом состоянии потенциально доступной для лю-
бого заинтересованного пользователя, а значит может 
быть использована в неблаговидных целях. Примером 
может являться отслеживание организаторами онлайн 
«групп смерти» по постам в сети потенциальных игро-
ков, с целью вовлечения их суицидальный контент.

2) Глубокое погружение в эмоциональный фон сети: 
результаты научных исследований в социальных сетях 
Фейсбук и Твиттер доказали, что эмоциональный фон 
социальной сети, оказывает влияние на настроение поль-
зователей, тем самым повышая риск их эмоционально-
го заражения в процессе онлайн-общения. Заражение 
определенным психическим состоянием (агрессией, 
интересом, подозрительностью, азартом и пр.) может 
вызываться в результате затопления контента эстети-
кой депрессивного, ужасного, отвратительного, безоб-
разного, рискованного, индуцируя тем самым опасные 
для жизни импульсивные поступки и психогенные пси-
хические расстройств (депрессию, тревожное расстрой-
ство, обсессивно-компульсивное расстройство и др.). 
В этом случае, чужая негативная эмоция внедряется в 
сознание реципиента где начинает искать возможность 
своего проявления в форме конкретного представления. 
Примеры такого влияния можно увидеть, как в разного 
рода опасных для жизни и здоровья челленджах («вдох-
ни презерватив», «подожги себя» и т.п.) и контентах, по-
рождающих депрессивные и тревожные мысли, так и в 
решениях и контентах, порождающих депрессивные и 
тревожные мысли, так и в решениях стать участником 
экстремистких движений, попав под влиянием револю-
ционной эстетики их онлайн-призывов.

3) Стремление к получению удовольствия путем 
непрерывного получения новой информации из сети: 
сформированное под влиянием интерактивных техноло-
гий стремление к установлению связей с другими людь-
ми путем вовлечения в контент, вызывающий желаемое 
психическое состояние, усиливает риск формирования 
потребности в постоянной подключенности к сети со-
цио-технических взаимодействий, с целью поддержания 
необходимого уровня настроения и обретения возмож-
ности его дальнейшего улучшения. Примером может 
служить состояние, которое получило официальное на-
звание — FoMO (Fear of Missing Out, или «cтрах что-
то пропустить) — навязчивая боязнь пропустить инте-
ресное событие или хорошую возможность (например, 
ограниченное акционное предложение, временный до-
ступ к уникальному контенту и т.д.), которые могли бы 
улучшить их психическое состояние [51].

4) Повышенное доверие к любительскому контенту: 
построение отношений на основе заложенного Web 2.0 
протокола сотрудничества и взаимного участия при-
влекает к созданию контента любителей, результатом 
деятельности которых можно пользоваться бесплатно. 
Эта бесплатность делает любительское и непрофесси-
ональное особо привлекательным, так как исключает 
риск стать жертвой обмана, замаскированного под про-
фессиональное и качественное, а, значит всегда имею-
щее свою цену – явления получившего широкое распро-
странение в постмодернистском обществе потребления. 
При этом у пользователя сети возрастает риск внушения 
себе психических расстройств, которых на самом деле 
не существует, но которые красиво представлены ув-
леченными, креативными, но малообразованными ав-
торами данного контента. Примерами могут служить 
распространенные в сети описания номофобии – боязни 
забыть мобильный телефон, киберфобии – боязни ком-
пьютеров, соционетофобии – страха завести аккаунт в 
социальной сети, троллефобии – боязни критичных вы-
сказываний в свой адрес, имоджифобии – страха непра-
вильно поставить смайл, селфифобии – страха, что фото 
в сети не получится, тредофобиии – боязни комментиро-
вать в сети и многих других «фобий», которые таковыми 
не являются.

Результатом данных негативных психо-информаци-
онных интервенций, являются четыре группы психоло-
гических проблем (и связанных с ними психогенных по-
граничных психических расстройств), соответствующих 
эстетике метамодернизма, взращенной на культурных 
кодах Web 2.0:

1) связанные с онлайн-манипуляцией психическим 
состоянием;

2) в следствие онлайн-эмоционального заражения; 
3) зависимость от эмоциогенных характеристик сети; 
4) связанные с интроекцией недостоверной инфор-

мации в результате суггестивно-убеждающего онлайн 
воздействия.

Следует отметить, что проявления перечисленных 
психологических проблем и связанных с ними психи-
ческих расстройств малозаметны привычному взгляду 
диагноста, так как они подчинены эстетике метамодер-
низма, задающей особую манеру восприятия, чувствова-
ния и думания

В качестве иллюстрации можно привести трансфор-
мацию бытового дискурса, описывающего психическую 
болезнь, в которой явно прослеживается подчинение 
эстетике метамодернизма, требующей от человека ис-
кренности в проявлении своих чувств и переживаний, 
возвращающих доверие к его болезненным страдани-
ям. Пример такого рода коммуникации задали артисты, 
страдающие психическими расстройствами, которые 
стали выступать с метарефлексивными рассказами о 
том, как они переживают проблемы, с которыми сталки-
ваются, будучи психически больными людьми, тем са-
мым переведя привычный фокус внимания со значения 
болезни, как предмета обсуждения, на ценность лично-
го опыта жизни с болезнью. В качестве примера можно 
упомянуть обращения Леди Гаги, [52], певицы Келани 
[53], художника Олли Александер [54], актрис Софи 
Тёрнер и Ольги Ефремовой [55], модели и актрисы Кара 
Делевинь [56] и многих других. Параллельно на психи-
ческие расстройства был брошен взгляд, как на иронию, 
которая хочет доказать человеку, что он не таков, каким 
он себе кажется и которая поэтому должна быть сама 
подвергнута иронии [57], то есть с метамодернистской 
ново-иронической позиции (иронии над иронией), по-
могающей больному перестать «слушать» свою болезнь. 
Также использовался прием «двойного обрамления», 
ярким примером чему может служить альбом американ-
ской кантри-рок исполнительницы Эйми Манн (Aimee 
Mann) «Психическое заболевание» (Mental Illness), в 
котором художественное видео кадров из жизни людей, 
испытывающих экзистенциальную боль, умело защи-
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щается от возможной иронии элегантно-отчаянным му-
зыкальным обрамлением, что позволяет эмоционально 
честно исследовать их внутренние страдания, связанные 
с изоляцией и депрессией.

Использование эстетики метамодернизма стало раз-
рушать постмодернистское очарование болезнью, до-
стигнутое искажением ее изначального смысла ради 
превращения ее в завидный товар. Постмодернизм эсте-
тизировав разного рода зависимости, депрессии, тре-
вожное расстройство, анорексию и другие психические 
нарушения, придал им статус самостоятельного «брен-
да», требующего соблюдения соответствующей формы 
поведения и «втягивающего» в систему групповой под-
держки людей, также борющихся с этими болезнями. 
При этом для всех них реальность психического забо-
левания превращалась в самодовольную эстетику, не 
способствующую избавлению от страдания, так как пы-
таясь создать здоровый выход для своих проблем, они 
невольно очаровывались эстетизацией своей болезни, 
как бы они с ней ни боролись.

Метамодернизм стал возвращать человеку целостное 
эмоционально-чувственное восприятие болезни, одно-
временно давая надежду на благоприятный исход, об-
ращая его внимание на то, что гламурность существует 
только онлайн, в таблоидах и в личном сознании, а в ре-
альной жизни человек с психическим расстройством вы-
глядит грустно и ужасно, поэтому любое его привлека-
тельное изображение, говорит о том, что оно не истинно 
и создано лишь для того, чтобы реципиент мог спроеци-
ровать себя на него, ухватиться за сложный виртуаль-
ный ландшафт и, наконец, тоже купить себе «болезнь» в 
качестве «бренда».

Однако, обратной стороной метамодернизма являет-
ся то, что, превращая душевные страдания в селфи-ре-
сурс, а психические расстройства – в важнейшую часть 
поиска идентичности, он может сам начать зачаровы-
вать своей эмоционально-выразительной эстетикой, в 
результате чего человек может устремиться начать ис-
кать в себе патологический опыт, которого на самом 
деле у него нет. Например, приписывать себе тревожное 
расстройство усматривая данный «диагноз» в естествен-
ных проявлениях своей взволнованности; обсессивно-
компульсивное расстройство - в своем стремлении к 
чистоплотности и аккуратности или депрессивное рас-
стройство – в ситуативно сниженном фоне настроения и 
так далее. После чего, «обнаружив» у себя такого рода 
«заболевание» начать сообщать об этом в своем блоге, в 
форме метарефлексивных рассказов, активно собираю-
щих лайки и комментарии, укрепляющих самого автора 
в своем заблуждении.

Другим примером может служить метамодернист-
ская эстетизация употребления наркотиков которую 
можно наблюдать на интернет-площадках в даркнете 
где, используя эстетику «параллельного мира», создает-
ся контент, формирующий в сознании посетителей об-
раз «параллельного общества» живущего по своим зако-
нам. Этой фантастической рамкой обрамляется деятель-
ность по распространению и употреблению наркотиков, 
что побуждает реципиентов начать сомневаться в ее 
опасности. В соответствии с «духом» эпохи метамодер-
низма, эти «параллельные общества» превращены в по-
добие клубов, где каждый может выступить экспертом 
при оценке качества «товара», опубликовав свой, либо 
прокомментировав чужой метарефлексивный отчет о 
перенесенном трипе, а также испытать удовольствие от 
испытываемой иронии в отношении официально суще-
ствующей в реальном мире системы борьбы с наркоти-
ками, которая сама представляется иронией, призванной 
создавать у людей ощущение, что наркотик не таков, ка-
ким он кажется его потребителям.

Помимо этого, необходимо отметить, что для людей 
склонных к аутоагрессивному поведению, метамодер-
нисткой эстетической «ловушкой» становятся разного 
рода опасные для жизни и здоровья челленджи и раз-

личные онлайн-игры «групп смерти».
Например, организаторы онлайн-игры «Синий кит», 

целью которой является побуждение к подростков со-
вершению самоубийства, создают вокруг аутоагресси-
вых стремлений внешнюю фантастическую рамку, ос-
нованную на суицидальной эстетике широко известных 
фактов массовой гибели китов в результате их выбра-
сывания на берег (прием «двойного обрамления»), в ре-
зультате чего требования видео и фотоотчетов о резуль-
татах выполнения спущенных таинственным куратором 
заданий, приучающих к нанесению все более глубоких 
самоповреждений, наделяются трансцендентным смыс-
лом.

Надо отметить, что культурный патогенез новых 
неадаптивных форм поведения, появившихся одновре-
менно с распространением интерактивных технологий и 
переходом общества в метамодернистскую фазу своего 
развития, побудил людей к интуитивному поиску новых 
форм профилактической и терапевтической самопомо-
щи, также построенных на эстетике метамодернизма, 
доказательством чему могут служить:

1) ведение онлайн-дневников и личных блогов, по-
могающих их авторам выделить свой внутренний опыт и 
осмыслить его в процессе интерактивного общения;

2) онлайн общение, построенное на самоотчетах о 
мелких событиях частной жизни, выполненных в со-
ответствии с эстетикой Web 2.0, позволяющее их авто-
рам переоткрыть древнегреческую культуру «заботы о 
себе»: рационально исследовать себя и улучшать свои 
духовные качества с помощью разума, чтобы строить 
свою жизнь в мире так, чтобы не нужно было постоянно 
от нее убегать; 

3) Участие в челленджах (в качестве их организато-
ра или участника), в которых блогер выполняет задания 
на видеокамеру, фиксируя результаты приобретённых 
им новых положительных привычек в виде их внешних 
проявлений (снижение веса, хорошую спортивную фор-
му и т.п.), для размещения этих видеоматериалов в сети, 
с предложением повторить его способ самосовершен-
ствования неограниченному кругу пользователей;

4) коллективная реакция молодежных интернет-со-
обществ, объединенных идеей противодействия груп-
пам смерти, построивших эффективную систему при-
влечения подростков с аутоагрессивными тенденциями, 
и оказание им психологической помощи, действующую 
по тем же принципам и правилам, что и вовлечение в 
деструктивные игры. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Формируемые новыми медиа 

привычки оказывают формообразующее влияние на пе-
реживания современного человека. В результате этого, 
появляются особого рода средства эмоциональной вы-
разительности, а также возникают новые виды психоло-
гических проблем и интуитивно открываемых форм са-
мопомощи, соответствующих эстетике метамодернизма. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Проведенное исследование позволяет по-
дойти к разработке дополнительных форм и методов 
психопрофилактического и психотерапевтического вли-
яния, выстроенных с учетом умонастроения современ-
ной эпохи, что должно повысить общую эффективность 
работы с психологическими проблемами современного 
человека. 
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On the other hand, it can not cover the study of the phenomena of the soul, spirit, spirituality in the aspects of the Orthodox 
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ВВЕДЕНИЕ
На страницах данной работы мы в очередной раз воз-

вращаемся к вопросу о самоопределении православной 
психологии. Дело в том, что дискуссия по этому поводу 
ведется достаточно активно. На страницах научных жур-
налов появляются новые материалы, в которых авторы 
высказывают противоположные мнения о возможности 
самоопределении православной психологии как науки.

Задача это достаточно сложная, особенно когда речь 
идет о предмете или предметном поле и категориях на-
уки. Дело в том, что современное научное знание слож-
ный и многогранный комплекс, в котором изучение того 
или иного феномена может происходить в разных науч-
ных областях. Кроме того, ситуация усложняется еще и 
тем, что в современных условиях все больше возникает 
междисциплинарных исследований, предмет которых 
интегрируется на основе двух и более дисциплин. К та-

ковым можно отнести и православную психологию. О 
самоопределении этой науки идут дискуссии как среди 
психологов и теологов, так и представителей других на-
учных направлений – религиоведов, философов и т.п.

МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании дискуссии о самоопределении пра-

вославной психологии как научного направления была 
использована методология критериев научного знания 
[1,2], метод критического анализа, сравнения и обобще-
ния.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обращаясь к дискуссии на страницах научных пу-

бликаций о предмете православной психологии, можно 
видеть, что она весьма многогранна [3,4,5]. Здесь спор-
ными оказываются многие вопросы.

Одним из направлений разногласий является вопрос 
об аспекте представления категорий «дух», «душа», «ду-
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ховность» в предметном поле православной психологии. 
Дело в том, что данные категории исторически входят 
в предметное поле исследований религиозной филосо-
фии, теологии и психологии. Однако ученые отмечают, 
что например, в психологии этим категориям уделяется 
недостаточно внимания. В свое время В.Н. Мясищев пи-
сал, что психология как наука изучая личность, не ак-
центирует внимание на проблемах души [6].

В свою очередь В.Д. Шадриков пишет: «Психология 
изучает психические функции и процессы, свойства и 
состояния, побуждения и поступки, и все же в ней нет 
целостной личности. Психология свела свой предмет к 
душевности, оставив в стороне духовность. Изучая че-
ловека, психологи ушли от исследования человечности, 
составляющей сущность человека» [7, с. 3].

Однако в современной психологии существуют и 
иные позиции на проблему духовности. Одна из них за-
ключается в том, что духовность рассматривается как 
наивысшее качество личности, достигаемое в процессе 
социализации. В частности Д.А. Леонтьев определяет 
духовность как одну из логик поведения человека – ло-
гику свободного выбора, к реализации которой он готов 
только в определенный период зрелости [8].

В данном аспекте подчеркивается мысль о том, что 
духовность с точки зрения психологии заключается в ос-
мысленности поведения человека согласно высшим нор-
мам и ценностям. Можно принимать ценности, но не сле-
довать им, а можно не принимая их, следовать им, но это 
уже определенная форма принуждения. Поэтому в психо-
логии под духовностью понимается именно такое свой-
ство личности, которое позволяет и принять систему цен-
ностей, и жить согласно ее нормам, будучи свободным.

Разница в подходах определения понятия «духов-
ность» в психологии и в философии, например, заклю-
чается в том, что философию интересует вопрос о суб-
станциональности духовности, ее природе. Психология 
же ищет ответы на иные вопросы – ее задача исследо-
вать проявления духовности как феномена поведения 
человека, ответить на вопрос – является ли духовность 
врожденным качеством личности или приобретенным.

Здесь следует отметить тот факт, что современная пси-
хология – это междисциплинарный комплекс, в рамках 
которого изучаются различные аспекты психики челове-
ка. Свой аспект исследования души, духовности должна 
определить и православная психология. Как отмечает 
В.И. Слободчиков: «В самом общем виде духовность - 
есть причина и следствие веры в Высшее, сверхобыден-
ное начало в человеческой жизни. Духовность придает 
смысл жизни отдельному человеку, в ней человек ищет 
и находит ответы на вопросы: зачем он живет, каково его 
назначение в жизни, что есть добро и зло, истина и за-
блуждение, красивое и безобразное и т. д.» [9, с. 70].

Авторы предлагают наделить особым смыслом по-
нятие духовности в православной психологии. С одной 
стороны, оно не должно выходить за рамки психологии, 
с другой стороны, оно должно соответствовать идеям 
православия. 

В данном случае и возникает разрыв между религиоз-
ным мышлением и психологией как наукой. Необходимо 
формирование некой общей проблематики, пересечения 
двух областей знания, кажущиеся на первый взгляд не-
совместимыми. Существует ли такая возможность?

Психология как наука разрабатывает механизмы 
формирования духовности, коррекции поведения чело-
века согласно ее критериям. Религиозное мировоззрение 
формирует содержательную сторону феномена духов-
ности, наполняя ее смыслом. Действуя не согласованно, 
эти формы знания не смогут создать условия для опре-
деления духовности как важнейшего качества личности. 
Например, в рамках богословия реализуется такая дея-
тельность как наставление человека на путь истинный, 
т.е. приобщение его к идеалам духовности. Но как сде-
лать это грамотно, без травмирования психики человека, 
знает психологическая наука. Возможно, таким интегра-

тором и может стать православная психология. Но при 
этом возникает вопрос: смогут ли договориться научное 
и ненаучное мировоззрение? Найдут ли они точки пере-
сечения?

Современные ученые и богословы пытаются опреде-
лить предмет православной психологии, учитывая дан-
ный аспект. Так, В.И. Слободчиков определяет предмет 
православной психологии следующим образом: «Иными 
словами, это такая психология, которая прозревает чело-
века в перспективе его Встречи с Благой Вестью, имен-
но поэтому православная психология - это психология 
пути» [9, с. 71]. 

В данном контексте прослеживается определен-
ный выход на практику православной психологии. 
Действительно, не редко служители церкви наставляют 
людей, ведут просветительскую деятельность, не имея 
специального психологического образования. Как из-
вестно, отсутствие научных знаний в сфере психологии 
может нанести больше вреда, нежели пользы при реали-
зации даже благих намерений. Существует и обратная 
ситуация, когда специалисты с психологическим обра-
зованием ведут просветительскую деятельность, не имея 
образования теологического. Не зная фундаментальных 
и практических основ теологии, даже профессиональ-
ному психологу не всегда удается вести наставления о 
высших формах духовности в ее истинном смысле. 

Вероятно, что православная психология позволит ин-
тегрировать эти две сферы знания о духовности челове-
ка. Здесь сложно не согласиться с предостережениями, 
высказываемыми учеными: «Предпринимается попытка 
соединить две совершенно разные культуры. Культуру 
православную, как она сформировалась в 14-15-м веках 
и культуру профессиональной психологии, сформиро-
вавшуюся, главным образом, в 20-м веке. Возможно ли 
такое соединение? Да, возможно. Но оно не может быть 
механическим, не может быть эклектическим. В резуль-
тате этого соединения должна родиться новая культу-
ра. Эта новая культура унаследует от своих родителей 
смыслы, но не культурные формы, которые ей придется 
создавать заново» [10, с. 94].

В нашей стране самоопределение православной пси-
хологии возможно на основе фундаментальных знаний 
русской религиозной философии и православного бо-
гословия в рамках исторически сложившейся «русской 
духовной психологии» [11,12]. В исследованиях данно-
го вопроса В.В. Аншакова в качестве предмета русской 
духовной психологии конца XIX – начала XX века опре-
деляет духовно-нравственную традиционность [13]. В 
современных условиях развития информационного об-
щества, информационной культуры сохранение духов-
но-нравственной традиционности является актуальной 
проблемой, ей собственно и занимаются теология, ре-
лигиоведение, философская антропология, философия 
религии. Возможно, что православная психология могла 
бы найти свое место как практическая отрасль психоло-
гии в деятельности по сохранению и трансляции рели-
гиозных традиций, которые направлены на сохранение 
духовных качеств человека.

В современных научных публикациях мы находим 
не только сторонников необходимости самоопределе-
ния православной психологии как науки, но и их оппо-
нентов. Так, например, Ю.М. Власова и А.С. Анников 
приводят следующие аргументы не в пользу православ-
ной психологии: «… «православные психологи» своей 
задачей ставят не помощь клиентам, а подгонку психики 
под готовый (выгодный церковникам) шаблон, что на-
носит конкретный вред. Таким образом, «православные 
психологи» могут не иметь психологического образова-
ния, а также нарушать профессиональную этику (напри-
мер, прибегать к обману)» [14 с. 51]. Здесь авторы как 
раз и подчеркивают ту самую несовместимость научно-
го и религиозного мировоззрения по важным вопросам 
духовного воспитания человека. Так, например, психо-
логия обосновывает необходимость полового воспита-
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ния в определенном возрасте с целью предупреждения 
негативных последствий для молодежи. В религиозном 
мировоззрении на эти вопросы диаметрально противо-
положные взгляды. 

Вероятно, факты, о которых пишут исследователи, 
свидетельствуют о том, что именно отсутствие пси-
хологического образования у представителей церкви, 
ведущих просветительскую деятельность, и пытаю-
щихся оказать безграмотно психологическую помощь, 
и приводят к негативным результатам. Догматичность 
религиозного мировоззрения не всегда сочетается с ус-
ловиями современного информационного общества, в 
котором, в отличие от традиционного общества, челове-
ку предоставляются все возможные пути решения про-
блем. Кроме того, ему разъясняются последствия всех 
выбранных вариантов, а выбор он делает сам.

В монографии, посвященной проблемам самоопреде-
ления православной психологии Л.Ф. Шеховцова опреде-
ляет ее праксис следующим образом: «… оказание помо-
щи в восстановлении отношений человека с Богом» [15 с. 
18]). В качестве предмета православной психологии она 
выделяет систему «тело — душа — дух» [15 с. 19].

На первый взгляд выделенные цели, задачи и пред-
мет православной психологии не вызывают сомнений. 
Но при более детальном изучении содержания указан-
ной предметной области исследователи выделяют ряд 
противоречий. «По отношению к «психологии» прила-
гательное «православная» становится не методологиче-
ским или предметным указателем, но мировоззренче-
ским. Например, какие бы прекрасные труды ни писали 
Отцы Церкви, как бы я ни любила, например, произве-
дения св. Григория Нисского и св. Иоанна Дамаскина, 
они никак не объяснят мне механизмы передачи инфор-
мации при социализации или иную проблему, которая 
меня волнует как исследователя» [16]. 

В указанной рецензии автор обращает внимание на 
эклектичность объединения в одном предметном поле 
трех субстанций: души, духа и тела. Такой подход к 
триединой модели человека изложен в Священном 
Писании, представлен апостолом Павлом [17]. Дело в 
том, что у психологии и религии разные подходы в объ-
яснении этого триединства.

Второе немаловажное критическое замечание Т.А. 
Фолеевой звучит следующим образом: «Более того, Л.Ф 
Шеховцова, Б.С. Братусь, Ю.М. Зенько и другие авторы, 
продвигающие «православную психологию», по сути, 
незнакомы с серьезной традицией психологии религии 
в католической и протестантской церковной науке. Это 
приводит к тому, что происходит «изобретение велоси-
педа», самоизоляция от достижений западной науки и 
изменение методологических и предметных акцентов. 
Если у зарубежных коллег в основе исследований лежат 
достижения «светской» психологии, а непосредственно 
предмет изучения связан с религией, то у отечественных 
авторов «православной психологии» или «христиански 
ориентированной психологии» (термин Б.С. Братуся) 
превалирует апология веры от «позитивизма и есте-
ственно научной методологии» [16 с. 11].

С данными аргументами сложно не согласиться. 
Самоопределение православной психологии как науч-
ной дисциплины остается на сегодняшний момент от-
крытым для дискуссий. Вероятно, исследователям, ра-
ботающим над этим вопросом, следует обратить более 
серьезное внимание на современную ситуацию в раз-
витии психологического знания, которое занимается во-
просами исследования мозга [18], субъективной реаль-
ности [19], психологических проблем информатизации 
сфер общественной жизни [20], глобализации, с опорой 
на современные достижения науки.

Нельзя не учитывать и развитие в нашей стране те-
ологии как научной специальности [21]. Возможно, что 
и она сыграет определенную роль в дальнейшей судьбе 
самоопределения православной психологии.

ВЫВОДЫ

Исследование дискуссионных вопросов о самоопре-
делении православной психологии показало, что она еще 
очень далека от завершения. Это значит, что пока оста-
ется не четко определен предмет православной психоло-
гии, ее методология, категории, законы. Единственным, 
пожалуй, критерием, который вызывает меньше всего 
критики – это практическое приложение данной сферы 
знания. Действительно, современным теологам, служи-
телям церкви не всегда хватает профессионального пси-
хологического образования. Возможно, именно в этом 
направлении и пойдет развитие психологического зна-
ния в теологии.

Данную дискуссию следует анализировать, внима-
тельно изучая позиции авторов. Чтобы понять какая но-
вая культура станет основой синтеза двух видов миро-
воззрения, необходимо иметь больше научного матери-
ала, особенно экспериментального, т.к. обе составляю-
щие и психология, и православие направлены на работу 
с душой человека и имеют практическое приложение.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования ролевых ожиданий и притязаний 
современной молодежи относительно семейной жизни. В данном исследовании было выявлено, что для юношей и 
девушек важным фактором семейной жизни является возможность собственной реализации и реализации партнера 
в профессиональной сфере и в социуме в целом. Так же для современной молодежи является значимой эмоцио-
нальная близость с партнером, идентификация с ним, и поддержка. При этом бытовая сфера для испытуемых с 
традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентацией является не столь значимой. Анализ результатов по 
методике «Ролевые ожидания и притязания» Волковой А. Н. Было выявлено, что девушки в двух выборках демон-
стрируют высокий уровень по шкалам «Социальная активность» и «Эмоционально-терапевтическая составляющая 
брака». Это значит, что для девушек важным является социальные связи, а также профессиональная реализация. 
При том гомосексуальным девушкам важнее собственая реализация, чем реализация своего партнера, в то время 
как гетеросексуальным девушкам в равной степени актуальна реализация партнера и своя собственная. Высокие 
показатели «Эмоционально-терапевтической» шкалы, является показателем доминирующей роли чувственной и 
эмоциональной составляющей семейной жизни, наряду с тем, что показатели «Бытовой сферы» значительно ниже. 
В выборке юношей самые высокие показатели наблюдаются по шкалам «Идентификации» и «Эмоционально-
терапевтической». Так же в ходе исследования были проанализированы основные аспекты гендерной социализации 
испытуемых. Выявлено, что в процессе гендерной социализации молодые люди руководствовались усвоенными в 
родительской семье гендерными установками. Данные установки переносятся в дальнейшем с свою собственную 
семью. Так выявлено, что в гомосексуальной выборке конструирование гендерных ролей проводилось в большей 
степени через манипулирование родителями, а в гетеросексуальной выборке конструирование гендерных ролей и 
дальнейшая гендерная социализация проводилась за счет вербализации основных поведенческих паттернов, свой-
ственных тому или иному полу.

Ключевые слова: личность, молодежь, семья, семейные отношения, гендерная социализация, гендерные роли, 
нетрадиционная сексуальная ориентация, ролевые ожидания, притязания в браке, социальная установка
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the role expectations and claims of modern youth re-

garding family life. In this study, it was revealed that for boys and girls, an important factor in family life is the possibility 
of their own realization and the realization of a partner in the professional sphere and in society as a whole. Also for today’s 
youth is significant emotional intimacy with a partner, identification with him, and support. At the same time, the household 
sphere for subjects with traditional and non-traditional sexual orientation is not so significant. Analysis of the results by the 
method of “Role expectations and claims” Volkova A. N. it was revealed that the girls in two samples demonstrate a high 
level on the scales of “Social activity” and “ Emotional and therapeutic component of marriage.” This means that for girls, 
social connections are important, as well as professional implementation. At the same time, homosexual girls are more 
important to their own realization than the realization of their partner, while heterosexual girls are equally relevant to the 
realization of their partner and their own. High indicators of the “Emotional-therapeutic” scale, is an indicator of the dom-
inant role of the sensual and emotional component of family life, along with the fact that the indicators of the “Household 
sphere” are much lower. In the sample of young men, the highest rates are observed on the scales of “Identification” and 
“Emotional-therapeutic”. The study also analyzed the main aspects of gender socialization of the subjects. It is revealed 
that in the process of gender socialization, young people were guided by the learned in the parental family heder attitudes. 
These installations are transferred further with their own family. Thus, it was revealed that in the homosexual sample, the 
construction of gender roles was carried out to a greater extent through the manipulation of parents, and in the heterosexual 
sample, the construction of gender roles and further gender socialization was carried out due to the verbalization of the main 
behavioral patterns peculiar to a particular sex.

Keywords: personality, youth, family, family relations, gender socialization, gender roles, non-traditional sexual orien-
tation, role expectations, claims in marriage, social attitude

Постановка проблемы. Современный этап развития 
общества характеризуется трансформацией общечело-
веческих ценностей, социокультурных норм, традиций, 
в том числе и института семьи. Подобные преобразова-

ния в обществе влекут за собой и изменение результатов 
исследований в области семейной и возрастной психоло-
гии. Так, с одной стороны молодые люди, получая роди-
тельские установки, построения семейных отношений, 
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приносят их в свои собственные, культивируют и изме-
няют их собственным опытом, таким образом, следуют 
родительскому сценарию. С другой стороны, исследова-
ния показывают, что современные молодые люди имеют 
отличные от старшего поколения ценности и установки 
относительно брака и семьи и тем самым модернизиру-
ют современный институт семьи. Демографические по-
казатели свидетельствуют о том, что на данном этапе 
значительно возросло количество разводов, и уменьши-
лась рождаемость, что оставляет свой след в изучении 
семейной психологии.

Таким образом, можно судить о неоднозначном по-
ложении современного института семьи. Подобные ис-
следования никогда не перестанут быть актуальными, 
так как общество меняется стремительно и научные 
сведения должны обновляться и дополняться. Так как 
институт семьи меняется, появляются все новые раз-
новидности отношений между людьми. В нынешнем 
обществе, люди с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией вступают в гражданские браки и формируют 
семьи, в данном исследовании они представлены экс-
периментальной выборкой, как одни из представителей 
современной молодежи.

Проблема семейных отношений представителей 
ЛГБТ-сообщества освещена не в полной мере в совре-
менной психологии, имеется довольно мало наработок в 
научной литературе, касаемо подобной темы. Согласно 
статистическим исследованиям около 4% населения 
являются представителями ЛГБТ-сообщества. Они яв-
ляются полноценными участниками общества, и нужда-
ются в оказании психологической помощи. Для работы 
с подобными людьми специалистам необходимы науч-
ная база современных исследований, на которую можно 
опираться в психологическом консультировании и се-
мейной психотерапии. Таким образом, проблема изуче-
ния психологических особенностей отношения совре-
менной молодежи к семейной жизни характеризуется 
недостаточной разработанностью на фоне выраженной 
теоретической и практической значимости. 

Анализ последних исследований и публикаций. Для 
психологического анализа особый интерес представляет 
внутренняя атмосфера брака, которая под собой содер-
жит семейные установки, как основу для образования 
новых супружеских установок. 

Установка – это первичное, целостное состояние, 
предшествующее сознательной психологической дея-
тельности, и обуславливающее собой поведение челове-
ка [1]. Брачные установки имеют тенденцию предопре-
деления возможной устойчивости брака. В этом случае 
достаточно значимым является процесс соотнесения 
установок человека с объективной реальностью отноше-
ний, от чего и зависит устойчивость дальнейшего брач-
ного союза.

Так же В.А. Терехин отмечает, важность согласован-
ности установок супругов, проявляется это в сходных 
характеристиках личности, их мотивах, представлениях, 
действиях и общих ценностях.

Г.М. Андреева описала схему супружеских устано-
вок, имеющую классические для теории установок ком-
поненты.

1. Когнитивный компонент обычно включает в себя 
понимание причин несогласованности брака и внутри-
семейную рефлексию для осознания позитивных и не-
гативных моментов в отношениях.

2. Эмоциональный аспект содержит переживаемые в 
браке чувства между двумя партнерами, их удовлетво-
ренность браком и состояния переживания конфликтов. 
Аффективный компонент так же отражает уровень гар-
моничности отношений в семье.

3. Поведенческий компонент представляет собой со-
вокупность действий партнеров в контексте семейного 
быта, совместной экономике, воспитания детей, заботе 
друг о друге. Поведение в браке может быть, как кон-
структивным, так и деструктивным и в дальнейшем об-

уславливает жизнеспособность семьи, как целостной 
структуры.

При этом отношения в браке так же обусловлены 
нормами групп, к которым принадлежит каждый из су-
пругов. Будь это родительская семья, религиозная, этни-
ческая или культурная принадлежности. 

Психолог И.П. Шкрябко отмечал, что супруги часто 
разочаровываются друг в друге на этапе построения со-
вместного быта, их угнетает не соотношение тех пред-
ставлений, которые строились о партнере и реального 
поведения, что не редко становится причиной кризисов 
и конфликтов в молодой, еще не сформировавшейся 
семье. Обычно в этот период появляется первый ребе-
нок, что может еще больше усугубить ситуацию. При 
успешном прохождении семейных кризисов и увели-
чения стажа семейной жизни, оба партнера осознают, 
каким сложным процессом может быть выстраивание 
семейных взаимоотношений и начинают предпочитать 
адекватную оценку образа партнера, его идеализации. 
Однако может быть и другая сторона проблемы, пар-
тнеры начинают идеализировать друг друга и пытаться 
удовлетворить все свои потребности в одном человеке, 
что является таким же деструктивным компонентом и 
человек попросту теряет себя и свою идентичность в 
браке [2].

Следом за семейными установками идет такая важ-
ная характеристика брака, как ролевая структура семьи, 
предполагающаюя разделение ролей и обязанностей 
между партнерами, а также формирование правил и за-
конов для каждого в отношениях.

Несогласованность ролевого поведения может вызы-
вать внутренний когнитивный диссонанс, так как один 
из партнеров не соответствует ролевым ожиданиям дру-
гого. Ожидания, которые социум приписывает той или 
иной роли называют социально-культурным стереоти-
пом, однако в каждой культуре они могут быть разными 
[3].

И. С. Клецина в контексте культурно-историческо-
го развития общества отмечала тенденцию того, что 
за мужчинами закрепился стереотип силы, рациональ-
ности и жесткости. От мужчин ожидают исключитель-
но маскулинных проявлений. Женская роль связанна 
с аффективностью поведения, пассивность, нежность. 
И здесь имеет место быть так называемый культурный 
идеал семьи, где сочетаются маскулинные и феминные 
качества обоих партнеров [4-5]. 

Изучением особенностей современной семьи за-
нималась Л.Д. Шнейдер, которая выделяла несколько 
факторов, отличающих современную молодую семью, 
от семей предыдущих поколений. Так сейчас семья 
преимущественно нуклеарная, родители дети, братья и 
сестры стремятся жить отдельно. С одной стороны, это 
способствует удовлетворению потребности в автоно-
мии у молодых людей, с другой стороны – родственни-
ки стали значительно менее сплоченными. Так же Л.Д. 
Шнейдер отмечала, вслед за многими другими учеными, 
тенденцию к эгалитарной семье, либо к так называемой, 
псевдопатриархальной, где юридическая власть принад-
лежит мужчине, а фактическая – женщине.

Л.Д. Шнейдер выделила современные формы суще-
ствования семьи. Так можно отметить, что на данном 
этапе развития общества и важности экономических от-
ношений между людьми, супругами принято заключать 
брачные контракты. Такая тенденция больше свойствен-
на западному менталитету, тем не менее встречается и 
в России. Еще один вид современного брака – это брак-
ритуал. Люди, вступающие в такой брак не важен расчет 
или чувства, они просто следуют социально желатель-
ным стереотипам. И брак-любовь, где ведущим мотивом 
является эмоциональная сторона взаимодействия с дру-
гим человеком [6-7].

Ю.А. Андреев в своих исследованиях выявил раз-
личия в мотивах заключения брака относительно ори-
ентации на любовь и ориентации на общность взглядов. 
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Оказалось, что те испытуемые, которые ориентированы 
на чувства и эмоции в отношениях последовательно счи-
тают главным в отношениях духовную общность, гармо-
ничность, сексуальное созвучие; во втором случае, когда 
супруги направлены нам. Причем благоприятнее всего 
складываются семейные отношения у духовно-ориенти-
рованых супругов. Таким образом, благоприятный брак 
включает в себя компоненты любви, духовной близости, 
совместимости, сплоченности. Неблагоприятный брак 
складывался у тех, кто ориентирован на собственные 
эмоции и чувства без сохранения духовной сплоченно-
сти [8].

Одной из разновидностей эгалитарной семьи явля-
ется супружеский тип семьи. Это прогрессивная форма 
взаимодействия между супругами, в которой на первом 
месте находится забота друг о друге, о взаимном разви-
тии возлюбленных, как полноценных автономных лич-
ностей [9].

Так как в данной работе задействованы исследования 
семейных отношений сексуальных меньшинств, следу-
ет обратиться к литературе, которая описывает и рас-
крывает проблемы отношений у лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией. Так, исследованием в данной 
области занимался И.С. Кон, посвятив не одно свое про-
изведение теме гомосексуальности в целом. Он, описы-
вая исследования ученых университета Сан-Франциско, 
привел типы гомосексуальных пар. Среди них были так 
называемые открытые и закрытые пары, различающиеся 
тем, что первые – полигамные, а вторые – моногамные. 
Если сравнивать мужские гомосексуальные пары с лес-
бийскими или гетеросексуальными парами, то вопрос 
полигамии становится довольно важным. В тех же ис-
следованиях в Сан-Францисско отмечали, что до начала 
эпидемии СПИДа, не одна гомосексуальная пара, из ис-
следуемых не оставалась моногамной больше пяти лет. 
В более поздних исследованиях эта тенденция уменьши-
лась, все больше партнеров старались оставаться верны 
друг-другу, хотя и не верили в жизнеспособность стро-
гой моногамии в мужском гомосексуальном обществе. 
Здесь важнейшим фактором взаимной верности, как и в 
традиционных разнополых прах является любовь и ува-
жение партнеров.

Женские гомосексуальные пары наоборот склонны 
к тенденции моногамии. Более того женщины нетради-
ционной сексуальной ориентации чаще, чем мужчины 
образуют стабильные пары. Связь между лесбиянками 
теснее и эмоциональнее даже, чем в гетеросексуальных 
парах. Эмоциональная близость для них более значима, 
чем сексуальная. Однако на практике, вопреки теорети-
ческому ожиданию лесбийские отношения могут быть 
менее крепкими и продолжительными чем гетеросек-
суальные или мужские гомосексуальные отношения. 
Связанно это с тем, что женщины уделяют много внима-
ния психологическим нюансам, которые мужчины мо-
гут не замечать. Кроме того, такие семьи имеют закры-
тый тип и совершенно не терпят, и не прощают измен, 
поэтому в таком случае пара распадается [10-12].

Цель статьи. Выявить и описать особенности отно-
шения современной молодежи к семейной жизни, пред-
ставленной двумя выборками людей традиционной и не 
традиционной сексуальной ориентации.

Изложение основного материала. Эмпирическую 
базу исследования составили испытуемые, проходившие 
анонимное анкетирование в социальной сети 
«Вконтакте». Испытуемые традиционной сексуальной 
ориентации набирались на основе студентов 
специальности «Психология» первый и четвертый курсы, 
а так же в сообществах социальной сети «Вконтакте», 
предназначенные для поиска испытуемых различных 
исследований – «Психология общения», со ссылкой 
– «https://vk.com/best_psychology». Представители 
экспериментальной группы были отобраны среди 
участников ЛГБТ-сообществ «Вконтакте». Отбирались 
из трех основных сообществ : «LGBT YaMa», на него 

указывает «https://vk.com/tema_tut»; «Российская ЛГБТ-
сеть» - «https://vk.com/lgbtrussia»; «LGBTQ» -«https://
vk.com/lgbtq_2016». 

В исследовании приняло участие 80 человек, это были 
мужчины и женщина традиционной и не традиционной 
сексуальной ориентации в возрасте 18-24 лет. Из них 
40 человек, испытуемые традиционной сексуальной 
ориентации, 40 человек – представители ЛГБТ-
сообщества, Так же среди них 20 женщин традиционной 
и 20 женщин не традиционной сексуальной ориентации, 
и 20 мужчин традиционной и 20 мужчин нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Таким образом, участники 
были уравнены по полу и возрасту. Диагностический 
инструментарий работы представлен следующими 
методиками: опросник «Ролевые ожидания и притязания 
в браке» Волковой А.Н., методика «Рисунок мужчины и 
женщины» Романовой Н.М

На первом этапе исследования был проведены 
методика «Ролевые ожидания и притязания» Волковой 
А.Н. с целью определения представления испытуемых 
о ролевом распределении в семье [3]. Так же с целью 
выявить отношение испытуемых традиционной и не 
традиционной сексуальной ориентации к семейной 
жизни. В исследовании был проведен статистический 
анализ U-критерия Манна-Уитни, где U0,05 = 138 

Таким образом, самый высокий показатель из всех 
испытуемых был по шкале «Социальная активность 
(притязания)» 7,8 из 9 возможных баллов у женщин 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Самый 
низкий показатель у мужчин нетрадиционной 
сексуальной ориентации по шкале «Интимно 
сексуальная сфера», всего 2 балла (см.табл.1).

Таблица 1-Показатели методики «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» Волковой А.Н.

Анализ результатов по методике «Ролевые ожидания 
и притязания» Волковой А. Н. Было выявлено, что 
девушки в двух выборках демонстрируют высокий 
уровень по шкалам «Социальная активность» и 
«Эмоционально-терапевтическая составляющая 
брака». Это значит, что для девушек важным является 
социальные связи, а также профессиональная реализация. 
При том гомосексуальным девушкам важнее собственая 
реализация, чем реализация своего партнера, в то время 
как гетеросексуальным девушкам в равной степени 
актуальна реализация партнера и своя собственная.

Высокие показатели «Эмоционально-
терапевтической» шкалы, является показателем 
доминирующей роли чувственной и эмоциональной 
составляющей семейной жизни, наряду с тем, что 
показатели «Бытовой сферы» значительно ниже. 

В выборке юношей самые высокие показатели 
наблюдаются по шкалам «Идентификации» и 
«Эмоционально-терапевтической». Данные показатели 
можно проинтерпретировать, как стремление 
молодых людей к некому симбиозу, и возможности 
слияния с партнером. Таким людям важна общность 
ценностей, взглядов, стремлений вместе со своим 
партнером. Соответственно можно сделать вывод, что 
таким мужчинам личная автономия не столь важна.
Соответственно можно сделать вывод, что таким 
мужчинам личная автономия не столь важна.

На данный момент существует множество 

Данилова Маргарита Александровна, Юдеева Татьяна Васильевна 
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)350

psychological 
science

исследований, согласно которым личностная иден-
тификация с партнером свойственна так называемому 
«супружескому» типу семейных пар, он базируется на 
институте «взаимных ухаживаний», в которых каждый 
из партнеров заботится друг о друге в равной степени. 
Именно, такой стиль семейной жизни предпочитают 
представители современной молодежи, которые 
собираются вступать в брак, согласно исследованиям 
Голод И.С. И со временем эта тенденция только растет 
[13].

О.О. Герт изучала конструирование ролевого 
поведения у женщин с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией, в психологии существует такая класси-
фикация лесбиянок на уретральных и не уретральных 
девушек, первые стараются занимать лидерские 
активные позиции в любой сфере деятельности, причем 
с самого своего детства [14] . В некоторых ситуациях 
они применяют на себя мужские роли, и олицетворяют 
собой сильных, властных, активных стериотипных 
лесбиянок-карьеристок. При этом, девушкам которые 
не обладают той активностью, которую от них ожидают, 
испытывают некоторые сложности в социализации 
и идентификации себя, как представительниц ЛГБТ-
сообщества. И в попытках достигнуть тех, ожиданий, 
которые приписывают им общество, девушки способны 
компенсировать свою социальную отстраненность [14-
15]. 

Батюкова М.В. проводила исследование ролевых 
ожиданий притязаний у студентов в браке, так же 
выявила, показатели эмоционально-психотера-
певтических притязаний у девушек ниже, чем у мужчин. 
Соответственно, есть возможность, что такая тенденция 
наблюдается в последние несколько лет среди 
современной молодежи, и обусловлена стремлению 
женщин к эмоцианальной защищенности со стороны 
более «сильного партнера» [16].

Далее, при помощи методики «Рисунок мужчины и 
женщины» Романовой Н.М. были выявлены особенности 
гендерных установок испытуемых, а так же их видение 
характера отношений между мужчиной и женщиной, а 
в случае представителей ЛГБТ-сообщества, то между 
двумя мужчинами и двумя женщинами [17]. Данная 
методика была выбрана с целью раскрытия некоторых 
паттернов восприятия молодыми людьми межполовых 
отношений и однополых отношений. В рисунках 
испытуемых отражается не только восприятие своего и 
противоположного пола, но и помимо этого элементы 
взаимодействия между двумя людьми, выраженные тем, 
как фигуры расположены относительно друг-друга. 

Согласно статистическому анализу критерием 
Фишера было выявлено достоверное различие между 
выборками по шкале «Индифферентность». Женщины 
контрольной группы не нарисовали ни одного 
подобного рисунка, при том, что 15 % девушек с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией изобразили 
две фигуры, которые не отличаются друг от друга 
гендерными особенностями, фигуры стоят анфанс и на 
расстоянии. Автор методики отмечает, что подобные 
характеристики свойственны людям с затрудненной 
дифференциацией собственного гендера. Что является 
весьма показательным для гомосексуальной выборки, 
вероятнее всего таким девушкам сложно отождествлять 
себя с тем или иным гендером. 

Несформированность гендерной идентичности 
является одной из характеристик представителей 
ЛГБТ-сообщества. Этот фактор может вызывать некий 
внутриличностный конфликт у женщины, и поэтому, 
чтобы стабилизировать свое положение, «завоевать» 
место в обществе, отстоять свое право на личную жизнь, 
им приходится воспринимать мускулинные стереотипы 
и роли, приписываемые им в обществе. Так же, можно 
наблюдать, что согласно статистическому анализу 
критерием Фишера было выявлено достоверное различие 
между выборками по шкале «Индифферентность». 

Ни один мужчина контрольной группы не отразил в 
стимульном материале проявления данной гендерной 
установки, а 20% юношей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией в своих рисунках отразили андрогинных 
бесполых людей. Что так же является весьма 
показательным для гомосексуальной выборки мужчин. 
Подобные рисунки наглядно отражают проявление 
деформации гендерной социализации испытуемых [18].

По шкале «Опора» выявлено, что только 5% гомо-
сексуальных женщин свойственна данная гендерная 
установка, и 20% гетеросексуальным женщинам. 
В выборке мужчин 20% гомосексуальных и 15% 
гетеросексуальных изобразили «Опору», как ведущую 
гендерную установку в семейных отношениях. 
Соответственно в этом случае мужчины воспринимают 
противоположный пол, как дружеский и положительно 
эмоционально-окрашенный объект. Довольно интересен 
тот факт, что большое количество гомосексуальных 
мужчин изображают опору, чем гомосексуальных 
женщин. Можно предположить, что гомосексуальные 
мужчины имеют возможность воспринимать обычных 
женщин, как товарищей и не проявлять к ним агрессию. В 
то время, как лесбиянкам чаще приходится сталкиваться 
с тем, что гетеросексуальные мужчины воспринимают 
их, как сексуальный объект, соответственно им сложно 
сотрудничать с мужчинами или опираться на них [19].

По шкалам «Сотрудничество» у испытуемых не 
наблюдается достоверных различий и показатели 
довольно низкие – всего 5% в экспериментальной 
группе и 10% в контрольной. В выборке мужчин 
показатели «Сотрудничества» одинаково низкие – 
5%. «Сотрудничество» диагностируется в случае, 
когда изображена совместная профессиональной 
деятельность. Для таких испытуемых противоположный 
пол воспринимается, как субъекты деятельности и им 
важен статус и материальная составляющая общения с 
противоположным полом.

По шкале «Притяжение» у испытуемых так же 
не наблюдается достоверных различий, 10% среди 
лесбиянок и 20% среди гетеросексуальных женщин. 
Гендерная установка «Притяжение» диагностируется в 
случае, когда фигуры обращены друг к другу, и имеется 
романтические контекст рисунка, отражающий близость. 
Стоит обратить внимание на то, что 20% показатель 
довольно высокий среди гетеросексуальных женщин. 
Удивителен тот факт, что 2 из 20 гомосексуальных 
женщин изобразили на рисунке близость между 
субъектами противоположного пола, это может 
свидетельствовать как о би-сексуальности девушек и 
соответственно влечению к мужчинам, так и о возможном 
стремлении к социально-желательному поведению, то 
есть передачи стереотипного и каноничного изображения 
мужчины и женщины. В выборке мужчин показатели 
по шкале «Притяжение» довольно низкие – 10% у 
гетеросексуальных и 0% у гомосексуальных юношей. 
Можно предположить, что среди гомосексуальных 
испытуемых не выявлено мужчин, которые испытывают 
сексуальное или эмоциональное влечение к женщинам. 

Как уже упоминалось выше 40% гомосексуальных 
и 30% гетеросексуальных женщин изображали на 
рисунках «Независимость». Среды испытуемых 
мужчин показатели следующие – гомосексуальные 
мужчины – 20%, гетеросексуальные 35%. Такие 
испытуемые обычно изображают на своих рисунках 
две фигуры, на значительном расстоянии друг от 
друга, и как бы изолировано, автор отмечает, что таким 
людям свойственны, как «неловкость» социальной 
коммуникации, так и «опора на себя», как проявление 
самодостаточности человека. Независимость в 
отношениях с противоположным полом довольно 
амбивалентное понятие и его трактовка может быть 
совершенно неоднозначной относительно мотивов 
испытуемых и их отношения к семейной жизни. 
По данным Романовой Н.М. «Независимость» в 
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средненормативной выборке встречается в 70% 
процентах случаев, тем самым испытуемые отражают 
равноценное принятие представителей обоих полов. 
В нашем случае так же большинство девушек и 
юношей контрольной выборки выразили на рисунке 
«независимость». Возможно, здесь как раз и отражаются 
те самые эгалитарные установки относительно как 
семейной жизни, так возможно и в не ее [17].

Шкала «Изоляция» наблюдается у большого числа 
испытуемых лесбиянок – 25% и среди 10 % процентов 
обычных девушек. Рисунки таких испытуемых 
отличаются, тем, что фигуры обычно отвернуты друг 
от друга и при этом между ними может быть барьер, 
который изолирует фигуры друг от друга. Автор 
методики, отмечал, что подобные рисунки свойственны 
людям, с признаками стресса в отношении полов, а так 
же гомосексуальным испытуемым, что непосредственно 
отмечается и в нашем исследовании. Высокое 
количество испытуемых девушек с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, изобразивших эту установку 
можно проинтерпретировать так, что девушка не желает 
иметь с мужчиной ничего общего, «отворачивается» 
от него, но при этом постоянно ощущает интерес 
со стороны мужчин, причем, как правило, интерес 
сексуального характера. Часто женщина нарисована 
подчеркнуто сексуальной, у нее акцентированы грудь, 
талия, бедра, нередко она нарисована обнаженной – 
все это характерные признаки гендерного аттитюда 
«сексуальный объект». 

Очевидно, что именно в этом сексуальном смысле 
гомосексуальная женщина не рассматривает мужчину 
как сексуальный объект, и в связи с этим, такого рода 
интерес со стороны мужчины ей или неприятен или 
оскорбителен и это находит свое отражение в рисунке 
[20]. В выборке мужчин показатели соответствуют 30% 
- у мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
и 20% у гетеросексуальных. Высокие показатели в 
гомосексуальной выборке можно проинтерпретировать, 
как избегание близости с женщинами, изоляция от 
них, как от сексуального объекта, что совершенно 
соответствует гомосексуальному проявлению гендерных 
установок. Что касается обычных мужчин, то довольно 
любопытный факт того, что наряду с низким уровнем 
показателей по шкале «Притяжение», они имеют 
высокие показатели по шкале «Изоляция» и по шкале 
«Независимость». Из этого следует заключить, что 
возможно на данном этапе юноши проявляют некоторую 
изолированость от отношений с противоположным 
полом.

По шкале «Агрессия» в двух выборках наблю-
даются значительно низкие показатели 0% - в экспе-
риментальной и 10% в контрольной. Следует отметить, 
что лесбиянки, в данном исследовании не отобразили 
агрессию в отношении противоположного пола, 
вопреки закрепившися за ними гендерным стереотипам. 
Более высокие баллы в выборке мужчин – 5% у 
гомосексуальных и 15 % у гетеросексуальных. Согласно 
большинству гендерных стереотипов мужчины более 
агрессивны, чем женщины. Однако достоверных 
различий между показателями нет, соответственно 
различия незначительны.

Исследование гендерных установок испытуемых 
было дополнено методикой «Рисунок двух женщин» и 
«Рисунок двух мужчин», целесообразность применения 
которых обусловлена логикой данного исследования. 
Дополненная методика была апробирована Романовой 
Н.М. в рамках исследования «Опыт применения 
методики «Рисунок мужчины и женщины» для изучения 
гендерных установок и аттитюдов гомосексуальных 
женщин и мужчин». При помощи статистического 
анализа критерия Фишера было выявлена достоверность 
различий показателей по двум методикам – «Рисунок 
мужчины и женщины» и «Рисунок двух женщин» в 
гомосексуальной выборке девушек, а так же «Рисунок 

мужчины и женщины» и «Рисунок двух мужчин» в 
выборке гомосексуальных мужчин. Данные приводятся 
в процентах, с помощью статистического анализа 
критерием Фишера с критическим заначением j*

кр= 
1,64 для a = 0,05 и j*

кр= 2,31 для a = 0,01, была выявлена 
достоверность различия между процентными долями 
двух выборок.

С помощью математического анализа было 
выявлено достоверное различие между показателями в 
двух методиках у гомосексуальных женщин по шкале 
«Индифферентность» , где j*

эксп=2,51. Так, изображая 
фигуры мужчин и женщин, 15 % лесбиянок, как уже 
было отмечено, изображали так называемые «бесполые 
фигуры», которые не отличались гендерными 
особенностями друг от друга. В случае, когда они 
рисовали двух женщин, подобного не замечалось, все 
фигуры имели характерные, часто даже подчеркнутые 
символы принадлежности персонажа к именно женскому 
полу.

Большее количество девушек изобразили на рисунках 
«Опору» и «Притяжение» -10% и 25% соответственно. 
Стоит предположить, что изображая двух женщин, 
девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
проецировали на бумагу модель однополых отношений. 

Самое большое количество испытуемых в методике 
«Рисунок двух женщин» изобразили «Независимость» 
- 50%, что свидетельствует об установке женщин на 
эмоциональную отстраненность от других женщин, как 
ни странно, но показатель «Независимости» в методике 
«Рисунок мужчины и женщины» в этой выборке ниже 
– 40%. Можно предположить, что для этих женщин 
свойственно сдерживать свои эмоции и им довольно 
сложно реализовывать свои чувства. Так же подобные 
результаты подтверждают гендерный стереотип о том, 
что в отношениях лесбиянкам сложно проявлять свои 
эмоции в силу своей уязвимости и ранимости, которую 
те скрывают за внешней непоколебимостью.

Наряду с высоким уровнем «Независимости» 
отмечается низкий уровень «Изоляции», всего 10%, что 
в свою очередь свидетельствует о том, что всего две 
из двадцати девушек испытывают отстраненность от 
других девушек. Уровень сотрудничества и агрессии у 
девушек такой же, как уровень по методике «Рисунок 
мужчины и женщины».

 Гомосексуальным мужчинам было предложено 
нарисовать рисунок двух мужчин. С помощью 
математического анализа критерием Фишера было 
выявлено достоверное различие между показателями в 
двух методиках у гомосексуальных мужчин. С помощью 
статистического анализа критерием Фишера было 
выявлены достоверные различия по шкале «Изоляция», 
где j*

эксп=2,34 и по шкале «Притяжение» где j*
эксп=3,24. 

Самые высокие показатели в выборке наблюдаются по 
шкале «Независимость» - 35%.

По методике «Рисунок двух мужчин» в выборке 
гомосексуальных мужчин самые высокие показатели 
по шкале «Притяжение» - 25%, то есть мужчины 
изображали двух мужчин, близко расположенных, друг 
к другу и развернутых в профиль. Можно предложить, 
что испытуемым свойственна направленность на 
сексуальную близость в сфере межличностных 
отношений с представителями своего пола. Вместе с этим 
у них достоверные различия по шкале «Изоляция» низкие 
показатели – всего 5%: Это может свидетельствовать 
о том, что мужчины в большей степени чувствуют 
себя изолироваными и отчужденными в компании с 
женщинами, чем в компании с мужчинами. 

Так же высокий уровень показателей у 
гомосексуальных мужчин наблюдается по шкале 
«Независимость» - 35%, что является показателем 
фактора «опоры на себя» и самодостаточности.

Подводя итоги по результатам методики «Рисунок 
мужчины и женщины», можно предположить, что 
современной молодежи свойственна установка на «Не-
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зависимость», что является показателем направленности 
в отношениях в основном на себя, а так же восприятие 
фигур, как равных и независимых, что является 
критерием эгалитарности в отношении семейной жизни.

Выводы. Анализ результатов по методике «Ролевые 
ожидания и притязания» Волковой А. Н. Было выявле-
но, что девушки в двух выборках демонстрируют вы-
сокий уровень по шкалам «Социальная активность» и 
«Эмоционально-терапевтическая составляющая брака». 
Это значит, что для девушек важным является социаль-
ные связи, а также профессиональная реализация. При 
том гомосексуальным девушкам важнее собственная 
реализация, чем реализация своего партнера, в то время 
как гетеросексуальным девушкам в равной степени ак-
туальна реализация партнера и своя собственная.

Высокие показатели «Эмоционально-терапев-
тической» шкалы, является показателем доминирующей 
роли чувственной и эмоциональной составляющей се-
мейной жизни, наряду с тем, что показатели «Бытовой 
сферы» значительно ниже. 

В выборке юношей самые высокие показатели наблю-
даются по шкалам «Идентификации» и «Эмоционально-
терапевтической».

По результатам интерпретации данных проективной 
рисуночной методики «Рисунок мужчины и женщины» 
Романовой Н.М. выявлено, что у большинства испытуе-
мых наблюдается установка на независимость в семей-
ных отношениях, что свидетельствует об опоре испыту-
емых на себя. Здесь независимость воспринимается не 
только как отстраненность от коммуникаций, а скорее, 
как равенство мужчины и женщины. То есть в представ-
лении таких испытуемых семейная жизнь характеризу-
ется равностью супругов. 

В выборке юношей и девушек с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией было выявлено значительное 
число рисунков с установкой на «Изоляцию», это иллю-
стрирует то, каким образом они относятся к представи-
телям противоположного пола.
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Аннотация. Цель: изучение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, а также обоснование возмож-
ности развития эмоций детей посредством сказкотерапии. Полагалось, что данное исследование будет способство-
вать формированию обоснованного заключения о характере текущего эмоционального состояния каждого ребенка 
в группе; будет оценен уровень эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста; определены не-
достающие в эмоционально-регулятивной сфере умения, выступающие внешними индикаторами развития эмоци-
ональной сферы детей; выявлены точки эмоционального напряжения, выступающие факторами, сдерживающими 
эмоциональное развитие детей; а также определена связь эмоционального развития с социальной ситуацией раз-
вития дошкольника (отношения со взрослыми и сверстниками). Методы: теоретические: анализ и синтез научных 
источников по изучению проблемы развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; эмпирические: 
диагностика, обработка результатов исследования. Результаты: повторная диагностика и сравнительный анализ 
данных показал, что различия в показателях уровня сформированности эмоциональной сферы детей в целом имеют 
положительную динамику: на 28% увеличилось количество детей с высоким уровнем сформированности эмоцио-
нальной сферы; на 16% снизилось количество детей со средним уровнем сформированности эмоциональной сферы; 
на 12% снизилось количество детей с низким уровнем сформированности эмоциональной сферы. Практическая 
значимость: результаты данного исследования могут использоваться педагогами и психологами дошкольных об-
разовательных учреждений при работе с детьми, их можно включить в программы методического обеспечения 
данной группы детей, а также использовать эти результаты в качестве материала для консультаций воспитателей и 
родителей.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное развитие, эмоционально-регулятивная сера, эмоциональное напря-
жение, социальная ситуация развития, дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные учреждения, сказ-
котерапия.
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Abstract. Objective: to study the emotional sphere of preschool children, as well as the rationale for the development 

of children’s emotions through fairy tales. It was believed that this study will contribute to the formation of a reasonable 
conclusion about the nature of the current emotional state of each child in the group; the level of emotional development 
of children of primary preschool age will be estimated; Deficiencies in the emotional and regulatory sphere of skills that 
act as external indicators of the development of the emotional sphere of children are identified; points of emotional stress 
are identified that are factors that restrain the emotional development of children; and also the relationship of emotional 
development with the social situation of the development of the preschooler (relations with adults and peers) is determined. 
Methods: theoretical: analysis and synthesis of scientific sources on the study of the development of the emotional sphere 
of preschool children; empirical: diagnosis, processing of research results. Results: repeated diagnostics and comparative 
analysis of the data showed that differences in indicators of the level of formation of the emotional sphere of children as a 
whole have positive dynamics: the number of children with a high level of formation of the emotional sphere increased by 
28%; the number of children with an average level of formation of the emotional sphere decreased by 16%; the number of 
children with a low level of formation of the emotional sphere decreased by 12%. Practical significance: the results of this 
study can be used by teachers and psychologists of preschool educational institutions when working with children, they can 
be included in the methodological support programs for this group of children, and also use these results as material for 
consultation of educators and parents.

Keywords: emotions, emotional development, emotional and regulatory sulfur, emotional stress, social development 
situation, preschool children, preschool educational institutions, fairy tale therapy.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Главным инструментом психического развития де-
тей дошкольного возраста и основным стержнем, кото-
рый обуславливает общее психическое развитие детей, 
является сфера эмоциональных переживаний дошколь-
ников.

В настоящее время сформированная эмоциональная 
сфера дошкольников является основополагающим кри-
терием определения готовности ребенка к школьному 
обучению (в частности, определения психологической 
готовности). Умение управлять своими эмоциями, а так-

же распознавать свои эмоциональные состояния, спо-
собствует успешной социализации детей дошкольного 
возраста и «неконфликтности» во взаимоотношениях с 
ровесниками и окружающими ребенка взрослыми людь-
ми. Дети, которые не способны адекватно выражать свои 
эмоции и распознавать их у других людей, зачастую 
пребывают в состоянии фрустрации. Для таких детей 
характерны проблемы во взаимоотношениях с окружа-
ющими их сверстниками и взрослыми. Среди них мож-
но встретить тревожных, гиперактивных, застенчивых, 
агрессивных и замкнутых детей. Они очень болезненно 
переживают социальную изоляцию, что затрудняет раз-
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витие детей [1, с. 513].
Одним из важнейших этапов в развитии эмоциональ-

ной сферы детей принято считать дошкольное детство. 
Дети этого возраста чрезвычайно впечатлительны, с лег-
костью усваивают социальные и культурные ценности, 
учатся контактировать со сверстниками и взрослыми, 
у детей формируются такие нравственные и гуманные 
чувства как участие, сострадание, сочувствие, душев-
ность, чуткость к неудачам близкого, умение поставить 
себя на место товарища, переживать его чувства.

В дошкольном детстве еще превалирует возбужде-
ние над торможением, следствием чего является неуме-
ние детьми управлять своими эмоциями: эмоции детей 
быстро возникают и скоро пропадают. Многочисленные 
наблюдения педагогов за детьми являют то, что не уме-
ют правильно оценить чувства своих сверстников и этот 
факт является самым важным препятствием в установ-
лении добрых взаимоотношений и умении эффективно 
общаться [2, с. 28].

Эмоциональный опыт детей дошкольного возраста, 
опыт его волнений, имеет как положительную, так и от-
рицательную негативную окрашенность, а это оказыва-
ет прямое влияние на формирование личности ребенка-
дошкольника. В этой связи основной задачей педагогов 
и родителей заключается в том, чтобы дать верный курс 
эмоциональному развитию ребенка, вызвать в чувстви-
тельной детской душе гуманные чувства, тягу к сотруд-
ничеству и позитивному самоутверждению.

Практика работы с детьми дошкольного возраста по-
казывает, что в развитии эмоциональной сферы детей не 
в полной мере используется потенциал метода сказко-
терапии, содержанием которого являются эмоции, на-
строения, чувства. Однако, всем известно, что эмоцио-
нальный отклик на сказку, напрямую связан с развитием 
эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием 
таких качеств личности как доброта, умение сочувство-
вать, сопереживать ближнему.

Необходимо отметить, что в настоящее время су-
ществует достаточное число программ по эмоцио-
нальному развитию дошкольников (А.А. Никифорова 
«Разноцветный мир эмоций», Е. Колесникова 
«Эмоциональное развитие дошкольников», И.Г. 
Самойлова «Радуга эмоций», В.С. Смагина «Развитие и 
коррекция эмоционально-волевой сферы детей» и др.) 
[3, с. 118]. Однако, эти программы предполагают ис-
пользование развивающих игр, упражнений, этюдов, 
бесед, слушания музыки, тогда как программ развития 
эмоциональной сферы детей с использованием метода 
сказкотерапии, крайне недостаточно.

Таким образом, было выявлено противоречие между 
несомненной значимостью роли развития эмоциональ-
ной сферы детей дошкольного возраста и недостаточ-
ным применением метода сказкотерапии в процессе 
развития эмоциональной сферы детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Проблемой развития эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста занимается ряд российских уче-
ных, рассматривающие отдельные стороны и факторы 
этого процесса (Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. 
Степина [4]), а также способы выражения эмоциональ-
ных состояний, 

В своих психолого-педагогических исследованиях 
к сказкам обращались следующие педагоги и психоло-
ги: Т. Зинкевич – Евстегнеева [5], М.Е. Лисина [6], М. 
Осорина [7] и др.

Изучение проблем эмоций детей дошкольного воз-
раста затронуто в психолого-педагогической литературе 
(Л.И. Божович [8], Л.С. Выготский [9], А.В. Запорожец 
[10], А.Н. Леонтьев [11], С.А. Рубинштейн [12], И. Ряб-
кова [13] и др.), где авторами обнаружено значение по-

зитивных эмоций для нормальной психической актив-
ности детей, а также стимула для постижения окружа-
ющего мира. Вышеуказанные педагоги и психологи до-
казывают воздействие социальных условий жизни и вос-
питания в развитии эмоций детей, что непосредственно 
влияет на эмоциональные проявления дошкольников. 

Методологическую базу исследования составили 
работы ученых, посвященные изучению особенностей 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, а 
также связи эмоций с мотивами деятельности, поиску 
оптимальных форм и методов развития эмоций (Н.А. 
Аксарина [14] Е.О. Смирнова [15] и др. [16, 17]). 

Основной, наиглавнейшей задачей педагогов до-
школьных образовательных учреждений является раз-
витие эмоциональной сферы детей, научение их пони-
манию своих эмоций, распознаванию и произвольному 
их проявлению.

Мы, вслед за М.В. Ермолаевой считаем, что эмоцио-
нальная сфера детей дошкольного возраста способству-
ет регуляции всех познавательных психических процес-
сов: восприятия, внимания, памяти, мышления, вообра-
жения и других, тогда как способность управлять своим 
эмоциональным состоянием формируется в процессе 
воспитания ребенка [18, с. 230].

Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью проведения настоящего исследования стало 

изучение эмоциональной сферы детей дошкольного воз-
раста, а также обоснование возможности развития эмо-
ций детей посредством сказкотерапии.

Исходя из цели настоящего исследования, были 
определены следующие задачи:

- подобрать базу исследования;
- разработать критерии / показатели уровня сформи-

рованности эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста;

- подобрать диагностический инструментарий иссле-
дования;

- провести первичное диагностическое исследова-
ние с группой испытуемых, направленное на выявление 
уровня сформированности эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста; 

- разработать и апробировать программу меропри-
ятий по развитию эмоций дошкольников посредством 
сказкотерапии в дошкольных образовательных учреж-
дениях.

- провести повторное диагностическое исследование;
- проверить эффективность реализации программы 

мероприятий по развитию эмоций дошкольников по-
средством сказкотерапии в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Экспериментальной базой исследования явилось 
муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
«Детский сад № 8 «Ивушка» города Ессентуки. В на-
стоящем исследовании приняли участие дети младшего 
дошкольного возраста, группы «Теремок» в количестве 
34 человек.

Структура исследования включала в себя следующие 
этапы:

1. Диагностический: сбор информации и ее анализ.
2. Формирующий: разработка программы меропри-

ятий по развитию эмоций дошкольников посредством 
сказкотерапии в дошкольных образовательных учреж-
дениях.

3. Повторно диагностический: повторная диагности-
ка и оценка эффективности программы.

Работа по развитию эмоциональной сферы детей до-
школьного возраста предполагала последовательное и 
параллельное развитие четырех основных функций:

- самосознание (образ «Я»);
- самоконтроль (способность совладать со своими 

чувствами, желаниями);
- социальная чуткость (умение устанавливать кон-
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такты с разными людьми);
- управление отношениями (способность к сотруд-

ничеству, умение поддерживать, развивать, укреплять 
контакты) [19].

Чтобы оценить уровень развития эмоциональной 
сферы детей младшего дошкольного возраста, были 
разработаны критерии и показатели уровня сформиро-
ванности эмоциональной сферы, которые отражены в 
таблице 1.

Таблица 1 - Критерии и показатели уровня сформи-
рованности эмоциональной сферы детей младшего до-
школьного возраста

№ 
п.п.

Наименование
Критерия Показатели сформированности

1.
Эмоциональный 
фон жизнедея-
тельности

превалирование позитивных эмоций 
в осуществляемой деятельности де-
тей в течение всего дня;
многообразие эмоциональных со-
стояний и соответствие переживаний 
содержанию деятельности;
нормативная тревожность;
умеренное проявление возрастных 
страхов.

2.
Новообразования 
в эмоциональной 
сфере

различение эмоций и понимание 
эмоциональных состояний (умение 
выражать свое эмоциональное состо-
яние посредством речи и с помощью 
экспрессивных средств);
проявление эмпатии и высших 
чувств;
развитие механизмов эмоциональной 
регуляции.

В соответствии с выделенными критериями и по-
казателями сформированности эмоциональной сферы 
младших дошкольников нами был определен и диагно-
стический инструментарий, с помощью которого мож-
но изучить и оценить уровень развития эмоциональной 
сферы детей (таблица 2).

Таблица 2 - Диагностический инструментарий для 
выявления уровня сформированности эмоциональной 
сферы младших дошкольников

№ 
п.п.

Наименование
Критерия Диагностический инструментарий

1.
Эмоциональный 
фон жизнедея-
тельности

1. Методика «Паровозик» С.В. 
Валиева.
2. «Выбери нужное лицо» Р.Тэммл, 
М.Дорки, В. Амен.
3. Методика «Страхи» А.И. Захарова.

2.
Новообразования 
в эмоциональной 
сфере

1. Беседа с ребенком об эмоцио-
нальном состоянии человека, изо-
браженного на рисунке (вербальная 
фиксация экспрессивных признаков 
эмоции).
2. Подбор схематически изображен-
ной эмоции к вербальному описанию 
эмоционального состояния персо-
нажа.
3. Методика «Изучение социальных 
эмоций у детей» Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина.

Результаты констатирующего этапа эксперимента 
показали необходимость проведения определенной ра-
боты по развитию эмоциональной сферы младших до-
школьников (рисунок 1). 

Обобщив полученные результаты по вышеперечис-
ленным диагностическим методикам, было выявлено, 
что 17% детей имеют низкий уровень сформированно-
сти эмоциональной сферы, 58% - средний уровень и 25% 
- высокий уровень.

Исходя из выдвинутой в начале нашего исследова-
ния гипотезой о том, что развитие эмоций дошкольни-
ков будет более успешным, если педагоги дошкольных 
образовательных учреждений в работе с детьми будут 
использовать сказкотерапию, способствующую обога-
щению знаний детей об эмоциях, обучению способам 
выражения и управления эмоциями, их пониманию, 
была разработана программа мероприятий по развитию 

эмоций дошкольников посредством сказкотерапии в до-
школьных образовательных учреждениях «Этот сказоч-
ный мир эмоций».

Рисунок 1 - Уровень сформированности эмоцио-
нальной сферы младших дошкольников

Цель программы «Этот сказочный мир эмоций»: раз-
витие эмоциональной сферы детей младшего дошколь-
ного возраста посредством сказкотерапии.

Задачи программы:
1. Познакомить детей с чувствами, эмоциями и спо-

собами их выражения.
2. Расширить словарный запас детей посредством 

изучения новых слов, которыми обозначают всевозмож-
ные чувства, эмоции, настроения.

3. Познакомить детей с возможными способами вы-
ражения своих эмоций посредством мимики, жестов, 
позы, слов.

4. Научить детей распознавать и анализировать свои 
эмоциональные состояния.

5. Сформировать эмпатию.
6. Научить детей открыто проявлять свои эмоции и 

чувства различными социально приемлемыми способа-
ми (словесными, творческими).

Предполагаемый результат реализации программы 
«Этот сказочный мир эмоций»:

- сформировать аргументированное заключение о 
характере эмоционального состояния каждого ребенка 
в группе;

- провести оценку уровня эмоционального развития 
дошкольников;

- определить несформированные умения в эмоцио-
нально-регулятивной сфере детей;

- выявить страхи и тревожность детей, что сдержива-
ет эмоциональное развитие дошкольников;

- определить связь эмоционального развития с соци-
альной ситуацией развития дошкольника (отношения со 
взрослыми и сверстниками).

Средства, применяемые в ходе реализации програм-
мы – сказки.

Реализация мероприятий программы проходила в 
форме групповой работы с детьми. 

Сказкотерапия обширно применяет возможности 
сказок для решения целого ряда задач: воспитания, об-
разования, развития личности и коррекции поведения 
детей. Именно сказочные сюжеты помогают детям по-
нять что хорошо и что плохо, отличить добро от зла. Из 
сказочного сюжета дети черпают сведения о морали и 
нравственности, культурных ценностях; расширяют 
кругозор: развивается речь, фантазия, воображение; раз-
виваются нравственные качества: доброта, щедрость, 
трудолюбие, честность. Сказкотерапию необходимо 
рассматривать и как метод, позволяющий детям разви-
вать свои творческие способности и улучшать их взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми. Практически 
все сказки осуждают такие черты характера людей как 
лень, жадность, упрямство, трусость, и, одобряют трудо-
любие, смелость, верность и т.д. [20, с.205].

Структура занятий в рамках программы «Этот ска-
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зочный мир эмоций» состояла из следующих этапов:
1. Приветствие.
2. Эффект неожиданности.
3. Мысленная картинка.
4. Чтение сказки.
5. Беседа, обсуждение сказки.
6. Игровые / творческие приемы.
7. Рисование сказки / аппликация / лепка.
8. Прощание.
Каждое занятие в рамках реализации программы 

проходило несколько последовательных этапов. В са-
мом начале занятия, задача педагога состояла в создании 
положительной эмоциональной атмосферы в группе. 
Затем дети вместе с педагогом мысленно осуществляли 
зарисовку картины на заданную тему и, соответствен-
но, повествовали группе о том, что им представилось. В 
ходе рассказов детей педагог подводил ребят к нужному 
выводу. Далее осуществлялась непосредственная работа 
со сказочным сюжетом в соответствие с тематикой и из-
учением тех или иных эмоций и чувств. После озвучи-
вания сказки, шло общее ее обсуждение. В зависимости 
от содержания сказки, детям предлагался ряд вопросов:

- О ком / о чем сказка?
- Что понравилось больше всего?
- Какие герои запомнились? Почему?
- Что случилось с героями?
- Какие переживания появлялись в течение прочте-

ния сказки?
- Когда было радостно, когда – грустно?
- Кого было жалко, а кого – нет?
- Что вы чувствуете после прочтения сказки?
- Бывает ли такое в жизни, по-настоящему?
- А с вами происходили подобные ситуации?
- Чему учит нас сказка? [21]
Практически во всех сказках дети находили героя, в 

котором узнавали себя или ситуацию, с которой встре-
чались в повседневной жизни. На занятиях дети оказы-
вались на месте героев, переживали их эмоциональное 
состояние и приводили многочисленные версии выхода 
из неприятных ситуаций. 

К примеру, в ходе прочтения сказки педагог показы-
вал детям схематично изображенные эмоции, которые 
переживают персонажи сказки в конкретный момент: 
сказка «Котик и петушок»:

- «Если бы ты был Петушком, то …»;
- «Покажи, как Петушок выходит из домика …» (ми-

мика, телодвижение ...);
- «На кого из персонажей похож ты?»;
- психологический этюд «Лес» (изобрази / опиши 

состояние природы в момент, когда лиса шла к домику 
Петушка, когда убегала с Петушком …);

- игровой момент «Измени настроение героя»;
- творческий проект захотелось Петушку выйти на 

порог, но вдруг …».
В ходе работы со сказочным материалом, было вы-

явлено, что одна сказка может вбирать в себя решение 
многих эмоциональных вопросов, которые требуют по-
мощи ребенка в их развязке посредством сопоставления 
ребенка с персонажами.

Подборка сказок, используемых в программе «Этот 
сказочный мир эмоций» отражена в таблице 3.

Таблица 3 - Подборка сказок, используемых в про-
грамме «Этот сказочный мир эмоций»

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Таким образом, в рамках настоящего исследования, 
реализуя программу «Этот сказочный мир эмоций» дети 
научились справляться с трудностями в общении, по-
нимать переживания друг друга, находить правильное 
выражение своим разнообразным эмоциям, чувствам и 
состояниям.

Посредством занятий у детей активизировались вы-
разительные средства общения, пластика, мимика и 
речь. Кроме того, у детей пробудилась фантазия и об-

разное мышление, творчество.
№ 
п.п.

Задачи, решаемые в 
рамках сказки Название сказки

Познакомить детей с эмо циями, чувствами, способами их выраже-
ния, научить детей отличать эмоции схематично, понимать свои 
чувства и чувства других людей и рассказывать о них; научить 
детей передать заданное эмоциональное состояние, используя вер-
бальные и невербальные средства, развить эмпатию.

1. Знакомство с эмоцией 
«Радость»

«Колосок» «Котик и Петушок», 
«Колобок»
«Рукавичка» 

2. Знакомство с эмоцией 
«Радость-удивление»

«Живая шляпа» (адаптированная 
для младших дошкольников)

3. Знакомство с эмоцией 
«Удивление»

«Сказка о царе Салтане...» (чуде-
са на острове князя Гвидона)

4. Знакомство с эмоция-
ми «Радость-гнев»

«Лиса и журавель», «Мужик и 
медведь»

5. Знакомство с поняти-
ем «Дружба»

«Рукавичка», «Колосок», 
«Зимовка зверей»

6. Знакомство с эмоцией 
«Злость» «Буратино»

7. Знакомство с эмоцией 
«Гнев»

«Мойдодыр», «Три медведя», 
«Зимовка зверей», «Лисичка и 
кувшин»

8. Знакомство с эмоцией 
«Страдание»

«Лисичка-сестричка», «Зайчик и 
лисичка»

9. Знакомство с эмоцией 
«Горе»

«Теремок», «Заячья избушка», 
«Краденое солнце»
«Федорено горе», «Волк и семеро 
козлят»,
«Аленушка и братец Иванушка»

10. Знакомство с эмоцией 
«Стыд» «Колосок», «Лисичка-сестричка»

11. Знакомство с эмоцией 
«Вина» «Кот и петушок»

12. Знакомство с эмоцией 
«Страх»

«Гуси-лебеди», «У страха глаза 
велики», 
«Три поросенка»

Совершая путешествия в страну сказок, дети эмо-
ционально заряжались, преодолевали зажимы, страхи, 
беспокойство, агрессию, чувство вины. Они станови-
лись мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к 
людям и окружающему миру. У них формировался по-
ложительный образ своего тела и принятие себя таким, 
какие они есть [22, с.13].

Повторная диагностика и сравнительный анализ дан-
ных показал, что различия в показателях уровня сфор-
мированности эмоциональной сферы детей в целом име-
ют положительную динамику (рисунок 2).

- на 28% увеличилось количество детей с высоким 
уровнем сформированности эмоциональной сферы;

- на 16% снизилось количество детей со средним 
уровнем сформированности эмоциональной сферы;

- на 12% снизилось количество детей с низким уров-
нем сформированности эмоциональной сферы.

Рисунок 2 - Уровень сформированности эмоцио-
нальной сферы младших дошкольников

Таким образом, результаты данного исследования 
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могут использоваться педагогами и психологами до-
школьных образовательных учреждений при работе с 
детьми, их можно включить в программы методического 
обеспечения данной группы детей, а также использовать 
эти результаты в качестве материала для консультаций 
воспитателей и родителей.
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Аннотация. В статье анализируются исследования понятий «ментальная модель», систематизируются работы, 
послужившие началом целенаправленного изучения ментальной модели. Целью статьи является теоретический 
анализ проблемы ментальной модели в психологии. Для реализации этой цели автором анализируются история 
исследования ментальных моделей, изучение которой позволяет выделить основную проблему ментальной модели 
как научного понятия, в виде противоречия между тем, что феномен имеет содержательное описание, но долгое 
время не имел собственного наименования. Так понятийное описание термина «ментальные модели» впервые было 
использовано К. Крейк в 1943 году, а сам термин «ментальная модель» стал употребляться только в 1983 году 
П. Джонсон-Лэрд. В статье выделены подходы к исследованию ментальной модели на основе соотнесения понятий, 
сходных по содержанию, структуре и в целом синонимичных понятию ментальной модели. В статье выделяются 
следующие подходы: исследование практического мышления, теория конструктов, теории социальных стереоти-
пов, исследования образа мира и картины миры, исследования в когнитивной психологии и психологии интеллекта. 
Представлен анализ некоторых современных психологических исследований, связанный с проблемой ментальной 
модели и выделением ее специфических особенностей Систематизированы свойства и качества ментальной модели, 
среди которых выделяются спонтанность, локальность, контекстность непостоянство, отсутствие полноты, эконо-
мичность, слабая вербализуемость. На основе последних исследований некоторых аспектов ментальной модели 
можно выделить структуру ментальной модели, в которую входит когнитивный компонент и аффективный компо-
нент, каждый из которых имеет свое специфическое содержание

Ключевые слова: ментальная модель, когнитивная модель, свойства ментальной модели, образ мира, обобще-
ние, практическое мышление.
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Abstract. The article analyzes the research of the concepts of «mental model», systematizes the work that served as 
the beginning of a focused study of the mental model. The aim of the article is a theoretical analysis of the problems of the 
mental model in psychology. To achieve this goal, the author analyzes the history of the study of mental models, the study 
of which allows us to highlight the main problem of the mental model as a scientific concept, in the form of a contradiction 
between the fact that the phenomenon has a meaningful description, but for a long time did not have its own name. So the 
conceptual description of the term «mental models» was first used by C. Crack in 1943, and the whole term «mental model» 
was only used in 1983 by P. Johnson-Laird. The article identifies approaches to the study of the mental model based on the 
correlation of concepts that are similar in content, structure and generally synonymous with the concept of the mental model. 
The following approaches are distinguished in the article: the study of practical thinking, the theory of constructs, the theory 
of social stereotypes, the study of the image of the world and the picture of the world, research in cognitive psychology and 
psychology of intelligence. The analysis of some modern psychological studies related to the problem of the mental model 
and the identification of its specific features is presented. The properties and qualities of the mental model are systematized, 
among which spontaneity, locality, contextual inconstancy, lack of completeness, profitability, and weak verbalizability are 
highlighted. Based on recent studies of some aspects of the mental model, we can distinguish the structure of the mental 
model, which includes the cognitive component and the affective component, each of which has its own specific content

Keywords: mental model, cognitive model, mental model properties, image of the world, generalization, practical think-
ing.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Ментальная модель представляет собой отражение 

субъективного опыта человека по отношению к какому- 
либо объекту или явлению. Формирование ментальных 
моделей основывается на феноменологическом опыте и 
отражает представление об окружающем мире. В основе 
построение ментальной модели лежит особенности вос-
приятия и анализа каждого конкретного человека. 

Сложность анализа метальной модели как понятия 
заключается в том, что ее исследование опередило фор-
мулировку самого понятия, как следствие, до сих пор 
отсутствуют психологические теории собственно мен-
тальных моделей. Отсутствие единой психологической 
концепции ментальной модели затрудняет комплексный 
анализ этого понятия, ведет к включению в понятие 
различных противоречивых содержаний и затрудняет 
целостное исследование свойств, качеств и функций 
ментальной модели. Изучение ментальной модели ста-
новится важной и актуальной в плане необходимости 
анализа житейского и повседневного опыта человека, 

в результате которого формируются представления о 
мире, картина мира, представление о факторах и явле-
ниях , окружающих человека. Все это даст возможность 
усиления эффективности практической деятельности в 
сфере управления, маркетинга, дизайна, и других обла-
стях жизнедеятельности человека, в которой специали-
сты сталкиваются с ментальными моделями людей.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы.

Анализ современных исследований ментальной мо-
дели показал, что они носят сугубо прикладной и узко-
направленный характер, это исследования, касающиеся 
различий в ментальных моделей дизайнера и пользо-
вателя в системе государственного управления, анализ 
ментальных маркетинговых моделей в контексте ее 
влияния на потребителя, изучение ментальных моделей 
правового и социального поведения и др. 

Концептуальные исследования ментальной мо-
дели практически отсутствуют, можно выделить ис-
следования И.Ю. Владимирова [1], А.В. Карпова, 
Ю.К. Корнилова [2].

МЕТОДОЛОГИЯ

Ivanenko Alina Sergeevna
THEORETICAL APPROACHES ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1(30) 359

психологические
науки

Формирование целей статьи.
Целью статьи является теоретико-исторической ана-

лиз проблематики понятия ментально модели как теоре-
тического и научного конструкта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Анализ теоретических аспектов изучения менталь-

ных моделей показывает, что «прародителем» исследова-
ний ментальных моделей являются работы Жорж-Анри 
Люке (1927), касающиеся детского рисунка. Именно он 
впервые заговорил о внутренней модели мира, которая 
создается ребенком на основе опыта, носит субъектив-
ный характер и не тождественна реальности [3]. 

К. Крейт (1943) в своих работах анализировал то, как 
человек объясняет окружающую действительность, как 
формируются представления о реальном мире, при этом, 
следует отметить, что ученый не использовал термин 
«ментальная модель» [4]. 

Началу систематических исследований ментальных 
моделей послужили работы по анализу формирования 
представлений об окружающем мире и явлениях окру-
жающего мира в рамках наивной физики Липмана, 
Богена, А. Нгуен-Ксуан. Целью исследования стал про-
цесс структурирования опыта на материале физических 
явлений, которые составляют повседневную реальность 
человека [5,6,7].

В результате исследователями были проанализиро-
ваны свойства и характеристики представлений, кото-
рые формируются у человека, среди которых А. Нгуен-
Ксуан выделяла спонтанность, локальность, контекст-
ность (представления работают только в пределах опре-
деленной ситуации), систематичность, иерархичность. 
Среди факторов, влияющих на формирование представ-
лений исследователи выделили ведущий- личный опыт 
человека [2,7]. 

К этому же направлению можно отнести и исследова-
ния Б. Троссея и П. Розенцвейга, которые так же изуча-
ли процесс возникновения житейских теорий. «Теория» 
- связанная и системная организация знаний, которые 
основываются на определенных базовых принципах, 
схемах интерпретаций и прогнозов, и помогают опреде-
лить одно знания через другое. Данное направление на-
прямую связано с теорией ментальных моделей [8]. 

А.А. Бодалев и С.Л. Рубинштейн предполагали, что 
кроме теории наивной физики можно выделить и те-
орию наивной психологии, под которой понимались 
психологические представления, формирующиеся под 
влиянием индивидуального повседневного опыта. Опыт 
обобщается и оформляется в виде житейских психоло-
гических знаний [9,10].

Собственно термин «ментальная модель» был введен 
в 1983 году П. Джонсон-Лэрдом. В его исследованиях 
ментальная модель представляет собой сложную дина-
мическую структуру. В этой структуре отражается со-
стояние объекта в настоящий момент времени, и в нее 
включаются общие и специфические представление о 
ситуации и объекте. Ментальная модель возникает в тот 
же момент, как происходи взаимодействие человека с 
реальностью, соответственно человек не всегда может 
осознать это процесс, поскольку он носит мгновенный 
характер [11]. 

Большой пласт исследований ментальных моделей 
отражается в работах когнитивного направления в пси-
хологии. Цель данных работ- анализ того, как проис-
ходит структуризация опыта человека. И здесь наряду 
с термином «ментальная» встречается и термин «когни-
тивная модель». Этими двумя терминами описываются 
спонтанно формирующиеся ненаучные обобщения по-
вседневного опыта [12, 13,7].

Так в исследованиях Дж. Лакофф и П. Фоконье ког-
нитивная модель представляется как сложная структура 
хранения опыта, которая строится на основе субъек-
тивной логики. Когнитивная модель входит в структу-

ру ментального пространства и является его элементом 
[12]. 

В работах Д. Нормана выделяются следующие харак-
теристики ментальных моделей: непостоянство, отсут-
ствие полноты, экономичность. Д. Норман подчеркивал, 
что благодаря ментальным моделям человек может бо-
лее точно понимать объекты и прогнозировать ситуации 
[13]. 

Анализ исследований ментальных моделей позво-
ляет выделить два содержательных направления- это 
представление о ментальных моделях как форме упа-
ковки опыта (Д. Норман, А. Нгуен-Ксуан, Дж. Лакофф и 
П. Фоконье), в данных исследований используется тер-
мин «когнитивная модель» и представление ментальной 
модели как динамической структуре, которая формиру-
ется одновременно в процессе взаимодействия человека 
с объектом или явлением (П. Джонсон-Лэрд).

Таким образом, в области исследования процесса по-
знания, отражения и структурирования человеком реаль-
ности, можно выделить две разные концептуальны тео-
рии, одна оперирует понятием «когнитивная модель», 
другая- «ментальная модель». Их возникновение свя-
зано с методологическими разногласиями в отношении 
объекта исследования, который может представляться 
как структура опыта или как процесс познания (отраже-
ния) индивидом мира. Если соотнести содержание ког-
нитивной ментальной модели, то можно говорить о том, 
что в когнитивной модели отражены результаты процес-
са переработки информации. Ментальная модель пока-
зывает, как организован умственный опыт человека [14].

В настоящий момент ряд исследователей подчерки-
вают продуктивность анализа ментальной модели с по-
зиции ее динамической структуры (М.И. Холодная). Это 
позволяет определить несколько подходов в изучении 
ментальной модели. Нужно отметить, что данные под-
ходы выделяются в соответствии с близостью исследуе-
мых понятий к понятию «ментальная модель» (рисунок 
1).

Рисунок 1- Теоретические подходы в исследовании 
ментальной модели

Первый подход - это исследование практического 
мышления, которое лежит в основе житейски обобще-
ний, связанных с окружающей реальностью. Именно 
такого рода обобщения являются содержанием менталь-
ной модели. Поскольку ментальная модель является про-
дуктом практического мышления человека, основанно-
го на его личном опыте, то особенности практического 
мышления оказывают влияние на ментальную модель. 
В рамках этого подхода можно выделить несколько эта-
пов, различающихся отношением и оценкой практиче-
ского мышления. Первоначально исследователями про-
тивопоставлялось эмпирическое и теоретическое мыш-
ления, эмпирическое мышление представлялось как 
несовершенное (Г. Боген, А. Валлона, Л. С. Выготский, 
О. Липман, Ж. Пиаже, С.Л Рубинштейн). Представления, 
формируемые в результате практического мышления, и 
лежащие в основе ментальной модели, по мнению авто-
ров, характеризуются тем, что отражают лишь какую - то 
одну строну реальности, низким уровнем абстракции и 
слабой речевой опосредованность. В дальнейших иссле-
дованиях этого подхода вводится представление о прак-
тическом интеллекте (Б.М. Теплов), в том числе форми-
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руется представление о высших формах практического 
интеллекта. Практическое мышление рассматривается 
не как примитивное мышления и первичный этап разви-
тия теоретического мышления, а как самостоятельная и 
самоценная форма мышления, встроенная и являющаяся 
структурным компонентом практической деятельности 
человека [15]. Понимание о специфичности практиче-
ского мышления, и обобщений, которые формируются 
в процессе практического мышления поддерживает-
ся рядом современных отечественных и зарубежных 
исследователей (Завалишина Д.Н., Корнилов Ю.К., 
Кулюткин Ю.Н., Коневой Е.В., Вагнер Р, Стернберг Р., 
С. Скрибнер и др. [16,17,18, 19,20].

Следующим подходом, в рамках которого про-
исходило изучение ментальной модели – это теория 
конструктов Дж. Келли. Соотнести между собой два 
понятия «конструкт» и «ментальная модель» позволя-
ет схожесть их содержания. Термин «конструкт» был 
предложен Дж. Келли для описания структурирования 
человеком информации об окружающем мире, менталь-
ная модель так же в свою очередь является результа-
том структурирования индивидуального опыта челове-
ка. Конструкт определяется как «особое субъективное 
средство, созданное самим человеком проверенное им 
на практике, помогающее воспринимать и понимать 
окружающую действительность, прогнозировать и оце-
нивать события» [21]. Уместность сравнения конструкта 
и ментальной модели определяется и структурой, так же 
как и ментальная модель, конструкты объединяются в 
сложную иерархическую систему. 

Третий подход в исследовании ментальных моде-
лей - это исследования социальных стереотипов и пред-
ставлений. Социальный стереотип представляет собой 
так же устойчивое, упорядоченное, схематичное пред-
ставление о некотором явлении, обусловленное принад-
лежностью носителя к той или иной социальной группе 
любого типа: реальной или референтной, малой группе 
или социальному слою, этносу [22,23]. Соответственно, 
социальный стереотип имеет все те же признаки и ха-
рактеристики, что и ментальная модель, и так же фор-
мирование социального стереотипа обусловлено опы-
том индивида, а именно, принадлежностью к социаль-
ной группе. По своей сути- социальное представление 
и социальный стереотип – это обобщенное знание о 
реальности, необходимое и используемое человеком в 
ситуации социального взаимодействия. В соответствии 
с этим подходом ментальная модель является информа-
ционным компонентом социального стереотипа, если 
«информационный» понимать максимально широко, 
включая в него аффективную составляющую, отноше-
ние субъекта к явлению. 

Исследование ментальной модели как образа мира. 
Соотнесение «ментальной модели» и «образа мира» воз-
можно так же на основании содержательного сходства 
этих двух понятий: оба понятия формируются в резуль-
тате осмысления явлений окружающей реальности пси-
хикой человека. Так же как и ментальная модель, образ 
мира имеет свою структуру, опосредованную всем про-
шлым опытом человека. Структура образа мира иерар-
хична, носит уровневый характер в ней выделяется не-
сколько слоев от внешнего, модально специфического, 
до базового, амодального содержание которого слабо 
осознается и плохо вербализуется. [24, 25]. Термин об-
раз мира предложен для описания отражение целостной 
картины действительности, ментальная модель описы-
вает отражение какого-то конкретного явления. Можно 
предположить, что образ мира и ментальная модель со-
относятся как система и ее элемент. 

В когнитивной психологии близким к понятию мен-
тальной модели, является схема и фрейм. Если рассма-
тривать понятие «схема» как его определяли П. Жане, 
У. Найсера, Ж. Пиаже [26,27,28], то можно увидеть, что 
оно является синонимом термину «ментальная модель». 
Оба понятия характеризуются сходными характеристи-

ками, к которым относятся слабая вербализуемость, под-
чинение структур субъективной логике. Существующие 
различия между схемой и ментальной моделью в том, 
что схема» акцентирует внимание на закономерности 
взаимосвязи элементов, ментальная модель же традици-
онно имеет более широкое значение. Термин «фрейм» 
предложенный М. Мински также может рассматривать-
ся как синонимичный ментальной модели, он и опреде-
ляется как модель часто встречающихся в опыте субъек-
та объектов, ситуаций, явлений, действий, образов [29]. 
Кроме этих понятий, близким, по сути, к ментальной 
модели является так же понятие «сценария», исполь-
зуемое рядом когнитивистов (Р. Абельсон, М. Коулом, 
С. Скрибнер и др.) [30]. Сценарий – это обобщение, в ко-
тором содержатся сведения о повседневных ситуациях 
и их последовательности и имеющее контекстуальный 
характер [31].

Непосредственно анализ ментальной модели как та-
ковой можно наблюдать в исследованиях психологии 
интеллекта. М.А. Холодная предлагает две схемы рас-
смотрения структуры ментального опыта: первая от-
ражает уровневую иерархию структур, участвующих в 
процессе переработке информации, вторая - устройство 
ментального опыта как психического образования и вза-
имосвязь его с другими сферами психического [холод-
ная]. 

Среди современных психологических иссле-
дований ментальной модели выделяется работа 
И.Ю. Владимирова, изучающая ментальную модель 
партнера по общению. В рамках данного исследования 
автором выделяются характеристики ментальной мо-
дели: слабая вербализуемость, экономность, контекст-
ность, спонтанность. А так же структура ментальной 
модели- когнитивный компонент и аффективный ком-
понент, каждый из которых имеет свое специфическое 
содержание [1].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Таким образом, анализируя историю изучения мен-

тальных моделей, следует отметить, что до сих пор 
не существует единого методологического аппарата. 
Подходы к изучению ментальных моделей можно вы-
делить только исходя из критерия соотнесения понятий, 
изучаемых в этих подходах к понятию ментальной мо-
дели по существу и содержанию. Отсутствие специфи-
ческих психологических исследований именно менталь-
ной модели приводит к разнообразию и противоречиям 
в трактовке данного понятия.
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы влияния личностной беспомощности и само-
стоятельности как системных личностных характеристик на течение онкологических заболеваний и выживаемость 
онкобольных. Исследование психологических факторов онкологических заболеваний в настоящее время становит-
ся все более актуальным как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Анализ существующих исследований 
в области онкопсихологии указывает на влияние ряда психологических характеристик, свойственных личностной 
беспомощности, на развитие и течение онкологического заболевания. Среди них такие показатели как повышен-
ная тревожность, склонность к депрессии, пессимистический атрибутивный стиль, экстернальный локус контроля, 
ограниченный репертуар стратегий совладания со стрессом и другие. Многие из показателей, характерных для лич-
ностной беспомощности, являются, согласно ряду исследований, ведущими характеристиками в психологическом 
портрете онкобольного. В свою очередь, психологические особенности, свойственные самостоятельности, рассма-
триваются авторами в качестве позитивных психологических факторов, оказывающих положительное влияние на 
течение онкологического заболевания и повышающих шансы больного на излечение. Теоретический анализ про-
блемы влияния личностной беспомощности и самостоятельности на течение онкологического заболевания, пред-
ставленный в статье, позволил сделать ряд предположений, эмпирическая верификация которых запланирована 
авторами в дельнейших исследованиях.
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of the influence of personal helplessness and self-de-

pendence on the course of cancer. The study of the psychological factors of oncological diseases is currently becoming 
increasingly relevant in both foreign and domestic psychology. An analysis of existing research in medical psychology 
indicates the influence of a number of psychological characteristics inherent in personal helplessness on the development 
and course of cancer. Among them are indicators such as increased anxiety, depression, a pessimistic attributive style, an 
external locus of control, a limited repertoire of coping strategies, and others. A lot of features of personal helplessness are, 
according to a number of studies, the leading characteristics in the psychological portrait of a cancer patient. In turn, the 
psychological characteristics inherent in self-dependence are considered by the authors as positive psychological factors 
that have a positive effect on the course of cancer and increase the patient’s chances of cure. The theoretical analysis of the 
problem of the influence of personal helplessness and self-dependence on the course of cancer, presented in the article, made 
it possible to make a number of assumptions, empirical verification of which is planned by the authors in further studies.
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ВВЕДЕНИЕ 
Рост заболеваемости злокачественными опухолями 

в последние годы остро ставит вопрос о том, каким об-
разом и какие психологические переменные могут ока-
зывать влияние на возникновение и течение различных 
заболеваний. 

Растущий темп возникновения онкологических за-
болеваний в настоящее время подталкивает ученых на 
поиск не только физических, физиологических или на-
следственных причин, но и других факторов, которые 
могут провоцировать возникновение злокачественных 
опухолей. 

Рост заболеваемости онкологией становится не толь-
ко медицинской, но и социальной проблемой.

Патогенез злокачественных опухолевых заболеваний 
для отечественной и зарубежной науки по-прежнему 
остается «загадочным», вызывает массу вопросов и 
требует дальнейшего изучения, тем не менее результа-
ты многих исследований указывают на то, что психика 
играет немаловажную роль в развитии онкологических 
заболеваний, что нашло отражение в формировании но-
вой отрасли прикладной психологии – онкопсихологии 
[1]. 

Влияние психических факторов является не столь 
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очевидным, его сложно отследить, однако, как отмеча-
ют О.В. Бухтояров и А.Е. Архангельский, именно их 
влияние во многом определяет течение многих сомати-
ческих заболеваний, в том числе онкологических, поэто-
му нельзя игнорировать эту подводную часть «айсберга 
рака» [2]. 

Среди направлений исследования влияния психоло-
гических факторов на возникновение и течение раковых 
заболеваний можно отметить изучение различных лич-
ностных особенностей онкобольных [3, 4, 5], исследо-
вания внутренней картины болезни [6, 7], отношения 
к болезни при онкологических заболеваниях [8, 9, 10], 
стратегий совладания с болезнью как трудной жизнен-
ной ситуацией [11] и др. 

Изучение психических факторов является актуаль-
ным не только из-за возможности их влияния на возник-
новение опухоли, они могут оказывать существенное 
влияние и на прогрессирование уже имеющейся у паци-
ента онкологии и на выживаемость [12].

Тем не менее, вопрос о влиянии психологических 
особенностей личности на течение онкологического 
заболевания по-прежнему остается малоизученным, в 
связи с чем нами был поставлен вопрос о влиянии лич-
ностной беспомощности как системной личностной ха-
рактеристики на течение онкологического заболевания 
и выживаемость онкобольных.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной статьи является теоретический анализ 

проблемы влияния личностной беспомощности на тече-
ние болезни при онкозаболеваниях. 

В качестве методов исследования выступили теоре-
тический анализ, сравнение, обобщение и систематиза-
ция.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Многие авторы отмечают, что спектр влияния 

психологических факторов на течение онкологиче-
ских заболеваний очень широк. О.В. Бухтояров и 
А.Е. Архангельский, основываясь на обширном анализе 
зарубежной литературы, среди психологических фак-
торов, которые оказывают положительное влияние на 
течение онкологического заболевания, способствуют 
повышению качества жизни больных и увеличению про-
должительности жизни, указывают на такие особенно-
сти как оптимизм, целеустремленность, вера в лучший 
исход событий, переживание положительных эмоций 
[11]. 

Авторы указывают на спонтанные регрессии рака 
как крайний вариант позитивного влияния психики на 
развитие онкологического заболевания – данный фено-
мен известен многие годы и может возникнуть при раз-
личных типах рака, однако до сих пор остается без ис-
черпывающего научного объяснения [11]. 

Среди негативных психологических факторов, усу-
губляющих протекание онкологического заболевания, 
снижающих качество и продолжительность жизни он-
кобольных, отмечаются такие показатели как тревож-
ность, депрессия, пессимистический настрой, пережива-
ние чувства беспомощности, безнадежности, отчаяния и 
др.[11, 13, 14]. 

Мы предполагаем, что одним из психологических 
факторов, который оказывает влияние на возникновение 
и протекание онкологического заболевания и выжива-
емость онкобольных, является личностная беспомощ-
ность. Под ней мы понимаем совокупность личностных 
характеристик, среди которых – повышенная тревож-
ность, склонность к депрессии, пессимизм, которые обу-
словливают низкий уровень субъектности и проявляют-
ся в низкой способности человека управлять событиями 
собственной жизни, быть автором своего жизненного 
пути, преодолевать трудности [15]. 

Данный феномен активно исследуется в современ-
ной отечественной психологии в рамках концепции лич-
ностной беспомощности Д.А. Циринг. Получен и описан 

обширный фактический материал относительно струк-
туры личностной беспомощности и ее противополож-
ной характеристики – самостоятельности (Д.А. Циринг, 
Ю.В. Яковлева), внешних и внутренних факторов фор-
мирования личностной беспомощности (Д.А. Циринг, 
И.В. Пономарева), ее проявлений в поведении и деятель-
ности (Е.В. Веденеева, Е.В. Забелина, М.В. Овчинников, 
Е.А. Евстафеева и др.), взаимосвязи с регуляцией поведе-
ния (Д.А. Циринг, М.О. Климова, Я.Н. Сизова), возраст-
ных особенностей в проявлении личностной беспомощ-
ности (Д.А. Циринг, Е.В. Веденеева, И.В. Пономарева, 
М.О. Климова, Я.Н. Сизова). 

Структура личностной беспомощности представ-
лена четырьмя компонентами – когнитивным, эмоцио-
нальным, мотивационным и волевым. Мотивационный 
компонент личностной беспомощности характеризуется 
следующими особенностями: экстернальным локусом 
контроля, мотивацией избегания неудач, низкой само-
оценкой, низким уровнем притязаний, страхом отвер-
жения, недостаточной сформированностью ценностных 
ориентаций, низкой способностью к целеполаганию. 
Для когнитивного компонента свойственны такие по-
казатели как дивергентное мышление, ригидность 
мышления, пессимистический атрибутивный стиль. 
Эмоциональный компонент личностной беспомощности 
характеризуется замкнутостью, равнодушием, неуве-
ренностью, склонностью к чувству вины, ранимостью, 
низким самоконтролем, возбудимостью, тревожностью, 
депрессивностью. Волевой компонент характеризуется 
следующими особенностями: безынициативностью, не-
решительностью, низкой сформированностью таких ка-
честв личности, как организованность, настойчивость, 
выдержка, монотоноустойчивость [16].

Личностная беспомощность, являясь системной лич-
ностной характеристикой, находит свое отражение в де-
ятельности и поведении субъекта. Так, для субъекта с 
личностной беспомощностью свойственна пассивность, 
неспособность справляться с жизненными трудностями, 
препятствиями, чрезмерная зависимость от окружаю-
щих, пессимизм, который обусловливает трудности це-
леполагания и достижения целей. Эта свойство лично-
сти в субъектном плане проявляется как ограниченная 
способность человека к активной преобразовательной 
деятельности и снижение его адаптационных возмож-
ностей. 

Одним из важных факторов формирования личност-
ной беспомощности являются неподконтрольные для 
субъекта травмирующие события. При столкновении 
с тяжелыми жизненными событиями человек может 
сформировать определенные убеждения о том, что он 
не способен повлиять на происходящие события, что 
его действия безрезультатны и бессмысленно проявлять 
какую-то активность, чтобы изменить ситуацию, это в 
свою очередь накладывает отпечаток на поведение субъ-
екта, его активность и в результате может приводить к 
формированию личностной беспомощности [17].

Авторами концепции личностной беспомощности 
выделена также противоположная ей характеристика 
личности – самостоятельность. Самостоятельность по-
нимается в рамках концепции личностной беспомощно-
сти как системная личностная характеристика, которая 
обусловливает высокий уровень субъектности, то есть 
обеспечивает способность человека преобразовывать 
действительность, выступать активным началом в соб-
ственной жизни. Проявление самостоятельности в пове-
дении и деятельности субъекта, в его взаимоотношениях 
с окружающими можно охарактеризовать следующим 
образом: самостоятельный субъект может с легкостью 
ставить перед собой цели и показывать высокие резуль-
таты при их достижении, он проявляет высокую актив-
ность, креативен, оптимистичен, гибок, уверен в своих 
силах, умеет выстраивать взаимоотношения с окружаю-
щими, обладает лидерскими качествами [18; 19].
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Психологические особенности, характерные для 
субъекта с личностной беспомощностью, а также осо-
бенности его поведения, являются на наш взгляд, фак-
торами, которые могут оказывать влияние на течение 
онкологического заболевания и выживаемость онко-
больных. На это указывают данные многих исследо-
ваний, описывающих психологические особенности 
людей, страдающих онкологическими заболеваниями. 
Самостоятельность, в свою очередь, является благопри-
ятным психологическим фоном и может способствовать 
большей выживаемости пациентов со злокачественны-
ми опухолевыми заболеваниями.

В психосоматической концепции возникновения 
онкологического заболевания механизм влияния пси-
хологических факторов на возникновение опухоли рас-
сматривается следующим образом: при столкновении 
с трудными жизненными ситуациями, которые невоз-
можно разрешить на объективном или субъективном 
уровне, человек испытывает чувство безысходности, от-
чаяния, беспомощности, продолжительное переживание 
которых может привести к депрессии. В свою очередь 
длительная депрессия оказывает влияние на функци-
онирование организма, в том числе на его иммунную 
систему, подавляя ее. Также нарушается функциониро-
вание эндокринной системы, что влечет за особой изме-
нение гормонального баланса, и как следствие – повы-
шение чувствительности к канцерогенным веществам. 
Нарушение гормонального баланса, способствует росту 
атипичных клеток и снижению способности иммунной 
системы бороться с ними [20, 21]. 

Для субъектов с личностной беспомощностью ха-
рактерно часто возникающее состояние выученной бес-
помощности, когда, сталкиваясь со сложной ситуацией, 
человек испытывает чувство безвыходности, неуверен-
ности в собственной способности решить проблему, и 
не предпринимает активных попыток для выхода из сло-
жившегося положения, пасует перед лицом проблемы и 
смиряется с ней. Кроме этого склонность к депрессии 
является одним из диагностических показателей лич-
ностной беспомощности. Все это указывает на то, что 
данная психологическая особенность может являться 
неблагоприятным фактором при возникновении онколо-
гического заболевания и снижать шансы на излечение 
от болезни.

Актуальным для онкопсихологии является изуче-
ние не только особенностей личности пациентов, но 
и их отношения к болезни, которое может оказывать 
влияние на течение заболевания и эффективность лече-
ния [22, 23]. По данным исследования Н.Н. Биктиной, 
Т.А. Галкиной, А.В. Карпец, А.Н. Кекк, пациентам с 
онкологическими заболеваниями наиболее свойственны 
ипохондрический и неврастенический типы отношений 
к болезни. При ипохондрическом типе для пациента ха-
рактерны высокая нормативность, ответственность, чув-
ство долга, стремление к соблюдению моральных норм, 
раздражительность, озабоченность, сильное супер-Эго. 
Данные характеристики во многом совпадают с психо-
логическими особенностями, характерными, согласно 
Д.А. Циринг, для личностной беспомощности [24].

Необходимо отметить, что при столкновении с такой 
проблемой как онкология, переживание чувства расте-
рянности является вполне естественным, ведь человек 
сталкивается с тяжелым критическим периодом в своей 
жизни. Однако, как отмечает М.Р. Арпентьева, разви-
тие технологий и методов лечения онкологических за-
болеваний позволяет обществу воспринимать их менее 
угрожающими, что позволяет людям, столкнувшимся с 
таким диагнозом не терять надежды и направить свои 
силы на поиск внутренних ресурсов и активизацию стра-
тегий совладания с болезнью, восстановить внутренний 
эмоциональный баланс, переосмыслить себя и свою бо-
лезнь, возможности излечения [13]. 

Важным в данном контексте является наличие в 

«психологическом арсенале» личности эффективных 
копинг-стратерий. Однако, как показывают исследова-
ния [25, 26], субъекты с личностной беспомощностью, 
в отличие от самостоятельных, обладают нешироким 
спектром стратегий копинг-поведения, и при столкно-
вении с трудной жизненной ситуацией более склонны 
к уходу в психологическую защиту, чем совладанию с 
проблемой. 

Эта психологическая особенность также может ока-
зывать влияние на течение онкологического заболева-
ния, снижая шансы пациента на исцеление. 

Основываясь на ряде исследований психологиче-
ских трудностей у пациентов с онкологическими забо-
леваниями, М.Р. Арпентьева формулирует обобщенный 
психологический профиль больного раком: экстерналь-
ный локус контроля, высокая ориентация на соблюде-
ние норм и правил, чрезмерная рефлексия в отношении 
негативных ситуаций, преобладание детской позиции в 
общении, наличие в анамнезе доминирующей матери и 
негативных семейных концепций. Среди них отмечают-
ся такие концепции как: «что с того?», «все это все равно 
не имеет смысла», «нужно принимать все так, как есть», 
«здоровье - это все, жизнь без здоровья - это ничто», они 
приводят к восприятию будущего безнадежным, закры-
тым. Люди, обладающие такими установками часто не 
различают желания и потребности и зачастую игнори-
руют свои потребности, при этом проблемы будто «въе-
даются» в них [13]. 

Т.В. Жиляева в своем исследовании, основанном на 
сравнении психологических особенностей пациентов со 
злокачественными и доброкачественными опухолями, 
выделила ряд черт, характерных для раковых больных, 
среди них – повышенная тревожность, склонность к 
демонстративности, экзальтированность, низкая возбу-
димость, высокий уровень алекситимии. Что касается 
социального взаимодействия, для больных онкологией, 
вне зависимости от ее локализации, свойственна склон-
ность к зависимость от окружающих и избеганию борь-
бы [12]. 

Приведенные характеристики во многом схожи с 
особенностями, характерными для личностной беспо-
мощности. Так, экстернальный локус контроля является 
одним из показателей мотивационной сферы субъектов 
с беспомощностью, им так же свойственна высокая ори-
ентация на социальные нормы и правила [18], чрезмер-
ная фиксация, рефлексия, связанная с негативным опы-
том [27], одним из важнейших факторов формирования 
беспомощности являются нарушения семейных взаи-
моотношений [28], в том числе гиперпротекция, также 
одним из диагностических показателей личностной бес-
помощности является повышенная тревожность.

Такое сходство психологического профиля онко-
больного с психологическим портретом субъекта с бес-
помощностью может говорить о том, что личностная 
беспомощность может являться одним из психологиче-
ских факторов, связанным с появлением онкологическо-
го заболевания, и как следствие, сказываться на эффек-
тивности лечения, и выживаемости больных злокаче-
ственными новообразованиями.

Как было отмечено ранее, одним из важных факто-
ров формирования личностной беспомощности являют-
ся травмирующие жизненные события. Сталкиваясь с 
неподконтрольными негативными событиями высокой 
интенсивности, субъект получает опыт беспомощности 
– когда действия по противостоянию проблеме не при-
водят к улучшению ситуации, человек смиряется со сво-
им положением, усилия кажутся бесполезными. Многие 
ученые указывают на взаимосвязь между опытом пере-
живания травмирующих жизненных событий и возник-
новением, рецидивом или осложнением раковых заболе-
ваний. Часто в анамнезе пациентов в период от полутора 
лет до полугода до возникновения рака можно отметить 
переживание серьезных стрессовых ситуаций, наличие 
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нерешенных проблем. При этом зачастую человек реа-
гирует на эти проблемы и стрессы непродуктивно – воз-
никает состояние беспомощности, уход от борьбы, что 
в свою очередь только усугубляет положение, подавляя 
защитные механизмы организма и подвергая его риску 
возникновения опухоли [13]. 

Ряд авторов указывают на взаимосвязь эмоцио-
нальной реакции на заболевание с дальнейшим харак-
тером его течения (В.Н. Герасименко, А.Ш. Тхостов, 
А.В. Гнездилов). 

В своем исследовании Н.В. Финагентова выделяет 
несколько типов личностного реагирования больных на 
заболевание – адекватный (рациональный тип), тревож-
но-активный, тревожно-пассивный и пассивно-пессими-
стический, они зависят от того, какие эмоциональные 
переживания, установки и преставления доминируют у 
пациента [29, 30]. 

Данные типы отражают уровень психологических 
ресурсов, которые пациент задействует в борьбе с за-
болеванием. Так, при адекватном типе человек обладает 
наибольшим ресурсом за счет таких психологических 
особенностей как эмоциональная устойчивость, широ-
кий репертуар копинг-стратегий, социальные компетен-
ции. 

Наименьшим же уровнем психологических ресурсов, 
согласно Н.В. Финагентовой, обладают пациенты с пас-
сивно-пессимистическим типом отношения к болезни. 
Они менее социально активны, испытывают дефицит со-
циальной поддержки, обладают небогатым репертуаром 
стратегий совладания, склонны оценивать болезнь как 
непреодолимую, из-за этого часто испытывают чувство 
безвыходности, беспомощности. Часто подобный тип 
отношения болезни связан с более тяжелым ее течени-
ем, возникновением осложнений и трудностей в лече-
нии, даже при наличии позитивных прогнозов на основе 
соматических показателей.

Данные исследования Н.В. Финагентовой позволяют 
нам предположить, что пессимистический атрибутив-
ный стиль, характерный для личностной беспомощно-
сти, также может неблагоприятно сказываться на спо-
собности человека адаптироваться к ситуации болезни 
при столкновении с ней, совладать со стрессом, и приво-
дить таким образом к осложнениям в течении болезни и 
снижению шансов на выздоровление.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ указывает на то, что психологи-

ческие факторы играют немаловажную роль в развитии 
и протекании онкологического заболевания. 

Опираясь на данные существующих исследований 
можно предположить, что личностная беспомощность 
как системная личностная характеристика может оказы-
вать влияние на течение онкологического заболевания 
и выживаемость онкобольных, поскольку отдельные 
ее составляющие, такие как повышенная тревожность, 
склонность к депрессии, пессимистический атрибутив-
ный стиль, экстернальный локус контроля, ограничен-
ный репертуар стратегий совладания, рассматриваются 
многими авторами в качестве показателей, снижающих 
психологический ресурс в преодолении болезни и фигу-
рируют в ряде ведущих психологических особенностей, 
свойственных больным онкологией. 

Для подтверждения данного предположения нами за-
планировано эмпирическое исследование, оно позволит 
расширить знания о психологических факторах, влияю-
щих на течение онкологических заболеваний.
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Аннотация. По данным целого ряда исследований, именно в подростковом возрасте происходит первая про-

ба психоактивных веществ и в дальнейшем увеличивается частота обращения к наркотическим веществам как к 
средству ухода от реальности. В рамках реализации государственной антинаркотической политики нами был про-
ведено масштабное социально-психологическое тестирование 591 студента 1 курса высших учебных заведений г. 
Новосибирска, средний возраст - 18,4±1,2 лет, среди них 146 (25%) юноши, 445 (75%) девушки. Методика экспери-
мента включает специально разработанную авторскую анкету, направленную на выявление тенденций наркопотре-
бления. Полученные в статье результаты являются обширными и масштабными. Авторы проводят мноаспектный 
анализ тенденций приобщения к наркотическим веществам: возраст первого «знакомства», частота употребления, 
количество потребляемых веществ, влияние социального окружения. Так показано, что опыт употребления нарко-
тических веществ отмечается среди 1/10 испытуемых и 55% испытуемых оценивают этот опыт как положительный. 
При этом 39% испытуемых имеют неоднократный опыт употребления наркотиков. 90%, среди пробовавших ПАВ, 
имеют знакомых регулярно употребляющих наркотические вещества, и 86% испытуемых пробуют такое же веще-
ство, как и их знакомые. На основании полученных результатов, авторы предлагают рекомендации для составления 
программы, направленной на профилактику употребления психоактивных веществ. 

Ключевые слова: психоактивные вещества (ПАВ), юношеский возраст, зависимость, студенты, профилактиче-
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Abstract. According to a number of studies, the first sample of psychoactive substances occurs in adolescence and in the 

future the frequency of using narcotic substances as a way of escape from reality increases. For the first time, a large-scale 
survey of 1st year students of the Novosibirsk State Medical University was conducted. As part of the implementation of the 
state anti-drug policy, we conducted a large-scale social and psychological testing 591 students of University of Novosibirsk, 
the average age is 18.4±1.2 years, among them 146 (25%) are boys, 445 (75%) are girls. The method of the experiment 
includes a specially developed author’s questionnaire aimed at identifying trends in drug using. The results obtained in the 
article are extensive and large-scale. The authors condacted multi-aspects analysis of trends in the initiation of drugs: age 
of first using, frequency of use, the amount of consumed substances, the influence of the social environment. This article 
shown that the experience of drug use is noted among 1/10 of the subjects and 55% of the subjects evaluate this experience 
as a positive. At the same time, 39% of the subjects have repeated experience of drug use. 90%, among those who have tried 
these substances , have friends who using drugs regularly and 86% of the subjects trying the same substances as their friends. 
Based on the obtained results, the authors propose recommendations for the preparation of a program aimed at preventing 
the use of psychoactive substances.. 

Keywords: psyhoactive substances, adolescence, addiction, students, preventive work

ВВЕДЕНИЕ
Одной из составляющих современной молодежной 

субкультуры являются эксперименты, связанные с упо-
треблением психоактивных веществ [1]. Курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков являются распростра-
ненным явлением среди подростков различных стран. 
Первая встреча с наркотическим «агентом», по данным 
ряда исследователей, происходит именно в подростко-
вом возрасте, в дальнейшем происходит неуклонный 
рост частоты употребления таких веществ [1; 2]. По 
статистическим данным в РФ отмечается уменьшение 

численности молодого трудоспособного населения, 
вызванное незаконным распространением и оборотом 
наркотиков. В связи с этим разработана государствен-
ная стратегия антинаркотической политики [3.]. Для мо-
ниторинга наркоситуации в стране используются также 
данные социально-психологического тестирования [4.]. 
От последствий употребления наркотиков страдают око-
ло 35 миллионов человек во всем мире, при этом только 
1 из 7 человек получает лечение. По данным на 2017 год, 
отмечается увеличение на 56% количества человек (53,4 
миллионов человек), употреблявших опиоиды. В целом, 
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около 271 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет 
употребляли психоактивные вещества, что составляет 
почти 5,5% населения планеты [5]. Основной группой 
потребления наркотических веществ выступают лица 
подросткового и юношеского возраста [6].

Структура и динамика потребления психоактивных 
веществ в России в целом коррелирует с общемировой 
структурой. Так, отмечается высокая частота употребле-
ния наркотических средств опиоидной группы, на вто-
ром месте полинаркомания и зависимость от галлюци-
ногенов, седативно-снотворных средств [7]. По данным 
Новосибирского областного наркологического диспан-
сера, в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросло 
количество случаев выявления потребления JWH (-018, 
-250, -210) в 10 раз, а также зарегистрирован 31 случай 
употребления ранее не выявлявшихся синтетических 
каннабиноидов [8]. 

Актуальной выступает проблема мониторинга нар-
котической ситуации на уровне разных учреждений, в 
том числе среди вузов, через изучение тенденций нар-
копотребления в юношеском возрасте и многоаспект-
ный анализ факторов приобщения к наркотическим 
веществам. Проведение опросов среди молодежи явля-
ется обязательным составляющим для разработки про-
филактических программ [9]. Мы предположили, что 
недостаточно лишь одного выявления факта употребле-
ния наркотиков, необходим анализ семейной ситуации, 
социального окружения, частоты употребления, числа 
употребляемых веществ, источников пронаркотической 
и антинаркотической пропаганды. Полученные в насто-
ящем исследовании результаты позволят разработать 
многофакторную программу профилактики употребле-
ния наркотических веществ и грамотно осуществлять 
психосоциальное сопровождение студентов вуза.

Цель исследования: изучить тенденции наркопотре-
бления в юношеском возрасте.

МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании приняли участие 591 студент выс-

ших учебных заведений г. Новосибирска, средний воз-
раст - 18,4±1,2 лет, среди них 146 (25%) составили муж-
чины, 445 (75%) девушки. Статистическая обработка 
проводилась в программе «Statistica 12.0». Для оценки 
достоверности различий использовался критерий x²-
Пирсона. В исследовании была использована специ-
ально разработанная авторская анкета «О тенденциях 
наркопотребления в подростковой среде», состоящая из 
34 вопросов, направленных на выяснение мнения отно-
сительно частоты употребления ПАВ, количестве упо-
требляемых веществ, наличия знакомых имеющих такой 
опыт, источникам информации о ПАВ и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖ-
ДЕНИЕ

Результаты настоящего исследования позволяют от-
метить, что статистически значимой связи между полом 
и употреблением психоактивных веществ (на примере 
употребления наркотических веществ) не обнаружено, 
что в целом согласуется с данными проведенными в ре-
гионе [1]. Таким образом, вовлеченность в употребление 
наркотических веществ демонстрируют как юноши, так 
и девушки.

Среди опрошенных имели опыт употребления психо-
активных веществ (ПАВ) 62 (10,5%) человек; из них: 12 
(20%) испытуемых впервые употребили ПАВ до 15 лет; 
13 (22%) в 16 лет; 14 (23%) в 17 лет; 16 (27%) в 18 лет; 
5 (8%) в 19 лет и старше (Рисунок 1). В красноярском 
крае около 20% студентов имеют опыт употребления 
наркотических средств, что несколько выше получен-
ных нами результаты. В целом полученные нами данные 
согласуются с данными исследования проведенными в 
Красноярском крае, так возраст первого употребления 
варьируется от 14 до 18 лет, при этом в регионе 30% 
имели опыт после 18 лет [6], что существенно выше, чем 
в проведенном нами исследовании.

Примечательно, что большинство студентов имеют 

опыт приобщения к наркотическим веществам именно в 
подростковом возрасте, то есть на этапе обучения в шко-
ле, поэтому необходима разработка мер первичной про-
филактики ещё на уровне школы, а на уровне высших 
учебных заведений должна происходить уже вторичная 
профилактика.

Рисунок 1 – Возраст первого употребления психоак-
тивных веществ у студентов (n=62), %

При этом, у пробовавших ПАВ респондентов ро-
весники, употреблявшие подобные вещества в возрасте 
16-18 лет встречаются у 21 (34%) человек, у не пробо-
вавших респондентов у 112 (58%) человек. Полученные 
результаты позволяют отметить, что подростковый воз-
раст является наиболее уязвимым по приобщению к пси-
хоактивным веществам, а наибольшее влияние оказыва-
ет социальное окружение [10].

Анализ частоты употребления ПАВ показывает, что 
единичный опыт имели 38 (61%) респондентов; не чаще 
раза в год употребляли 6 (10%) испытуемых, не чаще 
раза в полгода 6 (10%) и чаще чем раз в полгода 12 (19%) 
респондентов. Можно отметить, что у большинства не 
формируется зависимость от наркотических веществ, в 
связи с чем опыт употребления заканчивается на еди-
ничном «знакомстве».

Количество потребляемых веществ: 42 (68%) опро-
шенных пробовали одно вещество, 12 (19%) пробовали 
2 разных вещества, 3 (5%) 3 вещества и 5 (8%) имели 
опыт употребления более 3 веществ. При этом 34 (55%) 
испытуемых оценили свой опыт как положительный, 28 
(45%) как отрицательный. Полученные данные обраща-
ют на себя особое внимание, так положительный опыт 
может способствовать дальнейшему обращению к нар-
котическим средствам как способу ухода от реальности. 
Поэтому необходимо внедрение программы психосоци-
ального сопровождения для студентов, находящихся в 
так называемой «группе риска». 

Нами не обнаружена статистически значимой связь 
между составом семьи (полная или не полная) и опытом 
употребления ПАВ, а также между количеством детей в 
семье и опытом употребления ПАВ, из чего можно пред-
положить низкое влияние состава семьи на предраспо-
ложенность к употреблению наркотических веществ. 
Однако, некоторые исследователи отмечают, что опыт 
употребления наркотических средств достоверно реже 
встречается в группе подростков, имеющих полные 
семьи [11]. Проведенное нами исследование позволяет 
предположить, что большую роль несет в себе качество 
института семьи и на индивида больше влияет его окру-
жение, зачастую составляющее референтную для него 
группу, вне зависимости семья это или знакомые. В ис-
следовании Э.А. Ахметовой [11] показано, что наличие 
теплых семейных взаимоотношений является фактором 
профилактики по развитию аддиктивных тенденций. В 
то время как отсутствие таковых и поддержки со сто-
роны «значимой группы могут способствовать вовлече-
нию в процесс наркотизации [12].

Примечательно, что 56 (90%) пробовавших ПАВ ре-
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спондентов имеют знакомых с таким опытом, при этом 
48 (86%) пробовали то же вещество, что и их знакомые. 
22 (35,4%) респондентов имеют знакомых наркоманов, 
из них 2/3 (14) пробовали то же вещество, что знакомые. 
Из не пробовавших респондентов только 12% (64) име-
ют знакомых наркоманов, что может косвенно указы-
вать на влияние окружения на молодых людей. Друзья и 
знакомые являются факторами приобщения к наркоти-
ческим средствам в подростковом возрасте, в т.ч. их по-
ставщиками [13]. 1/3 (186) опрошенных из числа тех, кто 
никогда не пробовал ПАВ, имеют знакомых, пробовав-
ших и 2/3 (343) имеют круг общения, в котором никто 
никогда не употреблял ПАВ. Полученные данные по-
зволяют предположить, что молодые люди при выборе 
наркотических средств демонстрируют приверженность 
к мнению референтной для них группы, что в целом от-
ражает особенности подросткового и юношеского воз-
раста. В настоящем исследовании принимали участие 
студенты, находящиеся на начальном этапе обучения 
в вузе. Сам по себе этот период является кризисным и, 
как показывают исследования, не всегда может адаптив-
но проходить [14], что может в целом способствовать 
развитию аддиктивного поведения. Как показывают ис-
следователи, трудности в совладании со стрессом и де-
фицит эмпатии предсказывают более высокую частоту 
употребления табака, алкоголя и каннабиса [15].

 Так же нами выяснялось мнение студентов о психо-
активных веществах. В таблице 1 представлена частота 
встречаемости ответов оценки наркотических веществ 
как популярных, опасных и доступных (испытуемые 
имели возможность выбора нескольких вариантов от-
вета).

По данным настоящего исследования, среди попу-
лярных и доступных наркотических веществ большин-
ство отмечают коноплю и ее производные, среди опас-
ных: курительные смеси и опиаты. При этом 49 (79%) 
употребляли популярные, по их мнению, ПАВ; 4 (6,5%) 
употребляли самые опасные; 39 (63%) употребляли са-
мые доступные. Зарубежные исследования показывают 
уменьшение употребления конопли и других психоак-
тивных веществ среди населения во всех возрастных и 
социально-экономических группах [16].

Таблица 1 – Оценка наркотических веществ как по-
пулярных, опасных и доступных студентами 1 курса 
(n=591), %

Примечание: частота встречаемости указана от 
общего количества ответов по данному вопросу

В качестве источников получения информации о 
ПАВ респонденты указали: 195 (33%) - фильмы, 59 
(10%) - друзья, 148 (25%) - социальные сети, 183 (31%) 
- в СМИ или по телевидению и только 6 (1%) респон-
дентов указали в качестве источников семью. При отсут-
ствии тенденций потребления наркотических средств 
семья выступает в качестве сдерживающего фактора 
[13]. Тема употребления, пропаганды наркотических ве-
ществ в России на протяжении всей истории является та-
буированной, поэтому обсуждение с родителями, препо-
давателями может носить негативный характер. В связи 
с чем в качестве источников получения информации вы-
ступает мнение ровесников и другие открытые источни-
ки. Это также отражает особенности данного возраста, 
при котором приоритетно мнение референтной группы 
по сравнению с мнением людей старшего возраста.

Среди способов получения информации о ПАВ: 

186 (31,5%) отмечают социальные сети, 130 (22%) - 
Википедию, 56 (9,5%) - YouTube, 159 (27%) - телевиде-
ние, 60 (10%) - литературу. Исходя из того, что в самом 
популярном сегменте социальных сетей антинаркоти-
ческая пропаганда проигрывает пронаркотической мы, 
вероятно и наблюдаем погружение все большего числа 
молодых людей в эту среду, поскольку отмечается рост 
вовлеченности в интернет-пространство. Необходимо 
ограничение пропаганды в СМИ и включение мероприя-
тий, направленных на повышение внимание к здоровому 
образу жизни [17].

Наличие опыта употребления так же не влияет на то, 
какой ресурс респонденты считают наиболее пропаган-
дистским. Так, отвечая на вопрос о том, что наиболь-
шим образом пропагандирует ПАВ, студенты ответили 
следующим образом: фильмы/сериалы – 205 (34,6%), 
социальные сети – 133 (22,5%), СМИ – 105 (17,7%), му-
зыканты – 58 (9,8%), иное - 90 (15,4%). При этом, чаще 
всего антинаркотическую пропаганду встречали в сети 
интернет 248 (42%), по телевидению 195 (33%) и в виде 
раздаточного материала (брошюры) 148 (25%). Данные 
результаты позволяют предположить, что наиболее эф-
фективной может выступать профилактическая работа, 
осуществляемая через использование средств массовой 
информации, в т.ч. сети интернет. Стратегия государ-
ственной антинаркотической политики также указыва-
ет, что средства массовой информации и современные 
информационные технологии должны являться систе-
мой для антинаркотической пропаганды [3]. 

Полученные в настоящем исследовании результаты 
указывают на необходимость разработки программ пси-
хопрофилактики по употреблению наркотических ве-
ществ. Эффективное проведение мероприятий первич-
ной профилактики способствует уменьшению вовлече-
ния группы риска в употребление и незаконный оборот 
наркотических веществ [18.]. Наиболее эффективными 
программами для первичной профилактики девиант-
ных форм поведения по данным научных источников, 
являются программы с комплексным подходом, направ-
ленным в первую очередь на социальные и личностные 
факторы риска возникновения данного поведения, в том 
числе на формирование личностной зрелости и широ-
кий охват аудитории. Реализация подобных программ 
более эффективна при консолидации разных специали-
стов: психологов, врачей, педагогов, юристов и т.д. [19]. 
Однако, как показывают исследования, не разрешенной 
остается проблема подготовки кадров для осуществле-
ния таковой работы [20]. Также важным направлением 
психопрофилактической работы может выступать во-
влечение студентов и молодежи в альтернативные виды 
деятельности, при этом такие мероприятия являются 
лишь одной из составляющих первичной профилактики 
[21].

Таким образом, нами было проведено масштабное 
исследование студентов, обучающихся на 1 курсах уни-
верситетов г. Новосибирска. Проведенное исследование 
является мноаспектным и направлено на анализ факто-
ров, способствующих приобщению к наркотическим 
веществам. Профилактическая работа против употре-
бления психоактивных веществ среди молодых людей 
должна включать в себя учет всех возможных факторов 
риска, в том числе социальное окружение конкретного 
человека. Социальное окружение: школа, семья, друзья, 
досуг и другие социальные сферы играют основопо-
лагающую роль в профилактике употребления психо-
активных веществ. Профилактическая работа должна 
быть комплексной и носить систематический характер, 
включать как групповой, так и индивидуальный харак-
тер проводимых мероприятий. В основу профилактиче-
ской работы должны быть включены воспитательные и 
образовательные программы, включающие информаци-
онную помощь.

ВЫВОДЫ:
1. Проведено масштабное исследование тенденций 
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наркопотребления у студентов 1 курсов вузов, в насто-
ящем исследовании приняли участие 591 студент. Для 
проведения эксперимента была использована специаль-
но разработанная авторская анкета, включающая 34 во-
проса. 

2. Не выявлена связь между полом и фактом употре-
бления наркотических веществ. Вовлеченность в упо-
требление наркотических веществ демонстрируют как 
юноши, так и девушки.

3. Среди опрошенных имели опыт употребления 
психоактивных веществ (ПАВ) 62 (10,5%) человек. 
Примечательно, что 56 (90%) пробовавших ПАВ ре-
спондентов имеют знакомых с таким опытом, при этом 
48 (86%) пробовали то же вещество, что и их знакомые. 
Полученные данные позволяют предположить, что мо-
лодые люди при выборе наркотических средств демон-
стрируют приверженность к мнению референтной для 
них группы, что в целом отражает особенности подрост-
кового и юношеского возраста.

4. Нами не обнаружена статистически значимой 
связь между составом семьи (полная или не полная) и 
опытом употребления ПАВ, а также между количеством 
детей в семье и опытом употребления ПАВ, из чего 
можно предположить низкое влияние состава семьи на 
предрасположенность к употреблению наркотических 
веществ. Большую роль несет в себе качество института 
семьи и на индивида больше влияет его окружение, зача-
стую составляющее референтную для него группу, вне 
зависимости семья это или знакомые.

5. Среди способов получения информации о ПАВ: 
186 (31,5%) отмечают социальные сети. При этом, чаще 
всего антинаркотическую пропаганду встречали в сети 
интернет 248 (42%). Данные результаты позволяют 
предположить, что наиболее эффективной может вы-
ступать профилактическая работа, осуществляемая че-
рез использование средств массовой информации, в т.ч. 
сети интернет.

6. Полученные в настоящем исследовании результа-
ты позволяют разработать многоаспектную программу 
профилактики и мер по борьбе с употреблением нарко-
тических веществ и могут быть использованы в работе 
центров психосоциального сопровождения студентов 
вузов. 
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Аннотация. Проблема изменения характера общения в современном мире имеет достаточно острый характер. 

В процессе коммуникации люди оказывают взаимное вербальное и невербальное воздействие друг на друга. Если 
эффект от вербального общение почти всегда осознается всеми и сразу, то значение невербальных форм часто не-
дооценивается. В данной статье рассматриваются два вида общения: вербальное и невербальное. Современный 
человек стал избегать живого общения, заменяя его на виртуальное. Однако некоторые невербальные формы обще-
ния, например, объятия, являются жизненно необходимыми, и их нельзя реализовать в интернете Особое внимание 
уделяется невербальному языку общения, а именно объятиям как одной из его форм. В работе совершается попыт-
ка оценить влияние объятий на психологическую и эмоциональную составляющую здоровья человека. Ведущими 
методами исследования стали описание, сравнительный анализ и эксперимент, данные которого собирались при 
помощи анкетирования. В результате была подтверждена гипотеза о положительном влиянии объятий на психоло-
гическую составляющую здоровья человека.

Ключевые слова: Общение, невербальные средства общения, объятия, информационные технологии, виртуаль-
ное общение, коммуникация, психологическое состояние.
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Abstract. The problem of changing the nature of communication in the modern world is quite acute. In the process of 
communication, people have a mutual verbal and nonverbal impact on each other. While the effect of verbal communication 
is almost always recognized by everyone at once, the importance of nonverbal forms is often underestimated. This article 
discusses two types of communication: verbal and nonverbal. Modern man began to avoid live communication, replacing it 
with virtual. However, some nonverbal forms of communication, such as hugs, are vital, and they cannot be implemented on 
the Internet Special attention is paid to nonverbal language of communication, namely hugs as one of its forms. The paper 
attempts to assess the impact of hugs on the psychological and emotional component of human health. The leading methods 
of the study were description, comparative analysis and experiment, the data of which were collected by means of question-
naires. As a result, the hypothesis about the positive impact of hugs on the psychological component of human health was 
confirmed.

Keywords: communication, nonverbal means of communication, hugs, information technology, virtual communication, 
communication, psychological state.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Стремление 
к общению является ведущим мотивом совместной де-
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ятельности людей. Потребность в общении также яв-
ляется базовой социальной потребностью [1]. Кроме, 
того общение выполняет множество других функций, 
как коммуникативную, познавательную, аффективно-
оценочную[2]. Однако и оно претерпевает изменения в 
последние десятилетия. Информационные технологии, 
растущий жизненный темп привели не только к воз-
никновению новых форм и способов общения[3], но и 
к сознательному стремлению людей ограничить круг 
своего общения (например, синглтоны). В мире с по-
стоянно увеличивающейся численностью населения 
одиночество приобретает масштабы глобальной пробле-
мы[4,5,6]. Современный человек стал избегать живого 
общения, заменяя его на виртуальное[7,8,9]. Однако не-
которые невербальные формы общения, например, объ-
ятия, являются жизненно необходимыми, и их нельзя ре-
ализовать в интернете. Налицо дефицит качественного 
общения.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Определить место объ-

ятий как невербального общения в психологической и 
эмоциональной составляющей здоровья человека.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Ведущими методами исследования стали 
описание, сравнительный анализ и эксперимент, данные 
которого собирались при помощи анкетирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Традиционно средства общения делятся на два вида: 
1. Вербальные.
2. Невербальные.
На данный момент вербальное общение- это то, без 

чего не может обойтись каждый из нас. Слово «вербаль-
но» происходит от латинского слова «Verbalis», что оз-
начает «словесно». Таким образом, люди во время обще-
ния используют слова. Изучая это явление и ранее, учё-
ные смогли выделить три основных типа вербального 
общения: 

1. Речь (диалог, монолог).
2. Письменное общение (рукописные материалы или 

же напечатанные на компьютере).
3. Внутреннее общение (наши с вами мысли) [10].
В свою очередь речевой и письменный типы обще-

ния решают следующие задачи:
1. Коммуникативная (обеспечивание взаимодействия 

между собеседниками в широком масштабе)
2. Познавательная (получение новой информации, 

знаний).
3. Аккумулятивная (демонстрация усвоенных знаний 

в письменном виде).
4. Эмоциональная (выражение личного мнения, 

чувств) [11].
С увеличением словесной информации возрастает и 

роль речи, роль слова, понятий. Именно слово помогает 
познавать и осваивать знания, развивать эмпирическое, 
логическое мышление [1, С. 93]. Однако наша речь стала 
развитой совсем недавно относительно истории разви-
тия всего человечества, поэтому возникает вопрос: «Как 
тогда общались люди в те времена?» Действительно, с 
древности мы использовали такой вид общения, как не-
вербальный язык. Невербальное общение осуществля-
ется без устных или письменных знаковых средств, при 
помощи мимики, жестов, поз, интонаций, мизансцен и 
т.п.

Одним из ярких примеров считается древнегрече-
ский театр масок, в котором выражение эмоционально-
го состояния актера можно было прочесть только через 
внешние качества. Актеры, согласно сценарию, меняли 
свои маски, на которых были изображены различные 
эмоции: страх, грусть, гнев, радость и т.д. Знания о не-
вербальном выражении состояния человека описыва-
лись в древних трактатах по ораторскому мастерству. 
Немаловажную роль в античной культуре играли позы, 

жесты и мимика. С расцветом древнегреческого театра 
Аристотель обратился к более углубленному изучению 
внутренних состояний человека через внешние проявле-
ния, написав свой труд «Физиогномика» [12].

Но, к сожалению, физиогномика не смогла стать 
самостоятельной наукой, хотя благодаря накопленным 
знаниям она послужила «первым шагом» для развития 
других научных направлений, таких как френология и 
иридодиагностика.

В XX столетии изучением невербального поведения 
стала заниматься в основном психология. Одним из фун-
даментальных открытий в психологии в развитии невер-
бального поведения стало выявление коммуникативной 
функции. Первым сформулировал основополагающее 
утверждение С.Л. Рубинштейн. Важным аспектом он 
считал то, что выразительные движения являются не 
просто сопровождением эмоций, как до этого утверждал 
Ч. Дарвин, «движения выполняют определённую функ-
цию: функцию общения; они – средство сообщения и 
воздействия, они – речь, лишённая слова, но исполнен-
ная экспрессии» [12, С. 57].

Невербаликой снова стали интересоваться лишь в 
XXI веке. Её изучение является не самым популярным, 
потому что современное столетие наполнено совершен-
но разными информационными технологиями, которые 
не стоят на месте, а с каждой секундой меняют физи-
ческие параметры, включают в себя всё больше новых 
функций или говоря по-другому проходят тотальную 
модернизацию собственных же моделей. Данные техно-
логии довольно сильно облегчают нашу жизнь, поэтому 
доступны для приобретения, а значит есть в наличии у 
каждого без исключения. Собственно, такая доступ-
ность привела к тому, что даже совершенно маленькие 
дети уже могут и умеют пользоваться, к примеру смарт-
фонами. С появлением информационных технологий 
стали разрабатываться и различные приложения для 
них. На первом месте по использованию являются игры 
и социальные сети [13].

Даже сейчас статистика говорит, что почти каждый 
человек самостоятельно был зарегистрирован хотя бы в 
одной социальной сети (исключение составляют в боль-
шинстве случаев старшее поколение, которые как они 
сами утверждают «не знают, как пользоваться техникой 
или боятся что-то нажать “не так”, приведя к удалению 
информации или даже к поломке самой техники» [14].

Длительное по времени использование информаци-
онных гаджетов может привести к разному роду психо-
логических расстройств, например, учащённые нервные 
срывы или депрессия. Теперь с учётом выше приведён-
ных данных делаем вывод, что мы стали предпочитать 
виртуальное общение живому, не говоря уже даже о не-
вербальном. 

В жизни каждого человека данный вид общения 
играет далеко не последнюю роль, хотя необходимые 
знания об этом виде коммуникации, осознание их воз-
можностей практически отсутствуют. Но, как извест-
но, нельзя в полной мере освоить то, чему не уделяется 
должным образом внимание, что недостаточно изучено 
и понятно [15]. Исходя из этого мы имеем проблему 
чрезмерного использования виртуального общения в на-
шей жизни, из-за которого постепенно стали забывать о 
естественном общении, в частности, о влиянии объятий 
на психологическую и эмоциональную составляющую 
здоровья человека. Не касаясь сложных физико-хими-
ческих процессов, зависящих от эмоционального со-
стояния человека, и наоборот, среди всех невербальных 
форм общения нами были выбраны объятия как наибо-
лее удобно реализуемый и доступный вид. Обнимать 
можно беспрепятственно и друзей, и родственников, и 
любого близкого человека.

Нами было проведено исследование, в котором при-
няли участие 56 человек, возрастной диапазон составил 
от 17 до 45 лет. Проходил эксперимент в течение одного 
месяца, который, в свою очередь, был разделён на два 
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этапа. (Первый этап длился две недели).
Участникам было предложено первые две недели 

находиться в привычной для них коммуникации. После 
этого они рассказали о своём моральном состоянии, 
преобладающих эмоциях в период данного промежутка 
времени. Опрос показал, что 68% участников чувство-
вали себя подавленно, 30% имели переутомление, у 2% 
случился нервный срыв или депрессия (см. рис. 1).

Рисунок 1- Данные первого этапа эксперимента

Таким образом, первый этап эксперимента показыва-
ет нам общее состояние людей в реальной ставшей при-
вычной нам обстановке.

Главной задачей второго этапа этого эксперимента 
стало увеличение количества объятий в процессе обще-
ния. Участникам было предложено инициировать объ-
ятия с близкими людьми не менее 7-10 раз за сутки. 
Спустя две недели прошёл ещё один опрос, являющийся 
заключительным для всего эксперимента. Он показал, 
что при увеличенном количестве объятий в процессе об-
щения показатели психологического и эмоционального 
состояния испытуемых значительно улучшились, а точ-
нее 40% заметили, что стали дольше ощущать бодрость 
на протяжении рабочего дня, 60% рассказали о повыше-
нии настроения, о возникновении чувства эмоциональ-
ной безопасности.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, мы видим, что 

даже на протяжении всего лишь одного месяца измене-
ния очевидны. Подводя общий итог, можем сказать, что 
распространению знаний о культуре невербального язы-
ка препятствует внедрение в нашу жизнь всё большего 
числа информационных технологий и как следствие 
виртуального общения, а также отсутствие понимания 
специфики данного вида общения. Это исследование 
наглядно показало, что объятия оказывают влияние на 
психологическую и эмоциональную составляющую здо-
ровья человека. В результате подтвердилась выдвинутая 
гипотеза о положительном влиянии объятий на психоло-
гическую и эмоциональную составляющую здоровья че-
ловека. Невербальное общение выступает как значимый 
элемент общения для человека в целом. Следовательно, 
этот вид коммуникации занимает не последнее место в 
поддержания полноценной и гармоничной жизни.

Думается, умение невербального общения необхо-
димо формировать и развивать в том числе в процессе 
получения человеком образования [16,17]. В условиях 
ориентации образования на субъект-субъектный под-
ход [18], тенденции к гуманизации и всестороннему раз-
витию личности [19,20] требуется развитие не только 
мотивационной, интеллектуальной и предметно-прак-
тической сферы личности, но и эмоциональной. Однако 
данные вопросы по-прежнему остаются не достаточно 
изученными и в педагогике, и в психологии.
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Аннотация. Цель: выявить представления студентов о политических лидерах советского/российского государ-
ства, которые функционировали в период с 1953 г. по 2018 г.; рассмотреть зависимость представлений об образах 
лидеров государства от личностных характеристик социальных групп, воспринимающих этот образ. Представления 
об образе политических лидеров соотнесены со значимыми событиями во внешней и внутренней политике страны, 
явившимися результатом их правления. объект исследования - группа студентов Санкт-Петербургского государ-
ственного университета в количестве 245 человек. Результаты: на основе методик выявлены особенности взаимос-
вязи представлений студентов о политических лидерах разных исторических периодов и личностных характеристик 
молодежи, сделан вывод о наличии комплекса личностных свойств, определяющих образ политика и его деятель-
ности. Научная новизна: впервые на основе использования комплекса методов изучения представлений студентов 
о политиках в исторической ретроспективе исследована зависимость политического образа личности политика от 
личностных характеристик молодежи. Удалось установить наличие связи между комплексами личностных свойств 
студентов и воспринимаемого ими образа политического деятеля, отношение к его политической деятельности. 
Интеллектуальная и эмоциональная независимость, характерная для российских студентов, свидетельствует о том, 
что это обеспечивает формирование нормы оценки реальной деятельности, а не реактивного политического акти-
визма. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в политических 
технологиях формирования имиджа политика. Выводы позволяют расширить научное представление об особенно-
стях образа идеального политика у представителей молодого поколения, которые определяются не только индиви-
дуально-личностными свойствами, но и ценностными ориентациями.
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Abstract. Purpose to identify students’ perceptions of the political leaders of the Soviet / Russian state that functioned 
from 1953 to 2018; to consider the dependence of ideas about the images of state leaders on the personal characteristics 
of social groups perceiving this image. The ideas about the image of political leaders are correlated with significant events 
in the country’s foreign and domestic policy that arose from their reign. the object of study is a group of students of St. 
Petersburg State University in the amount of 245 people. Results: on the basis of the methods, the features of the relationship 
between students’ perceptions of political leaders of different historical periods and the personal characteristics of young 
people were identified, a conclusion was made on the existence of a set of personal properties that determine the image of a 
politician and his activities. Scientific novelty: for the first time on the basis of the use of a complex of methods for studying 
students’ perceptions of politicians in historical retrospective, the dependence of the political image of the politician’s 
personality on the personal characteristics of youth is studied. It was possible to establish the existence of a connection 
between the complexes of personal characteristics of students and the image of a politician perceived by them, their attitude 
to his political activity. The intellectual and emotional independence that is characteristic of Russian students indicates that 
this ensures the formation of a norm for evaluating real activity, and not reactive political activism. Practical relevance: the 
main provisions and conclusions of the article can be used in political technologies for shaping the image of a politician. 
Conclusions allow us to expand the scientific understanding of the features of the image of an ideal politician among the 
representatives of the young generation, which are determined not only by individual and personal properties, but also by 
value orientations. 

Keywords: values, identification, representations, political attitudes, image of a politician, students, methods.

Введение. Исследовательский интерес к проблеме со-
временного политического лидерства переживает «вто-
рое рождение», которое определяет сегодня направле-
ния отечественных и зарубежных психологических ис-
следований политического лидерства и открывает новые 
возможности научного осмысления данного феномена.

Ряд психологических исследований доказал, что 
представление о политическом лидере формируется не 
столько субъективным фактором, проявлением личност-

ных особенностей лидера и его культурно значимых ка-
честв, сколько определяется его способностью отстаи-
вать национальные интересы государства и граждан. 
Не меньшую роль в формировании современного по-
литика имеет объективный фактор, определяемый гео-
политическими трансформациями, все возрастающей 
конфликтностью в системе международных отношений. 
В психологических исследованиях последних лет фор-
мирование имиджа политика, первого лица государства 
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соотносится с конструированием имиджа страны и свя-
зывается с проблемой национальной безопасности [1]. 
Образ политика соотносится с системой его ценностных 
ориентаций, это объясняется тем, что ценности входят в 
психологическую структуру личности и являются одним 
из источников мотивации её поведения в деятельности, 
в том числе политической [2]. Ценности служат важным 
фактором социальной регуляции взаимоотношений лю-
дей и поведения индивида [3] и рассматриваются как 
сложный социально-психологический феномен, харак-
теризирующий направленность и содержание активно-
сти личности политика, являющийся составной частью 
системы его отношений, определяют общий подход к 
миру, к себе, придают смысл и направление позициям, 
поведению, поступкам [4, 5, 6]. Ценности выражают 
важнейшие идеалы, цели, смыслы жизни человека [7, 8], 
связаны с его духовно-нравственными ориентациями [9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15]. Ученые рассматривают ценности 
как стандарты, которые руководят выбором или оценкой 
поступков, людей, событий. 

Усвоение ценностей и норм рассматриваются психо-
логами в аспекте социализации [16], в том числе поли-
тической [17]. Как гражданин человек усваивает систе-
му политических ценностей, идей, в которые он может 
верить и ориентации в политической среде. В процессе 
социализации молодой человек осваивает формы поли-
тического поведения, характерные для данного обще-
ства [18].

Исторический характер политической социализации 
сказывается в том, что, во-первых, «каждая система име-
ет свои культурные особенности, свой набор важней-
ших целей и ценностей, которыми она снабжает своих 
политических новобранцев» [19]. Ценности и нормы 
определяют процесс самоидентификации личности, по-
этому нередко рассматриваются в научном дискурсе в 
единстве. 

В политической психологии нет недостатка в рабо-
тах, отражающих проблемы формирования и восприя-
тия политического образа. Однако в научном дискурсе 
есть дефицит сведений о социально-психологических 
характеристиках социальных групп, воспринимающих 
образ конкретного политика. Взаимосвязь личностных 
характеристик аудитории и ее ценностных представле-
ний о лидере позволяет глубже понять механизмы вос-
приятия образа. 

Методы и процедура исследования. Цель – провести 
исследование взаимосвязи личностных особенностей 
респондентов, способствующих уровню социальной 
адаптации, с представлениями о политическом лидере в 
соотношении с историческим периодом.

Задачи: 1) выявить и описать характер взаимосвязи 
личностных свойств и особенностей образов полити-
ческих лидеров, функционирующих в период с 1953 г. 
по 2018 г.; 2) сравнить и проанализировать особенности 
представлений студенческой молодежи о политических 
лидерах указанного периода.

Объект исследования: 245 студентов вузов Санкт-
Петербурга. Студентами оценивались образы таких ли-
деров государства, как Л. И.Брежнев, М.С. Горбачев, 
Н.С. Хрущев, Д. А. Меведев, В. В. Путин.

Методы исследования: 
1. Личностный опросник FPI модифицированной 

формы В. предназначен для диагностики состояний и 
свойств личности, которые имеют первостепенное зна-
чение для процесса социальной адаптации и регуляции 
поведения.

2. Опросник Н. О. Свешниковой «Образ политиче-
ского лидера», направленный на определение ведущих 
компонентов в образе политического лидера.

3. Авторский опросник «Исторические события» для 
изучения представлений респондентов о политических 
эпохах политических лидеров.

4. Методика Н. О. Свешниковой «Лидеры», направ-
ленная на определение коммуникативных стратегий по-

ведения политического лидера.
Для обработки данных использовалась компьютер-

ная программа для статистической обработки данных 
SPSS (Коэффициент корреляции r-Спирмена, фактор-
ный анализ: метод главных компонент).

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
корреляций позволил выявить особенности взаимосвязи 
личностных особенностей и представлений о полити-
ческом лидере и его деятельности. Такие личностные 
свойства как «невротичность», «депрессивность» и «ма-
скулинность-феминность» и «эмоциональная лабиль-
ность» определяют отношение к деятельности политика 
в области формирования идеологии, государственного 
управления и международных отношений.

Уровень личностной тревожности (р<0,01 r= – 0,395) 
предопределяет отношение к государственному пере-
устройству (М. Горбачев). Выраженность мускулин-
ности/феминности определяет отношение к идеологи-
ческим трансформациям (р<0,05 r= – 0,364) в период 
активной либерализации (Д. Медведев) и к событиям 
в системе международных отношений (р<0,05 r=0,333) 
(Л. Брежнев, В. Путин). Личностные свойства «спонтан-
ная агрессивность», «уравновешенность», «экстравер-
сия-интроверсия» определяют отношение к стилевым 
особенностям поведения политика, его профессиональ-
ным качествам. В характеристиках структуры образа М. 
Горбачева интроверты (р<0,05 r=0,305) видят подчи-
няемость, склонность к использованию власти в своих 
интересах, сдержанность и уравновешенность в обще-
нии, осторожность и пессимистичность. Вместе с тем, 
интровертированным респондентам свойственно видеть 
в образе Б. Ельцина подверженность влиянию стресса, 
способность мыслить абстрактно, в действиях – направ-
ленность на результат, а не на процесс. Респонденты, 
которым свойственны отсутствие внутренней напря-
женности, свобода от конфликтов, удовлетворенность 
собой и своими успехами, готовность следовать нормам 
и требованиям, оценивая коммуникационный стиль по-
литиков, описывают Л. И. Брежнева (р<0,05 r=0,316) как 
спокойного и уравновешенного, внутренне свободного. 
А при описании М. Горбачева (р<0,05 r=0,339) оцени-
вают его как человека не общительного, напряженно-
го, достаточно закрытого. Выраженность конформизма 
определяет представление о характере деятельности по-
литика. Нонконформисты склонны видеть в В. Путине 
(р<0,05 r=0,312) политика-стратега, реалистичного, для 
которого характерна жесткая позиция и способность к 
созданию диалога в международных отношения.

На основе анализа результатов было выделено 6 фак-
торов.

В первый фактор (14,72; % дисперсии 18) – «ком-
муникативные особенности», вошли характеристики, 
которые свидетельствуют о способности политика от-
стаивать собственную позицию и идти на компромисс. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для респон-
дентов в оценке политического лидера наиболее важны-
ми являются его коммуникативные способности. Это со-
гласуется с имеющимися данными о том, что при оценке 
другого человека наиболее важным является оценка его 
стиля поведения. Особую роль играют «установки по 
отношению к поведению», а лишь затем «установки по 
отношению к объекту поведения». 

Второй фактор (9,3; % дисперсии 11,5) – «внешняя 
политика» – объединяет показатели значимости исто-
рических событий, относящихся к внешней политике 
государства. Таким образом, можно предположить, что, 
в оценке деятельности политического лидера значимым 
является компетентность в коммуникации на уровне го-
сударств.

Показатели, связанные с особенностями управления 
государством и идеологией, оказались отражены в тре-
тьем факторе (6,8; % дисперсии 8,5). Это свидетельству-
ет о том, что значимыми в оценке политического лидера 
для респондентов оказываются принятые решения, на-
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правленные на развитие государства, и идеологическая 
политика. 

Четвертый фактор (6,0; % дисперсии 7,5) – «уровень 
владения собой – относится к коммуникативным спо-
собностям личности политика. Для респондентов оказы-
ваются значимыми: умение политика управлять собой и 
его ум, смелость и самостоятельность. 

Пятый фактор (3,5; % дисперсии 4,4) – «уровень тре-
вожности». Это указывает на то, что при оценке полити-
ческого лидера респонденты уделяют внимание уровню 
тревожности политика и его способности справляться со 
стрессовыми ситуациями.

Характеристики политика как субъекта деятельности 
сконцентрированы в шестом факторе (2,6; % дисперсии 
3,2). Это свидетельствует о том, что для респондентов 
значимым является стиль поведения политика, степень 
продуктивности труда, особенности процесса осущест-
вления деятельности.

Выводы. В ходе исследования выявлены: 1) склон-
ность экстравертов видеть в образе политического лиде-
ра, его речи и поведении проявления импульсивности, а 
интровертов – спокойствие и уравновешенность лидера; 
2) оценивание в образе политика как наиболее значимых 
таких характеристик, как коммуникативные навыки, 
особенности ведения внешней политики, наличие идео-
логического компонента. 

Политический выбор у большинства связан с персо-
нифицированным выбором. Ориентация персонифици-
руется в политическом лидере, образ которого ассоци-
ируется с теми предпочтениями, в которых выражаются 
политические интересы людей. Соответственно, следует 
уделять особое внимание формированию образа полити-
ческого лидера, сильными сторонами, которого должны 
быть качества, актуальные в данный отрезок времени. 
Что соответствует такому принципу эффективности вла-
сти как своевременность. 

При формировании образа политического лидера 
следует уделять внимание исследованию личностных 
характеристик социальной группы, воспринимающей 
этот образ. У разных людей, в зависимости от их инди-
видуальных особенностей, представления могут значи-
тельно отличаться. Согласно данным исследования со-
циальной перцепции, существует зависимость оценок 
коммуникатора от экстравертированности реципиента. 
В нашем исследовании мы обнаружили взаимосвязь 
уровня экстравертированности исследуемых и их оце-
нок отдельных компонентов образа политического ли-
дера. Экстраверты оценивают политического лидера 
как человека импульсивного. Интровертам свойственно 
видеть политического лидера как более спокойного и 
уравновешенного человека. Полученные в нашей работе 
данные дают основания для дальнейших и более глубо-
ких исследований данной проблематики.

Также полученные нами данные могут стать основой 
для выстраивания стратегии взаимодействия политика 
с молодежной аудиторией. Современная молодежь на-
строена видеть в политическом лидере «реального по-
литика», деятельного и способного стратегически мыс-
лить. Сильным будет признаваться политик, сумевший 
доказать делами свою политическую состоятельность. 
В многочисленных исследованиях российской молоде-
жи выявлена одна из доминирующих особенностей их 
отношения к власти – тотальное недоверие. Президент 
России В. В. Путин представляется молодежи как силь-
ный и авторитетный политик. Эта особая двойствен-
ность весьма характерна для молодого поколения. При 
этом можно предположить, что данные нашего иссле-
дования позволяют некоторым образом объяснить этот 
парадокс. 

Интеллектуальная и эмоциональная независимость, 
характерная для российских студентов, свидетельствует 
о том, что это обеспечивает формирование нормы оцен-
ки реальной деятельности, а не реактивного политиче-
ского активизма.

Заключение 
В будущем полученные данные можно использовать 

для более глубокого изучения стратегии взаимодействия 
между политическими лидерами и электоратом, объяс-
нять особенности политических взглядов, характерных 
для разных социальных групп. 
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Аннотация. Временная перспектива является одним из факторов составляющих основу профессионального са-
моопределения студентов. На всем протяжении обучения временная перспектива тесно связана с успешностью 
освоения профессии, а также может выступать в качестве фактора организации жизненного пути и в связи с этим 
оказывает влияние на успешность социально-психологической адаптации. Представляет интерес анализ динамики 
временной перспективы и ее взаимосвязь с академической успеваемости в юношеском возрасте. В эмпирическом 
исследовании приняли участие 59 студентов г. Новосибирска, возраст 18-22 года, из них: мужского пола – 16, жен-
ского пола – 43. Методики исследования: опpocник временной перспективы Ф.Зимбардо в адаптации А.Сырцовой, 
Е.Т.Соколовой, О.В. Митиной (ZTPI). В настоящем исследовании получены данные, что в динамике временной пер-
спективы в целом в группе студентов отмечается повышение показателей негативного прошлого. Неуспевающие 
студенты также характеризуются повышением показателей негативного прошлого в динамике. Отмечено, что успе-
вающие студенты демонстрируют более высокие показатели направленности временной перспективы на «буду-
щее» по сравнению с неуспевающими студентами. Полученные данные позволяют предположить, что развитие 
ориентации на будущее в ходе тренингов может способствовать профилактике социально-психологической деза-
даптации и повышению академической успеваемости студентов.
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Abstract. The time perspective is one of the factors which constitute the basis of students’ professional self-determi-

nation. All over the education, the time perspective is closely related to the success of the development of the profession 
and also can act as a factor of life`s path organization and in this regard has an effect on the success of socio-psychological 
adaptation. Of interest is the analysis of the dynamics of the time perspective and its interconnection with academic perfor-
mance in adolescence. The empirical research involved 59 students from Novosibirsk,aged 18-22 years: 16 of them are male, 
43 are female. Research methods: questionnaire of the temporal perspective F. Zimbardo in adaptation of A. Syrtsova, E.T. 
Sokolova, O.V. Mitina (ZTPI). In this research, data were obtained that in the dynamics of the time perspective, as a whole 
in the group of students ,there is an increase of indicators of the negative past. Unsuccessful students are also characterized 
by increasing of indicators of the negative past in dynamics. It is noted that successful students demonstrate higher indicators 
of the orientation of the time perspective to the «future» compared with unsuccessful students. The obtained data suggest 
that the development of a future orientation during the training courses can contribute to the prevention socio-physiological 
maladaptation and improve the academic progress of students.
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ВВЕДЕНИЕ
Временная перспектива является одним из факторов 

составляющих основу профессионального самоопреде-
ления студентов. На всем протяжении обучения времен-
ная перспектива тесно связана с успешностью освоения 
профессии, а также может выступать в качестве фактора 
организации жизненного пути и в связи с этим оказыва-
ет влияние на успешность социально-психологической 
адаптации. Временная перспектива в целом выступает 
фактором, позволяющим осуществлять регуляцию по-
ведения [1]. Временная перспектива является много-
мерной конструкцией и может быть использована в ка-
честве прогностического фактора в оценке нарушения 
поведения, в частности употребления алкоголя [2]. 

Временная перспектива представляет собой совокуп-
ность представлений о прошлом, настоящем и будущем, 

событий и объектов наполняющих их, а также эмоцио-
нальное и ценностное отношение к ним и их представ-
ленность в субъективном семантическом пространстве 
индивида [3]. Выделяют понятие «сбалансированная 
временная перспектива». Фактически ощущение нераз-
рывности прошлого, настоящего и будущего, обеспечи-
вающееся высоким уровнем осмысленности жизни сту-
дентом, отражает понятие сбалансированности [4]. При 
сбалансированной временной перспективе отмечается 
высокий уровень психологического благополучия. Для 
таких личностей характерны: позитивные эмоции, субъ-
ективное ощущение счастья, оптимизм и т.д. [3]. 

В исследованиях авторы выделяют 4 типа профилей 
временной перспективы: сбалансированный, с преобла-
данием негативного прошлого, с преобладанием гедо-
нистического настоящего и с преобладанием будущего. 
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Эти профили связаны с самооценкой, самоэффектив-
ностью, агрессией, родительской привязанностью, на-
выками планирования и целеполагания, а также с ори-
ентацией временной перспективы. Сбалансированная 
временная перспектива или преобладание профиля с 
ориентацией на будущее выступает в качестве фактора 
адаптивного функционирования [5]. Направленность 
временной перспективы на будущее, как показано в 
исследованиях, связана с формированием, в том числе 
профессиональных целей. В то время как преобладание 
негативного прошлого и фаталистического настояще-
го может усиливать кризисные переживания студентов 
[6]. Ориентация временной перспективы на будущее 
выступает в качестве одного из параметров индивиду-
ального успеха [7]. Наличие целей в отношении карьеры 
способствует формированию временной перспективы в 
момент кризиса при окончании учебного заведения [8]. 
При ориентации временной перспективы на настоящее 
характерен более слабый самоконтроль и вероятность 
прокрастинации и развития интернет-зависимости, в то 
время как ориентация на будущее способствует более 
сильному самоконтролю и снижению риска прокрасти-
нации и интернет-зависимости [9], что особенно важно 
для студентов. 

Выделяют факторы, обеспечивающие учебную успе-
ваемость студентов и являющиеся составляющими 
учебно-профессиональной мотивации:

1. Вспомогательные: материальное положение, осо-
бенности здоровья, возраст, семейное положение, уро-
вень довузовской подготовки. 

2. Процесс учебной деятельности: владение навы-
ками самоорганизации, планирования и контроля своей 
деятельности, организация учебного процесса в вузе, 
индивидуальные психологические особенности студен-
тов [10]. 

 Академическая успеваемость, осознание будущей 
цели непосредственно связаны с формированием про-
фессиональной идентичности [11]. На успешность 
обучения непосредственно оказывает влияние такая 
психологическая характеристика как идентичность. В 
период студенчества профессиональная идентичность 
играет важную и значимую роль. Как показывают ис-
следования, более успешными в учебной деятельности 
выступают студенты, имеющие сформированную про-
фессиональную идентичность. Студенты с неопределен-
ной идентичностью сильнее выгорают и теряют интерес 
к учебной деятельности [12]. Временная перспектива 
тесно взаимосвязана с профессиональным самоопреде-
лением и выбором жизненного пути [13]. Как известно, 
временная перспектива связана с формированием про-
фессиональной идентичности, поэтому представляет 
интерес изучение динамики временной перспективы у 
студентов на начальном этапе формирования професси-
ональной идентичности. 

Цель исследования: изучить динамику временной 
перспективы и ее взаимосвязь с академической успевае-
мостью в юношеском возрасте.

МЕТОДОЛОГИЯ
В эмпирическом исследовании приняли участие сту-

денты Новосибирского государственного медицинского 
университета, обучающиеся по специальности «клини-
ческая психология». Обследовано в динамике (исходно 
и через 1 год) 59 студентов, возраст 18-22 года, из них: 
мужского пола – 16, женского пола – 43.

Методики исследования: опpocник временной 
перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, 
Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной (ZTPI) [14].

Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы Statistica 10.0 для персональных компьюте-
ров. При исследовании динамики показателей времен-
ной перспективы по методике Ф. Зимбардо использовал-
ся непараметрический критерий Вилкоксона . С целью 
выявления достоверности различий был использован 
U-критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖ-
ДЕНИЕ

При исследовании динамики показателей временной 
перспективы по методике Ф. Зимбардо с использовани-
ем непараметрического критерия Вилкоксона получены 
следующие результаты, представленные на рисунке 1. 

Рисунок 1. – Сравнительный анализ показателей 
временной перспективы у студентов исходно и через 1 

год по методике Ф.Зимбардо, средние значения
Прим.: * - уровень значимости р<0,05, НП – нега-

тивное прошлое, ГН – гедонистическое настоящее, Б – 
будущее, ПП – позитивное прошлое, ФН – фаталисти-
ческое настоящее. 

Установлено, что показатели негативного прошло-
го у студентов стали выше исходных (2,9±0,7 по срав-
нению с 2,8±0,6; р<0,05, Т=550,5). Значимых различий 
по другим шкалам не выявлено. Так увеличение пока-
зателей негативного прошлого может свидетельство-
вать о прохождении кризисного периода и пересмотра 
отношения к своему жизненного пути. В исследовании 
зарубежных авторов показано, что наличие трудностей 
в средней школе при выборе дальнейшего места обуче-
ния или работы может способствовать более выражен-
ной негативной временной перспективе [8]. В процессе 
профессионального становления можно предположить 
студенты столкнулись с пересмотром своего отноше-
ния к выбранной профессии, в связи с чем и повысились 
показатели негативного прошлого. Как показывают ис-
следования, показатель негативного прошлого входит 
в структуру обедненной временной перспективы, кото-
рая тесно связана с восприятием себя отвергнутым, вне 
жизни и характеризуется отказом от целеполагания [15]. 
Ориентация временной перспективы на негативное про-
шлое затрудняет формирование осмысленности жизни 
и снижает способность к произвольной регуляции пове-
дения, фиксирует студентов на зависимости от трудных 
жизненных ситуаций [16]. Полученные данные указы-
вают на необходимость психосоциального-сопровожде-
ния обучающихся на каждом курсе обучения.

При изучении динамики временной перспективы 
представлялось важным исследовать дополнительные 
факторы, влияющие на ее восприятие у студентов, в том 
числе факторы, связанные с успеваемостью.

При выполнении анализа данных выделены две под-
группы студентов:

1) успевающие студенты (имеющие оценки «хоро-
шо», «отлично», «удовлетворительно» в период проме-
жуточной аттестации и не имеющие неудовлетворитель-
ных оценок) – 39 (66,1%) человек;

 2) неуспевающие студенты (имеющие неудовлетво-
рительные оценки в период промежуточной аттестации 
– 20 (33,9%) человек. 

В структуре выделенных групп среди успевающих 
преобладали лица женского пола (87,2%), среди неуспе-
вающих – мужского (55%).

Нами была изучена динамика временной перспекти-
вы в группах успевающих и не успевающих студентов. 
Значимые различия представлены на рисунке 2.

Так нами были получены данные, что в группе успе-
вающих не выявлено значимых различий по всем пара-
метрам временной перспективы, включая негативное 
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прошлое (р>0,05 по критерию Вилкоксона). В структуре 
средних значений наиболее высокие значения наблюда-
лись по показателям будущего (3,7±0,55), наиболее низ-
кие значения наблюдались по шкале фаталистического 
настоящего (2,5±0,6). Показатели негативного прошлого 
находились на умеренном уровне и составили 2,8±0,69.

2,8 2,8

2,6

3,0

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

успевающие неуспевающие
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Рисунок 2. – Динамика показателя «негативного 
прошлого» у успевающих и неуспевающих студентов 
(методика Зимбардо) в динамике, средние значения
Прим.: НП1 – временная перспектива «Негативное 

прошлое», первое измерение; НП2 – временная перспек-
тива «Негативное прошлое», второе измерение; в груп-
пе неуспевающих указаны значимые различия (р<0,05)

В группе неуспевающих студентов выявлены зна-
чимые различия по уровню негативного прошлого: по-
казатель возрастает с 2,6±0,59 до 3,0±0,7 (р<0,05). По 
остальным показателям в динамике не выявлено значи-
мых различий. Можно предположить, что полученные 
данные связаны со спецификой группы. Исходно не-
гативный опыт, доминирующий в прошлом, влияет на 
мотивационную направленность студентов и их успе-
ваемость. Такие студенты могут испытывать трудности 
при построении целей своего жизненного пути, в свя-
зи с чем успешность обучения теряет свое актуальное 
значение. Студенты сосредотачиваются на негативном 
прошлом опыте, переживают его, заново осмыслива-
ют, в результате чего снижается мотивация достижения 
успеха. Возможно негативные переживания, накаплива-
емые в период обучения, также усугубляют восприятие 
прошлого. В исследованиях показано, что показатели 
негативного прошлого взаимосвязаны с переживанием 
кризисов в процессе учебной деятельности [6]. 

Студенты с несформированной идентичностью мо-
гут терять интерес к учебе и демонстрируют более высо-
кие показатели эмоционального выгорания. Ориентация 
студентов на будущее можно предполагать будет спо-
собствовать повышению академической успеваемости и 
полученные данные могут быть использованы в работе 
центров психосоциального сопровождения обучающих-
ся.

Также выполнен сравнительный анализ параметров 
временной перспективы в двух подгруппах между собой 
(критерий Манна-Уитни), что представлено на рисунке 
3.

Установлено, что показатели будущего значимо 
выше в группе успевающих студентов (3,7±0,55) по 
сравнению с неуспевающими (3,2±0,39), (U=184,0 при 
р<0,05). Можно предположить, что успевающие сту-
денты больше направлены в будущее, имеют четко ви-
димую цель перед собой и осознают, для чего им не-
обходимо обучение. Ориентация на будущее в целом 
способствует большим показателям самоконтроля и 
поэтому студенты с такой направленности временной 
перспективы демонстрируют большую успешность в 
любых видах деятельности. Такие студенты обладают 
навыками планирования, целеполагания и четко опреде-

ляют для себя ведущие задачи, а в юношеском возрасте 
одной из ведущих выступает учебно-профессиональное 
самоопределение. 

Рисунок 3. – Сравнительный анализ показателей 
временной перспективы у неуспевающих и успеваю-

щих студентов, средние значения
Прим.: * - уровень значимости р<0,05, НП – нега-

тивное прошлое, ГН – гедонистическое настоящее, Б – 
будущее, ПП – позитивное прошлое, ФН – фаталисти-
ческое настоящее

По некоторым данным, в большинстве своем сту-
денты ориентированы на настоящее, но по мере обуче-
ния и взросления должен происходить сдвиг в сторону 
будущего, в том числе планирования будущей работы 
и семьи. Лица с оптимальной временной перспективой 
ориентированы на будущее, характеризуются свобо-
дой выбора, удовлетворенностью от самореализации, 
способны ставить цели и воплощать их в жизнь [15]. 
Исследования показывают, что нормальный уровень ин-
теллекта и мотивации являются лишь одними из факто-
ров, влияющих на успешность обучения в вузе. Важным 
фактором выступает представленность образа будущего 
в картине жизненного пути студента. Именно эта пред-
ставленность является залогом самостоятельности сту-
дента, способствует организации учебной деятельности 
и адекватному выстраиванию и планированию своего 
распорядка дня [17]. В целом в процессе обучения сту-
дентов отмечается формирование временной перспекти-
вы будущего и связанных с ней навыков планирования 
и целеполагания [18]. Продуктивное обучение в высшем 
учебном заведении невозможно без развитой времен-
ной перспективы. Развитая временная компетентность 
способствует освоению большого количества учебной 
информации [19]. Студенты с ориентацией времен-
ной перспективы на будущее демонстрируют большую 
включенность в учебно-образовательный процесс, ха-
рактеризуются меньшим количеством пропусков учеб-
ных занятий [20].

Полученные данные позволяют отметить, что изме-
нение динамики временной перспективы в направлении 
будущего является положительным признаком для фор-
мирования профессиональной идентичности и повыше-
ния учебной успеваемости студентов.

ВЫВОДЫ:
1.При исследовании усредненного профиля времен-

ной перспективы у студентов в динамике через год уста-
новлено увеличение показателей негативного прошлого 
(р<0,05)

2. При сравнении показателей временной перспек-
тивы в зависимости от успеваемости установлено, что 
показатели негативного прошлого возрастают в течение 
года в группе неуспевающих студентов (р<0,05) в отли-
чие от группы успевающих. 

3. Показатели будущего значимо выше в группе 
успевающих студентов по сравнению с неуспевающими, 
как в исходных данных, так и через год (р<0,05).

Полученные в настоящем исследовании результаты 
могут быть использованы в работах центров по психосо-
циальному сопровождению обучающихся.
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Аннотация. В статье представлены выводы эмпирического исследования, целью которого было определить 
факторы самораскрытия профессиональных способностей старшеклассников. Для этого процесс профессионально-
го самоопределения был рассмотрен, как психолого-педагогический феномен, проанализированы процессы психо-
логического сопровождения и самораскрытия профессиональных способностей, как факторы профессионального 
самоопределения старшеклассников. В исследовании была проверена гипотеза о том, что самораскрытие профес-
сиональных способностей старшеклассников обусловлено факторами детско-родительских отношений, мотивации 
учения и эмоционального отношения к учёбе, уровнем самооценки и экзистенциальной исполненностью, а так-
же эмпирическая гипотеза о том, что самораскрытие профессиональных способностей старшеклассников с соот-
ветствием предпочитаемых видов профессиональной деятельности интеллектуальным способностям обусловлено 
позитивным отношением со стороны родителей, адекватным уровнем самооценки и гармоничным развитием её 
компонентов, высоким уровнем мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к учебному 
процессу, высоким уровнем осмысленности жизни. Сделан вывод о том, что самораскрытие профессиональных 
способностей всегда связано с точностью выбора профессии, и заключается в соответствии профессиональных ин-
тересов представлениям о собственных способностях, что обуславливает способность находить личностный смысл 
в профессиональном труде.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы. Проблема самораскрытия 

способностей рассматривается как часть профессио-
нального самоопределения и является одной из основ-
ных проблем подросткового и раннего юношеского воз-
раста. Её решение сопряжено с личностным выбором 
своего профессионального пути, поиском себя в мире 
[1].

Анализ современных исследований. Вопрос саморас-
крытия профессиональных способностей является мало-
изученной, но очень актуальной темой, так как, зарож-
даясь в раннем юношеском возрасте, данный феномен 
определяет течение всей дальнейшей жизни индивида. 
Проблема самораскрытия профессиональных способ-

ностей получила изучение в работах А. Джурарда, А.А. 
Бодалева, В.С. Чернявской, Н.А. Аминова, А.К. Самой-
личенко, И.И. Черемискиной. 

Следует начать с того, что на основании теоретиче-
ского анализа психологической литературы по вопросу 
профессиональных способностей, можно вывести сле-
дующее рабочее определение: профессиональные спо-
собности представляют собой комплекс устойчивых, но 
изменяющихся путём воспитания, а также индивиду-
ально-психологических качеств личности человека, ко-
торые, компенсируя одни свойства личности другими, 
способствуют успешности освоения конкретной про-
фессиональной деятельности, ее реализации и развитии 
в данной области. Профессиональные способности, яв-
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ляясь комплексом устойчивых индивидуально-психоло-
гических качеств, в своей структуре содержат сочетания 
психических свойств и процессов, и в связи с этим для 
того, чтобы изучать отдельные способности, необходи-
мо изучать в целом его личностные особенности [2-10].

Самораскрытие профессиональных способностей яв-
ляется значимым этапом профессионального самоопре-
деления, так как обеспечивает осознание и возможность 
учитывать свои способности индивиду, раскрывает себя 
для себя, что, в свою очередь, предопределяет успеш-
ность протекания и реализации данного процесса. 

Данный феномен получил особое внимание во вто-
рой половине ХХ века. Американским психологом А. 
Джурардом бы введён термин «self-disclosure», смысл 
которого сводится к добровольному и намеренному вер-
бальному сообщению информации о себе другим лю-
дям. При этом цель самораскрытия состоит в том, чтобы 
оппонент мог однозначно понять, что думает, чувству-
ет или сделал субъект самораскрытия. Самораскрытие 
относится к центральным проявлениям Я в общении, 
считается важным для формирования межличностных 
отношений [11]. 

В психологическом словаре под редакцией А.А. Бо-
далева самораскрытие рассматривается как открытие 
другим людям различных аспектов своей личности, та-
ких как мысли, чувства человека, страхи, факты его био-
графии, текущие жизненные проблемы, его отношения с 
окружающими людьми [11]. 

В западной психологии оппоненты взаимодействия, 
которым адресована информация в процессе саморас-
крытия, называются мишенью. В качестве оппонента 
взаимодействия может выступать лицо или группа лиц, 
чьи социально-демографические и личностные особен-
ности в большой степени определяют содержание и 
формальные характеристики самораскрытия. Чаще все-
го мишенью самораскрытия выступают малые группы, 
такие как семья, друзья, рабочий или учебный коллек-
тив. [12].

Самораскрытие - это необходимый процесс, прису-
щий каждому человеку, потребность в котором должна 
быть обязательно удовлетворена, поскольку ее подавле-
ние может стать причиной возникновения различных 
психических и соматических заболеваний. Процесс са-
мораскрытия обеспечивает психическое здоровье лич-
ности, развивает личность, содействуя самопознанию 
и самоопределению. Помимо всего этого, являясь не-
отъемлемой частью межличностного взаимодействия, 
самораскрытие обеспечивает субъекту получение эмо-
циональной поддержки от оппонента взаимодействия, 
что в свою очередь и определяет успешность протекания 
данного процесса. 

Процесс самораскрытия себя для себя приходится на 
школьный возраст. Данный период особо важен, так как 
предметом узнавания «себя о себе», в данном случае, 
являются специальные способности. Подростковый воз-
раст характеризуется интенсивным развитием способно-
стей, на базе которых происходит вызревание опыта и 
предположений о своём профессиональном призвании. 

По мнению И.И. Черемискиной и А.К. Самойличен-
ко, ориентация на собственные способности является 
одним из определяющих факторов выбора будущей про-
фессии старшеклассниками [13]. Авторы в своей рабо-
те делают акцент на значимой роли родителей в этом 
процессе, так как осознание собственных способностей 
происходит под действием ближайшего окружения. Так 
как способность подразумевает успешное выполнения 
деятельности, очень важно дать ребёнку обратную связь 
именно в этом контексте. Осознание своей успешности, 
согласно принципу интериоризации, происходит под 
влиянием оценки со стороны, потому необходимо отме-
тить успешность старшеклассника. Таким образом, дав 
понять старшекласснику, что он успешен в той или дея-
тельности, что у него есть способность, создаётся некий 
импульс для осознания своих способностей субъектом 

самораскрытия. В результате этого процесс самораскры-
тия набирает свою полноту и приходит к логическому 
завершению [13]. 

Таким образом, самораскрытие профессиональных 
способностей является неотъемлемым фактором про-
цесса профессионального самоопределения и заключа-
ется в развитии специальных способностей, как важных 
ресурсов, с одной стороны особенных, уникальных, с 
другой стороны – таких, которые дают возможность по-
нять своё призвание, имеющее и социальное значение. 
Эффективное завершение данного процесса обуслав-
ливает способность находить личностный смысл в про-
фессиональном труде, самостоятельно проектировать, 
творить свою профессиональную жизнь, ответственно 
принимать решения о выборе профессии, специально-
сти и места работы путем соотнесения своих желаний 
и качеств с возможностями и требованиями, которые 
предъявляются со стороны общества, что обеспечивает 
успешное профессиональное становления личности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Постановка целей исследования и его ход. Нами 

было проведено эмпирическое исследование, основной 
целью которого стало выявить факторы соответствия 
предпочитаемых видов профессиональной деятельности 
школьников интеллектуальным способностям. В рам-
ках исследования была проверена гипотеза о том, что 
самораскрытие профессиональных способностей стар-
шеклассников обусловлено факторами детско-родитель-
ских отношений, мотивации учения и эмоционального 
отношения к учёбе, уровнем самооценки и экзистенци-
альной исполненностью. 

Эмпирическая гипотеза исследования звучала сле-
дующим образом: самораскрытие профессиональных 
способностей старшеклассников группы А обусловлено 
позитивным отношением со стороны родителей, адек-
ватным уровнем самооценки и гармоничным развитием 
её компонентов, высоким уровнем мотивации учения и 
положительным эмоциональным отношением к учебно-
му процессу, высоким уровнем осмысленности жизни. 
Результаты данного исследования могут лечь в основу 
программ профессионального самоопределения старше-
классников. 

Исследование проводилось на выборке учащих-
ся старших классов образовательных учреждений г. 
Владивостока и приморского края. Выборка составила 
68 человек в возрасте от 15 до 17 лет. На данной вы-
борке использовались следующие методики: опросник 
Дж. Холланда на определение профессионального типа 
личности [14], анкета по типам интеллекта Г. Гарднера, 
методика диагностики мотивации учения и эмоциональ-
ного отношения к учению А.Д. Андреевой, опросник 
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» 
Е. Шафер [15], методика «самооценка личности» О.И. 
Мотков (модификация методики Б.А. Сосновского) [16], 
шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер [17].

Далее выборка была разделена на две группы: А и Б 
по критерию профессиональных способностей и интел-
лекта, соответствие которых основано на предпочитае-
мых видах профессиональной деятельности по опросни-
ку Дж. Холлана на определение типа профессиональной 
направленности и анкеты по типам интеллекта Г. Гар-
днера. Данные представлены в таблице 1.

Таким образом, число испытуемых группы А – 9 че-
ловек в возрасте от 15 до 17 лет, из которых 6 девушек, 
и 3 юноши. Число испытуемых группы Б – 59 человек 
в возрасте от 15 до 17 лет, из которых 35 девушек, и 
24 юноши. Результаты обеих групп по всем методикам 
были обработаны в соответствии с ключами методик, 
разделены на уровни выраженности и проинтерпрети-
рованы. Следующим шагом стало применение фактор-
ного анализа, а именно критерия варимакс вращения с 
нормализацией Кайзера, для выявления факторов, об-
уславливающих соответствие предпочитаемых видов 
профессиональной деятельности интеллектуальным 
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способностям. 
Таблица 1 — Соответствие предпочитаемых видов 

профессиональной деятельности 
интеллектуальным способностям

Типы профессиональ-
ной направленности 
Дж. Холланд

Типы интеллекта Г. Гарднер

Реалистический кинестетический, визуально-простран-
ственный 

Интеллектуальный математико-логический, лингвистиче-
ский

Конвенциальный Лингвистический, кинестетический
Социальный тип межличностный, внутриличностный
Предприимчивый внутриличностный
Артистический музыкальный

Для выделения оптимального количества факторов, 
был использован метод «каменистой осыпи» Кеттелла. 
По полученным результатам сделаны вводы. Таким об-
разом, в группе А было выделено 6 факторов, и в группе 
Б 8 факторов. Методом главных компонентов была со-
ставлена объясненная совокупная дисперсия, показы-
вающая, каким объяснительным потенциалом обладает 
факторная модель группы А и группы Б, а также отраже-
на факторная нагрузка каждого фактора. Таким образом, 
факторная модель группы А обладает 98% объяснитель-
ного потенциала. Факторная модель группы Б обладает 
80% объяснительного потенциала. В результате были 
составлены повернутые матрицы компонентов, пока-
зывающие, какую корреляционную связь имеет каждая 
переменная.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты и их обсуждение. По результатам про-

ведённого исследования были получены следующие вы-
воды:

Содержание факторов обеих групп занесено в табли-
цу 2. Были отобраны все показатели, статистическая зна-
чимость которых выше 0,5.

Таблица 2 — Содержание факторов групп А и Б

Анализируя и сравнивая группы факторов по со-
держанию компонентов группы А и группы Б, можно 
увидеть, что соответствие предпочитаемых видов про-
фессиональной направленности интеллектуальным спо-
собностям определяется значимыми корреляционными 
показателями следующих переменных: положительные 
полюса показателей гармоничность, самодистанциро-
вание, свобода, экзистенциальность, позитивный инте-
рес матери и отца, воля, ответственность, Отрицатель-
ные полюса показателей: самостоятельность и чувство 
реальности, тревожность, гнев, враждебность матери. 
Дихотомия показателей: директивность и враждебность 
отца.

Таким образом, можно сказать, что испытуемые, рас-
крывшие свои профессиональные способности, характе-
ризуются сбалансированным внутренним состоянием и 
возможностью выстраивать оптимальные взаимоотно-
шения с окружающим миром, отличаются решительно-
стью и готовностью включаться в жизнь. Респонденты 
обладают хорошей дистанцией по отношению к себе, 
ответственны и обязательны, обладают выраженным 
чувством долга. Можно предположить, что у испытуе-
мых не выражена способность переживать психическую 
реальность дифференцированно от внешней реальности. 
Испытуемые несколько не самостоятельны и им с тру-
дом даётся проявлять инициативу, ставить себе цели и 
самому их достигать. Испытуемые обладают положи-
тельным эмоциональным отношением к учёбе. Обращая 
внимания на детско-родительские отношения, можно 
отметить, что матери и отцы испытуемых проявляют 
искреннюю заинтересованность к их жизни, всегда го-
товы помочь, матери с особым теплом относятся к стар-
шеклассникам. Зачастую поведение отцов колеблется от 
чрезмерной критичности, сверхконтроля, и агрессивно-
сти до дружеского тёплого отношения к ребёнку, прояв-
ления внимания и заботы по отношению к нему. Можно 
предположить, что такое поведение отцов обусловлено 
любовью к своему ребёнку, вследствие чего он бывает 
строг, критичен и несколько отгорожен.

Гипотеза подтвердилась. Основными факторами, 
обуславливающими процесс самораскрытия професси-
ональных способностей старшеклассников, являются 
детско-родительские отношения, мотивация учения и 
эмоциональное отношение к учёбе, компоненты само-
оценки, а также экзистенциальная исполненность.

Эмпирическая гипотеза исследования подтверди-
лась. Факторами, обуславливающими процесс само-
раскрытия профессиональных способностей старше-
классников, являются детско-родительские отношения, 
а именно позитивное отношение родителей к ребёнку, 
проявление заботы и интереса к его жизни, мотивация 
учения и эмоциональное отношение к учёбе, а именно 
высокий уровень учебной мотивации и положительного 
отношения учебному процессу, гармоничное развитие 
компонентов самооценки, а также высоким уровнем эк-
зистенциальности жизни старшеклассника, её качеством 
и осмысленностью.

ВЫВОДЫ
Самораскрытие профессиональных способностей 

всегда связано с точностью выбора профессии и заклю-
чается в соответствии профессиональных интересов 
представлениям о собственных способностях, что об-
уславливает способность находить личностный смысл 
в профессиональном труде, самостоятельно проекти-
ровать, творить свою профессиональную жизнь, ответ-
ственно принимать решения о выборе профессии, спе-
циальности и места работы путем соотнесения своих 
желаний и качеств с возможностями и требованиями, 
которые предъявляются со стороны общества, что обе-
спечивает успешное профессиональное становления 
личности.
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Аннотация. Образовательная экскурсия является одним из эффективных методов в преподавании гуманитар-

ных наук. Однако на данный момент отсутствуют научные и педагогические работы, рассматривающие использо-
вание экскурсий как одной из форм подготовки психологов. Экскурсионный метод в психологическом образова-
нии непосредственно относится к преподаванию истории психологии. Авторы статьи предлагают экскурсионную 
программу по истории психологии в Нижнем Новгороде, основанную на биографическом подходе как одном из 
ведущих историко-психологических методов. Базовыми положениями при разработке экскурсионной программы 
являлись: признание того, что провинциальная (региональная, нестоличная) психология является неотъемлемой ча-
стью российской психологической науки; история развития научной психологии в Нижнем Новгороде является ти-
пичным примером для всей психологической науки в Российской Империи. Данный экскурсионный маршрут, рас-
крывающий историю становления психологии в Нижнем Новгороде, проходит по площади Минина – центральной 
в городе. Он включает несколько экскурсионных объектов – бывшую Нижегородскую духовную семинарию, быв-
шую Нижегородскую первую мужскую гимназию, бывший Нижегородский Дворянский институт, Нижегородский 
педагогический институт и чуть далее расположенную городскую психиатрическую больницу. Психология, начав-
шаяся в Духовной семинарии во второй половине ХIХ в. как учебный предмет и сыгравшая большую роль в жизни 
и судьбе целого ряда семинаристов, из которых в дальнейшем получились ученые – богословы, психологи и фило-
софы, в начале ХХ в. продолжилась как учебная дисциплина в гимназии, сразу же аккумулировав кадры преподава-
телей-психологов. Послереволюционный период внес серьезные изменения в кадровый состав психологов города, 
т.к. преподавателями психологии в высших учебных заведениях стали квалифицированные кадры из столичных 
университетов. Экскурсионный историко-психологический подход является новым исследовательским и педагоги-
ческим методом, направленным на расширение историко-психологических знаний обучающихся и систематизацию 
представлений о развитии отечественной психологии.

Ключевые слова: образовательная экскурсия, история психологии, биографический метод, методические при-
емы показа, провинциальная психология, экскурсионная программа, Нижний Новгород.
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Abstract. An educational excursion is one of the effective methods in teaching the humanities. However, there are no 

scientific and pedagogical works that consider the use of excursions as a form of training of psychologists. The excursion 
method in psychological education directly relates to the teaching history of psychology. The authors offer an excursion 
program on the history of psychology in Nizhny Novgorod, based on a biographical approach as one of the leading histor-
ical-psychological methods. The basic provisions in the development of the excursion program were: the recognition that 
the provincial (regional, non-capital) psychology is an integral part of Russian psychological science; the history of the 
development of scientific psychology in Nizhny Novgorod is a typical example for the entire psychological science in the 
Russian Empire. This excursion route, revealing the history of the formation of psychology in Nizhny Novgorod, passes 
through Minin Square – the central one in the city. It includes several sightseeing facilities – the former Nizhny Novgorod 
Theological Seminary, the former Nizhny Novgorod First Male Gymnasium, the former Nizhny Novgorod Noble Institute, 
the Nizhny Novgorod Pedagogical Institute, and a little further down the city psychiatric hospital. Psychology, which began 
in the Theological Seminary in the second half of the nineteenth century as an academic subject and played a large role in 
the life and fate of a number of seminarians, from which later scholars – theologians, psychologists and philosophers, in the 
early twentieth century continued as an academic discipline in the gymnasium, immediately accumulating cadres of edu-
cators-psychologists. The post-revolutionary period made serious changes to the personnel of the city psychologists, since 
psychology educators in higher educational institutions were qualified specialists from metropolitan universities. The excur-
sion historical-psychological approach is a new research and pedagogical method aimed at expanding the historical-psycho-
logical knowledge of students and systematization of ideas about the development of Russian psychology.

Keywords: educational excursion, history of psychology, biographical method, procedural methods of demonstration, 
provincial psychology, excursion program, Nizhny Novgorod.

Введение
Основатель экскурсионной педагогики профессор 

Б.Е. Райков (1880–1966) из Института научной педаго-
гики в 1920-е гг. уверял своих читателей в существова-
нии особого «настроения путешественника» – «припод-

нятость чувствований, их особая яркость и интенсив-
ность. Люди делаются как-то веселее, общительнее и 
даже добрее… Как будто вместе со своей традиционной 
обстановкой они оставили где-то позади себя груз своих 
обыденных переживаний и приобрели новую преобра-
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женную и просветленную психологию. К этому присо-
единяется какое-то чувство отрешенности от прежнего, 
какая-то внутренняя свобода» [1, с. 5]. На волне интере-
са к отечественной истории, к краеведению, в 1920-х гг. 
была предпринята попытка развития внутреннего туриз-
ма, о чем свидетельствуют многочисленные публикации 
того времени по экскурсионному делу. 

Образовательную экскурсию как особый вид взаимо-
действия между преподавателем и студентом, в рамках 
которого проявляется специфичное воздействие на об-
учающегося, необходимо признать значимым и перспек-
тивным методом: экскурсия направлена на стимулиро-
вание познавательных процессов студентов и расшире-
ние их осведомленности и эрудиции в отношении науки 
и практики. Образовательная экскурсия активно исполь-
зовалась в дореволюционный период [2-5]; на ее эффек-
тивность и указывают современные исследователи и 
педагоги [6-15]. К технологическим аспектам экскурсии 
как образовательного метода необходимо отнести ее 
структуру с основными элементами: заранее спланиро-
ванный маршрут, осмысленность (целенаправленность) 
осмотра, демонстрация экскурсионных объектов (ЭО). 
В отношении ЭО отметим следующее: демонстрация 
должна быть вплетена в маршрут и тему экскурсии и не-
сти в себе то воздействие, которое свойственно первич-
ности зрительных впечатлений. К методическим при-
емам демонстрации ЭО относятся: 1) ознакомительный 
осмотр – демонстрация ЭО как предпосылка рассказа о 
нем, рассказ ведется путем указания, названия и харак-
теристики объекта; 2) зрительный анализ (участие самих 
обучающихся в характеристики ЭО); 3) реконструкция 
и монтаж несохранившегося объекта с помощью вы-
разительных средств рассказа, включающего в себя со-
хранившиеся детали объекта (конкретные артефакты, 
иллюстрации, воспоминания и др.). Среди вспомога-
тельных приемов могут быть использованы зрительное 
сравнение, зрительную аналогию, наглядные пособия 
(карты, схемы, графики, диаграммы), панорамный показ 
(демонстрация всего населенного пункта, парка, мимо 
которого проходит маршрут экскурсии) [12].

Несмотря на применение образовательной экскурсии 
в некоторых гуманитарных дисциплинах, к сожалению, 
на данный момент отсутствует научная и педагогиче-
ская литература, предлагающая использовать экскурси-
онный метод для подготовки специалистов-психологов. 
Экскурсионный метод в психологическом образовании 
непосредственно относится к преподаванию истории 
психологии. Цель данной работы – представить истори-
ко-психологическую экскурсию по Нижнему Новгороду, 
которая, с одной стороны, служит для знакомства сту-
дентов с датами, событиями и персоналиями в истории 
отечественной психологии, а с другой – демонстрирует 
принципы и процедуру историко-психологическое ис-
следование на примере биографического метода.

В курсе истории психологии мы попробовали осу-
ществить давний замысел нижегородского литерату-
роведа и педагога Александра Николаевича Свободова 
(1884–1950) [16] о культурных экскурсионных маршру-
тах по Нижнему Новгороду, но, в отличие от него, пред-
лагавшего литературные маршруты, мы будем говорить 
о психологическом Нижнем Новгороде в рамках изуче-
ния истории «провинциальной» науки [17]. И так же, как 
А.Н. Свободов предполагал различные виды экскурсий 
– экскурсия с литературными иллюстрациями, когда ли-
тература выступает в качестве иллюстрации; экскурсия 
вспомогательная, когда литература используется для 
других целей, напр., этнографии, искусства, истории; 
биографические экскурсии; чисто литературные экскур-
сии, как изучение художественного образа и психологии 
творчества; краеведческие, как отражение того или дру-
гого города, местности в литературе; смешанные [18] – 
так и мы предполагаем их возможное разнообразие. 

Экскурсионными объектами в нашем случае будут 
так называемые «культурные гнезда» (по выражению 

краеведа 1920-х гг. Н.К. Пиксанова) – это те географи-
ческие места, где существовали культурные явления 
различного рода (литература, живопись, музыка, наука 
и др.), которые создавали конкретные деятели в рамках 
некоторой институции, порой неформальной (кружок, 
сообщество, театр, учебное заведение и т.п.) [19]. Такие 
культурные сосредоточения являются характерной чер-
той российской культуры, подчеркивая не только круп-
ные центра создания науки и искусства, но и уделяя вни-
мание небольшим пунктам (регионам. областям, краям, 
уездам и т.п.) существования человеческого творчества. 
Более того, по мнению Н.К. Пиксанова, анализируя ре-
гиональные культурные места, мы можем обнаружим 
уникальные продукты науки и искусства, что позволит 
нам написать наиболее полную историю. 

Методология
Нами разработана историко-психологическая экс-

курсия по Нижнему Новгороду. Базовыми положениями 
при разработке экскурсионной программы являлись: 

- опора на биографический метод как один из ос-
новных в историко-психологических исследованиях. 
Биографический метод выражается в изучении биогра-
фий тех персоналий, которые внесли значимый вклад 
в развитие отечественной психологической науки. 
Рассмотрение становления научного знания через при-
зму жизни и творчества конкретного ученого показыва-
ет влияние личностных факторов на развитие научных 
идей и демонстрирует непосредственность получения 
научного знания;

- признание того, что провинциальная (региональ-
ная, нестоличная) психология является неотъемлемой 
частью российской психологической науки. В настоя-
щее время отмечается тенденция к изучению забытых 
имен в отечественной психологии, однако среди них 
малое количество ученых относится к т.н. провинциаль-
ной психологии, т.е. той психологии, которая развива-
лась не в развитых и крупных городах, а в регионах, где 
существовали особые научные условия и возможности. 
Причиной такого пробела может быть отсутствие ос-
мысления феномена провинциальной психологии и обо-
значения ее как полноправной составляющей россий-
ской психологической науки; 

- история развития научной психологии в Нижнем 
Новгороде является типичным примером для всей 
психологической науки в Российской Империи. 
Проанализированные условия и особенности становле-
ния психологического знания в Нижнем Новгороде ха-
рактерны и для других провинциальных центров.

Результаты
Экскурсия начинается с площади Минина, где нахо-

дятся сразу два ЭО – бывшая Нижегородская Духовная 
семинария (НДС) и бывшая Губернская гимназия, зда-
ния которых сейчас занимает Нижегородский государ-
ственный педагогический университет. По нашему мне-
нию, НДС (пл. Минина, 7) можно обозначить первым 
«культурным гнездом», которое сыграло значимую роль 
в развитии многих выдающихся персоналий. 

Там с 1886 по 1892 гг. после окончания Лысковского 
духовного училища и перед поступлением в Московскую 
Духовную Академию (МДА) учился Николай 
Михайлович Боголюбов (1872–1934) – российский и 
украинский богослов, педагог и психолог одного из са-
мобытнейших направлений отечественной дореволюци-
онной психологии – религиозно-философского. Здесь 
же он преподавал логику, психологию, историю фило-
софии и дидактику после окончания МДА, также он был 
редактором «Нижегородского церковно-общественного 
вестника» [20; 21].

Известны его психолого-философские работы: 
«Понятие о религии», «Алексей Степанович Хомяков 
(историко-психологический очерк)», «Современный ин-
дивидуализм и “интеллигентное мещанство”», «Гоголь 
(Психологическая характеристика его творчества)», 
«Творение и искупление», «Философия религии» и др., 
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написанные им в Нижнем Новгороде и в Киеве, где он 
оказался по воле своего духовного руководства в уни-
верситете Св. Владимира на кафедре богословия. В 1925 
г. он вернулся в Нижний Новгород настоятелем храма 
Всемилостивейшего Спаса, читал проповеди, лекции по 
вопросам Священного Писания, богословия и естествен-
ных наук. В конце 1928 г. о. Николая арестовали, но 
благодаря хлопотам старшего сына освободили в 1931 
г. Умер Н.М. Боголюбов в 1934 г. Сыновья его: россий-
ский академик Н.Н. Боголюбов (1909-1992) – руково-
дитель всей высшей математической школой бывшего 
Советского Союза, директор Объединенного институ-
та ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне, член АН 
СССР – ему установлен около университетского корпу-
са (ул. Большая Покровская, 37); член-корреспондент 
Академии наук Украины А.Н. Боголюбов (1911–2004) 
– средний сын, также крупный физик и математик; 
М.Н. Боголюбов (1918–2010) — младший сын, акаде-
мик Российской АН, профессор восточного факультета 
Санкт-Петербургского университета, заведующий кафе-
дрой иранского языка, декан восточного факультета. 

Другим ученым, учившимся в НДС, был психо-
лог Вениамин Алексеевич Снегирев (1841–1889). 
В.А. Снегирев очень успешно учился в НДС, а после 
нее поступил в Казанскую духовную академию (КДА). 
По окончании обучения в КДА ученый подготовил дис-
сертацию для получения степени магистра богословских 
наук. Параллельно с этим он начал преподавать такие 
дисциплины, как метафизика, психология и логика и 
получил предложение читать лекции и в Казанском 
университете. Кроме преподавательской деятельно-
сти, В.А. Снегирев занимал административные долж-
ности в Совете духовной академии и комитете духов-
ной цензуры. В.А. Снегирева можно считать одним из 
учителей известного русского религиозного философа 
Виктора Ивановича Несмелова (1863–1937). Среди глав-
ных трудов его творчества можно обозначить учебник 
«Психология», в котором он отразил свои научно-пси-
хологические взгляды в отношении определения мето-
дов и предмета психологии как науки, познавательных 
процессов, чувствований, воли, личности и др., а также 
осуществление первого в истории философии и пси-
хологии перевода трактата Аристотеля «О душе» на 
русский язык. В.А. Снегирев пытался решить многие 
актуальные для конца XIX в. научные проблемы психо-
логии, находясь на стыке философии и психологии. Его 
ученик В.И. Несмелов характеризовал его как мыслите-
ля, который был нацелен на постижение живой лично-
сти, подобной Богу, тем духовным аспектам человека, 
которые выходят за пределы чувственного познания [22, 
с. 55]. Другими важными работами ученого являются 
«Субстанциальность человеческой души», «Вера в сны 
и снотолкование», «Наука о человеке», «Нравственное 
чувство (Опыт психологического анализа)» и др. [23; 24; 
25; 26].

Здесь же учился историк философии, украинский 
философ Федор Александрович Зеленогорский (1839–
1908), уроженец Нижегородской губернии; образова-
ние получил в Нижегородской духовной семинарии, 
затем поступил в Казанскую духовную академию, но 
через два года, пройдя курс богословских наук, перевел-
ся на историко-филологический факультет Казанского 
университета для более глубокого изучения философ-
ских наук под влиянием профессора философии М.М. 
Троицкого. Защитив диссертацию «О методических 
приемах философского мышления», он стал приват-до-
центом философии Казанского университета. Позже в 
Санкт-Петербургском университете под руководством 
профессоров Ф.Ф. Сидонского и М.И. Владиславлева 
начал работу над магистерской диссертацией «Учение 
Аристотеля «О душе» в связи с учением о ней Сократа и 
Платона» (1871). В 1873 г. совет Харьковского универ-
ситета избрал Ф.А. Зеленогорского на должность доцен-
та кафедры философии, и с 1874 г. он уже читал курсы 

по истории философии, логики и психологии, позже – 
еще этики и эстетики. Именно здесь состоялась его на-
учная карьера [27]. 

Начало XX в. ознаменовалось повышенным инте-
ресом к психологии не только со стороны ученых, но 
и педагогики и общества, что отразилось в словах со-
временников о психологии. Педагог В. Росинский отме-
тил, что до недавнего времени политико-экономические 
вопросы были основной темой для разговоров в среде 
интеллигенции, но теперь в центре обсуждения стала 
душевную жизнь человека, вопросы о воспитании, об 
изучении психики человека, о рациональном изучении 
детей [28, с. 563]. У И. Оршанского – очевидца процес-
са «психологизации общества» также читаем: «широкое 
психологическое течение <…> образовалось из соеди-
нения и слияния двух независимых один от другого по-
токов. Один из них имеет своим исходным пунктом и 
источником область мысли, другой имеет совершенно 
противоположное происхождение и питается интереса-
ми, чувствами людей и вообще условиями современного 
культурного строя. В сложном психологическом движе-
нии нашего века можно различить столько же возрас-
тание любознательности к психологическим явлениям, 
сколько увеличение интереса человека к человеку. <…> 
Никогда люди не занимались так много друг другом, как 
теперь» [29, с. 1].

Такой повышенный интерес общества к психоло-
гическому знанию выразился в решении ввести пси-
хологию как педагогическую дисциплину в гимназиях 
Российской империи, причиной чему послужила на-
учная и организационная деятельность выдающего-
ся русского философа, психолога, логика, основателя 
Психологического института в Москве Г.И. Челпанова 
(1862–1936). В это же время, в 1901 г., в Петербурге пси-
хологом А.П. Нечаевым (1870–1948) организуется пер-
вая в России лаборатория экспериментальной педагоги-
ческой психологии. Далее здесь же в 1904 г. открыва-
ются педологические курсы, при которых имеется свое 
издательство, где выходят «Книжки педагогической 
психологии». Все эти события привели к организации I 
Всероссийского съезда по педагогической психологии в 
Петербурге в 1906 г. Указанные нами новые явления в 
жизни научного и педагогического сообщества послу-
жили развитию образования и науки, в том числе, и в 
регионах.

Педагогическое общество Российской Империи ста-
вило задачу развития образования, повышения квали-
фикации педагогов и ликвидацию безграмотности. Для 
решения этих задач в 1906 г. им были организованы кур-
сы лекций по педологии для учителей народного образо-
вания, читавшиеся виднейшими учеными того времени; 
из провинциальных городов, в которых стали проводит-
ся такие лекции, первым стал Нижний Новгород, куда 
приехали лекторы из Санкт-Петербурга. С 25 апреля по 
4 мая 1907 г. в Нижнем Новгороде местным педагогам 
были прочитаны: курс экспериментальной психологии 
А.Ф. Лазурского, курс педагогической психологии А.П. 
Нечаева, курс «О новых методах исследования нервно-
психических явлений» В.И. Вартанова, курс «Аномалии 
нервной и душевной сферы ребенка» Г.И. Россолимо. В 
лекциях использовались иллюстрации, в том числе, с по-
мощью светотехники, демонстрировались современные 
психологические аппараты, показывались опыты над 
животными (собаками из лаборатории профессора И.П. 
Павлова). Занятия проходили с утра до вечера, слушате-
лей было очень много – до 300 человек [30]. 

Развитие психологии и педагогики начала XX в. про-
ходило под влиянием идей А.П. Нечаева относитель-
но задач общеобразовательной школы. Школа должна 
была так готовить человека к жизни, чтобы учащийся 
по окончании учебного заведения имел представление 
о своих способностях, наклонностях, сильных сторонах, 
видел перспективу их приложения, а главное, в связи с 
этим мог испытывать полноту жизни и был бы счастлив. 
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А.П. Нечаев уделял большое внимание психологиче-
ским знаниям в становлении личности и мировоззрения 
школьников. Нижегородские педагоги активно участво-
вали в работе всех психологических съездах, прошед-
ших до 1917 г.; делегатами на съездах были управляю-
щие семинарии и епархиального училища, преподавате-
ли коммерческого училища, учителя мужской гимназии 
и кадетского корпуса, даже школьные врачи [30].

Вторым «культурным гнездом» (по Н.К. Писареву) 
в Нижнем Новгороде, в котором зарождалась психоло-
гия, является Нижегородская мужская гимназия № 1 
(ул. Ульянова, 1). Наряду с духовными образовательны-
ми учреждениям, в гимназиях также преподавали пси-
хологию (иногда под называнием «философская про-
педевтика»), причем, не обязательно такие курсы вели 
именно специалисты в области психологии, педагогики 
и философии. Мы отметим нескольких преподавателей 
1-й мужской гимназии, внесших вклад в развитие пси-
хологии в Нижнем Новгороде в 1910-е гг. и первые годы 
советского периода:

- Борис Васильевич Лавров, преподаватель русского 
языка и словесности, выпускник Московского универси-
тета, интересовался психологией и по причине нехватки 
литературы и учебных материалов издал учебное посо-
бие «Курс психологии» [31];

- Илья Семенович Баранов, директор гимназии (с 
1909 г.), действительный статский советник препо-
даватель русского языка и словесности, выпускник 
Московского университета, преподавал философскую 
пропедевтику;

- Владимир Владимирович Бабкин, выпускник 
Санкт-Петербургского университета, начал работать в 
гимназии с 1912 г. и преподавал философскую пропе-
девтику. 

Необходимость получения психологических знаний 
выражалась не только в отношении школьников, но 
и учителей. Частые мероприятия по чтению лекций и 
проведение съездов давали большой толчок в развитие 
педагогики, но не хватало учебно-методической обе-
спечения. Среди представителей такой деятельности мы 
можем назвать Митрофана Семеновича Григоревского, 
директора народных училищ, который в 1914 г. издает 
«Лекции по педагогической психологии, читанные на-
родным учителям». Данное пособие послужило важным 
явлением в психологическом просвещении учителей 
Нижнего Новгорода. Нужно отметить, что в дорево-
люционный период значимую часть в воспитании и 
обучении составляло и религиозное просвещение, и в 
«Лекциях…» М.С. Григоревского присутствует глава о 
религиозном воспитании [32].

Следующим объектом в историко-психологи-
ческой экскурсии по Нижнему Новгороду является 
Нижегородский дворянский институт Императора 
Александра II (ул. Варварская, 3г), который находится 
рядом с бывшей гимназией. В Институте обучались дети 
дворянского сословия. Здесь мы также можем назвать 
некоторые имена, связанные с психологией:

- протоиерей Николай Михайлович Архангельский, 
настоятель церкви института, читал философскую про-
педевтику. Его наиболее значимыми религиозно-педа-
гогическими произведениями являются «Желательная 
постановка религиозно-нравственного воспитания в 
средних учебных заведениях министерства народного 
просвещения» (1909) и «К вопросу о начальной народ-
ной школе» (1910);

- с 1913 г. философскую пропедевтику вел А.Н. 
Свободов, выпускник Московского университета. 
Помимо психологических дисциплин, читал рус-
ский язык и словесность. Позже, при организации 
Горьковского педагогического института, он продол-
жает свою литературоведческую и педагогическую де-
ятельность. 

Не менее интересна судьба психологии как учеб-
ной дисциплины в педагогических вузах. Здесь же, на 

площади Минина сейчас находится один из корпусов 
Нижегородского государственного педагогического 
университета. Следует отметить, что нижегородские 
высшие учебные заведения «родились» из Народного 
университета, открытого в 1916 г. Одно из мест его на-
хождения – здание Нижегородской мужской гимназии. 
О трудностях, с которыми столкнулись первые препо-
даватели и студенты, уже было написано [30; 31; 33], о 
преподавателях психологии и педагогики известно не-
много, но мы попробуем восстановить цепочку переда-
чи знаний, культурную преемственность гуманитарного 
знания, происходившую в университете в 1910-1920-е 
гг. С самого начала на всех отделениях вновь созданного 
вуза работали как приезжие, так и местные педагогиче-
ские «кадры». 

18 января 1916 г. были прочитаны первые лекции 
первокурсникам, и М.С. Григоревский приступил к 
чтению курса психологии. Борис Васильевич Лавров, 
преподаватель словесности и психологии первой 
Нижегородской мужской гимназии, читал в народном 
университете «Теорию художественного творчества», 
«Введение в философию» и «Психологию чувствований 
и волевого процесса». Из Москвы приезжали приват-
доценты Московского университета: Павел Петрович 
Блонский (1884–1941) – для чтения курса философии и 
Владимир Михайлович Экземплярский (1889–1957) – 
для чтения курса педагогики на III курсе литературного 
и исторического отделения. Он также читал лекции по 
основным направлениям в этике [34].

В образованном в 1920 г. Нижегородском институте 
народного образования работали в 1920-1921 гг. молодые 
преподаватели, выпускники Московского университета, 
блестящие ученики знаменитого российского филосо-
фа и психолога Г.И. Челпанова – А.Ф. Лосев (будущий 
философ-античник), П.С. Попов (будущий логик) и Н.В. 
Петровский (будущий психолог). Их научные интересы, 
четко обозначившиеся в период нахождения в Нижнем 
Новгороде, определили научную карьеру каждого на 
последующую жизнь [34; 35; 36]. Николай Васильевич 
Петровский читал лекции по психологии, вел практи-
ческие занятия по экспериментальной психологии и 
семинарий «Психология волевых процессов». Молодой 
преподаватель находился под большим влиянием своего 
учителя Г.И. Челпанова, представителя эмпирического 
направления в психологии, результатом чего стало его 
убеждение, что можно познать внутренний мир и пере-
живания другого человека только если сам человек име-
ет опыт непосредственного переживания определенных 
психических процессов, состояний, явлений, и путем 
обращения к ним он сможет адекватно воспринять пе-
реживания другого и их интерпретировать. Ведущими 
методами психологии он считал метод самонаблюде-
ния и экспериментальное измерение в вундтовском по-
нимании. В ноябре 1920 г. Н.В. Петровский становится 
профессором, он читал лекции по психологии, вел прак-
тические занятия по экспериментальной психологии и 
семинарий «Психология волевых процессов». 

Здесь же преподавал уже названный Б.В. Лавров. 
В 1923 г. в Институт приходит работать Александр 

Николаевич Чеботарев, практический психолог, вы-
пускник Варшавского университета и Петроградской 
педагогической академии, служил в Красной армии 
(РККА), работал в средних и высших учебных заведени-
ях Омска и Иваново-Вознесенска [37]. После окончания 
учебы А.Н. Чеботарев включается в психотехническую 
деятельность и проводит психотехнические исследова-
ния образовательной, познавательной, изобретательной 
и творческой деятельности школьников и курсантов в 
Омске и Кокчетаве. В Нижегородском институте пре-
подавал лекции по экспериментальной психологии и пе-
дагогике, трудовому воспитанию и созданию трудовой 
школы. 

Наряду с появлением психотехников и психотехни-
ческих исследований в Нижнем Новгороде, активно вне-
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дряется педология и область изучения и работы с дефек-
тивными детьми. Важную роль в распространении этих 
знаний сыграли молодые ученые-психологи из этого же 
института: Б.И. Орловский, ставший к 1930 г. из аспи-
рантов заметным специалистом в области воспитания 
и обучения умственно отсталых детей, и А.Н. Крылов 
– сначала аспирант, затем доцент кафедры педологии 
Нижегородского педагогического института [38; 39]. 
В период 1920-х гг. «дефективность» рассматривалась 
широко: в нее включались такие проявления дефектив-
ности, как психическая и физическая дефективность 
(умственная отсталость, слепота, глухота) и моральная 
(нарушение норм поведения в обществе, антисоциаль-
ность). В первую очередь, педологическая и дефектив-
ная работа была направлена на беспризорных детей, ко-
торых после революции и в первые годы советской вла-
сти было очень много; поэтому педологи-дефектологи 
были очень востребованы [40. 

Б.И. Орловский был заместителем председателя об-
щества «Друг детей» при Нижегородском губернском 
отделе народного образования; нижегородское отделе-
ние начало свою деятельность в конце 1925 г. и за три 
года превратилось в массовую организацию (более 4 
тысячи человек). Основная работа общества состояла в 
помощи беспризорным: сбор средств, устройство их на 
работу, организация буфетов и небольших магазинов, 
сбор от которых также шел на помощь беспризорным, 
организация клубов в детских домах. 

Осознавая потребность решить проблему лечения и 
образования умственно отсталых детей, а также зная их 
большое количество в Нижегородской губернии (около 
13 тысяч), Б.И. Орловский ставит задачу системно пре-
образовать социальную и образовательную систему – 
построить новые вспомогательные щколы, где можно 
было бы заниматься детьми, обучать новых учителей и 
воспитателей, а также создавать новые подходы в специ-
альной педагогике и психологии. Если мы оставим таких 
детей без внимания, лечения и образования, то пробле-
му еще больше увеличиться и усугубиться: дети станут 
взрослыми людьми, не способными позаботиться о себе 
и работать, что будет способствовать заполнению ими 
специальных учреждений, а значит большим тратам со 
стороны государства и снижению экономических пока-
зателей [41, с. 24]. Автор, конечно, понимал, что может 
среди причин умственной отсталости может быть и на-
следственность – «основной корень причин заключается 
в тех неблагоприятных социальных условиях, в которых 
рождается и развивается ребенок» [42, с. 10], но считал, 
как и все педологи того времени, что работая с социаль-
ными и бытовыми условиями, окружающей обстанов-
кой, оказывая правильный уход, специалисты по работе 
с детьми могут достигнуть успеха в предупреждении 
различных заболеваний и проведении воспитательной и 
образовательной деятельности. Для этого нужно создать 
необходимое количество вспомогательных школ, где 
умственно отсталые дети будут не только учиться, но 
получат коммунистическое воспитание (на основе марк-
систко-ленинской методологии) и станут будущими 
строителями социализма. Главным элементом вспомо-
гательного обучения (марксистко-ленинской направлен-
ности) должен выступить труд, преследующий высокую 
производительность. 

И, говоря о Нижегородском педагогическом ин-
ституте, нельзя не назвать имя профессора Серафима 
Михайловича Василейского (1888–1961) – широко 
известного в те годы психолога, педолога и психо-
техника. Автор нужных для психологов-практиков 
книг по педологии и психотехнике, получивший об-
разование в Санкт-Петербургском университете и 
Психоневрологическом институте, он проработал в ин-
ституте до последних лет своей жизни. Он руководил 
кафедрой педологии в Нижегородском педагогическом 
институте, Нижегородским обществом психологов, был 
научным консультантом психофизиологической лабора-

тории на Горьковском автозаводе в 1932–1934 гг. (руко-
водитель – К.К. Платонов) [43].

Здесь же, на площади Минина и Пожарского, д. 10/1 
находится один из корпусов Нижегородской государ-
ственной медицинской академии, где в 1930-1935 гг. на 
кафедре нормальной физиологии работал П.К. Анохин – 
советский физиолог, академик АМН СССР и АН СССР, 
лауреат Ленинской премии, именно здесь он заложил 
основы знаменитой теории функциональных систем, 
которую в вузе изучает каждый психолог: теория функ-
циональных систем описывает структуру поведения как 
целостную систему приспособительного поведенческо-
го акта [44].

Переходим к последнему ЭО в нашей историко-пси-
хологической экскурсии. На улице Ульянова (бывшая 
– ул. Тихоновская), лучом отходящей от пл. Минина, 
в нескольких минутах ходьбы от нее, находится город-
ская клиническая психиатрическая больница, постро-
енная по инициативе врача-психиатра П.П. Кащенко в 
1899 г. [45] – еще один важный культурно-исторический 
объект. Главврач профессор медицинского факультета 
НГУ Александр Иосифович Писнячевский (1863–1938) 
в 1923 г. преподавал психологические дисциплины сту-
дентам всех курсов. Ему помогла врач-психиатр Вера 
Мануиловна Чегодаева (1885–1953), выпускница Санкт-
Петербургского психоневрологического института, уче-
ница А.Ф. Лазурского и Г.И. Россолимо. Во время об-
учения проходила стажировку в психологической лабо-
ратории, руководителем которой был В.М. Бехтерев, и 
изучала сочетательно-двигательные рефлексы под вли-
янием электрических и болевых раздражителей (к сожа-
лению, работа не была опубликована). Другим направ-
лением научной деятельности являлось изучение пси-
хологических особенностей ритмической гимнастики и 
ее влияния на познавательные процессы (под руковод-
ством А.Ф. Лазурского; по причине его смерти работа 
так же не была закончена). Позже В.М. Чегодаева была 
слушательницей Высших Женских Курсов в Санкт-
Петербурге. Она изучала психологию и философию 
под руководством С.Л. Франка и И.И. Лапшина. После 
учебы работала в психиатрических и неврологических 
клиниках под руководством Л.В. Блюменау; ординатор 
больницы Николая Чудотворца для душевнобольных 
(1915–1918). В 1919 г. переезжает в Нижний Новгород 
и начинает психиатрическую, психотехническую и пе-
дологическую деятельность. 1920–1930-е гг. в ее жизни 
ознаменовались активными научными и прикладными 
исследованиями: работая в психотехническом отделе-
нии Нижегородского губотделтруда (НижГОТ), органи-
зует мероприятия по профотбору молодежи в школы фа-
брично-заводского ученичества и исследует особенно-
сти утомления у рабочих, которые посещают вечернюю 
школу [46]. В той же больнице в 1930-1944 г. должность 
главврача занял Яков Гаврилович Ильон (1880–1944), 
возглавивший кафедру психиатрии Горьковского го-
сударственного медицинского института. Его по праву 
считают основателем реабилитационного направления в 
психиатрии, подготовившего почву для широкого про-
ведения в стране мероприятий по социальной реабили-
тации психически больных [47]. 

Выводы
В завершении историко-психологической экскурсии 

по Нижнему Новгороду необходимо сказать, что это все-
го лишь один из возможных экскурсионных маршрутов 
по богатой научной истории нашего города. В качестве 
возможных программ, непосредственно связанных с 
историей психологии, может быть проведение образова-
тельной экскурсии по Нижегородскому государственно-
му университету им. Н.И. Лобачевского («Психология 
в Нижегородском университете»), которая так же на-
сыщенна именами, биографиями, научными трудами и 
достижениями.

Разработка прикладных занятий в виде образова-
тельной экскурсии в рамках дисциплины «История пси-
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хологии» (сугубо гуманитарной дисциплины) отвечает 
современным требованиям в подготовке специалистов в 
области психологии: это, с одной стороны, увеличение 
количества прикладных и практико-ориентированных 
занятий и методов в теоретических дисциплинах, а с 
другой – формирование исторического сознания специ-
алиста и ценности культурных и научных достижений 
нашей страны.
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Аннотация. В статье исследуются особенности социально-психологических характеристик студенческой 
группы и их связь с ценностными ориентациями личности. Проанализированы подходы к изучению социально-
психологических характеристик группы, в частности, проводится анализ различных подходов к пониманию со-
циально-психологического климата коллектива, групповой сплоченности. Описываются факторы, влияющие на 
их формирование. Представлены результаты исследования, в котором приняли участие 60 студентов 1 и 2 курсов 
технического профиля обучения. Целью исследования явилось изучение групповой сплоченности, психологиче-
ского климата в студенческих группах и ценностных ориентаций обучающихся. Для реализации цели исследова-
ния использовались тест «Индекс групповой сплоченности» Сишора, тест «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
карта-схема Л. Н. Лутошкина. Представлены различия ценностных ориентаций студентов, выявлены особенности 
социально-психологического климата и сплоченности в данных группах. Выявлено, что в группах студентов как 
первого, так и второго курса присутствуют среднеблагоприятный социально-психологический климат и уровень 
«выше среднего» групповой сплоченности. Обнаружены взаимосвязи ценностных ориентаций членов группы и 
показателей социально-психологического климата и групповой сплоченности. Статья является вкладом в изучение 
различных аспектов деятельности групп, формирования продуктивных, приверженных коллективов. 
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Abstract. The article explores the characteristics of the socio-psychological characteristics of the student group and their 
relationship with the value orientations of the individual. The approaches to the study of the socio-psychological character-
istics of the group are analyzed, in particular, the analysis of various approaches to understanding the socio-psychological 
climate of the team, group cohesion is carried out. The factors affecting their formation are described. The results of the 
study are presented, in which 60 students of 1 and 2 courses of a technical profile of training took part. The aim of the 
study was to study group cohesion, the psychological climate in student groups and the value orientations of students. To 
achieve the goal of the study, the Syshor index of group cohesion test, the Value Orientations test by M. Rokich, and the 
map diagram of L. N. Lutoshkin were used. The differences in the value orientations of students are presented, the features 
of the socio-psychological climate and cohesion in these groups are revealed. It was revealed that in the groups of students 
of both the first and second year there is a medium unfavorable socio-psychological climate and a level of “above average” 
group cohesion. Interconnections of value orientations of group members and indicators of the socio-psychological climate 
and group cohesion were found. The article is a contribution to the study of various aspects of the activities of groups, the 
formation of productive, committed teams.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В современ-
ном мире человеку сложно оставаться вне общества. В 
течение жизни он вступает в разные социальные группы 
– семья, друзья, школьный класс, студенческая группа, 
организация и т.п. Появляясь в группе человек общает-
ся, сотрудничает, сопереживает, прилагает усилия для 
достижения целей, привносит в группу свои представ-
ления о нравственности, об отношениях в ней. При этом 
ярче раскрываются его индивидуальные способности, 
интересы, цели и ценности, происходит взаимовлияние 
разных индивидуальностей, что обогащает всех членов 
группы. Ценностные ориентации связаны с направлен-
ностью личности, они определяют отношение человека 
к миру, к самому себе, наделяют смыслом и задают на-
правление личностным позициям, поведению, поступ-
кам, играют основную роль при принятии большинства 
решений [1]. Каждый член группы оказывает определен-
ное влияние на коллектив в целом, так как ценностные 
приоритеты определяют состояние не только отдельно 
взятой личности, но и характеристику группы в целом. 

Таким образом, можно сказать, что индивидуальные 
цели и ценности личности оказывают влияние на опре-
деленные социально-психологические процессы, состо-
яния, происходящие в группе, то есть на ее социально-
психологические характеристики. И если личность на-
строена негативно, транслирует эгоизм, экономические, 
материальные ценности у нее занимают исключительно 
ведущие позиции, ее цели и ценности находятся в про-
тиворечии с ценностями группы такая личность спо-
собна формировать неблагоприятный психологический 
климат и воздействовать деструктивно на групповую 
сплоченность [2].

 Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Существует 
достаточное количество исследований, посвященных 
изучению социально-психологических характеристик 
группы. Отмечено, что значимыми характеристиками 
являются социально-психологический климат группы 
и один из процессов групповой динамики – групповая 
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сплоченность. 
Значительный вклад в исследовании феномена со-

циально-психологического климата внесли работы В. В. 
Бойко, А. И. Донцова, А. Г. Ковалёва, Б. Д. Парыгина, 
В. И. Панфёрова, Л. Г. Почебут, В. А. Чикер и др., в ко-
торых авторы раскрывают содержание, структуру, под-
ходы к формированию и управлению психологическим 
климатом в коллективе [3, 4, 5, 6]. Круг исследований 
посвящен влиянию стиля руководства, профессиональ-
ных и личностных качеств руководителя, влиянию реф-
лексии на социально-психологический климат группы 
[6, 7, 8]. Социально-психологический климат в коллек-
тиве рассматривается как отражение межличностных 
отношений, условие совместной трудовой деятельно-
сти работников, влияющее на принятие и выполнение 
совместных решений [3]. Е. С. Кузьмин рассматривая 
социально-психологический климат как общественно-
психологический феномен, акцентирует внимание на 
изучении социально-психологического климата как со-
стояния, которое отражает характер, содержание и на-
правленность психологических особенностей членов 
группы [9]. К. К. Платонов дает определение социально 
– психологического климата как свойства коллектива, 
определяемое межличностными отношениями, вли-
яющее на групповые настроения и мысли, от которых 
зависит степень активности в достижении целей, стоя-
щих перед группой [3]. Существуют попытки раскрыть 
сущность социально-психологического климата через 
анализ системы межличностных отношений, стиля вза-
имоотношений людей, обуславливающие социальное и 
психологическое самочувствие каждого члена группы, 
через общий эмоционально-психологический настрой 
членов группы [9]. Также авторы рассматривают соци-
ально-психологический климат в качестве социальной 
и психологической совместимости членов группы, за-
ключающейся в совместной деятельности, основанной 
на морально-психологическом единстве, сплоченности, 
наличии общих мнений, обычаев и традиций [5]. Можно 
отметить существование разнообразных вариантов 
определения социально-психологического климата в 
отечественной психологии. В качестве факторов, вли-
яющих на социально-психологический климат группы, 
выделяют: социально-экономические факторы, отра-
жающие состояние макросреды, а также особенности 
развития страны, деятельность организаций, управлен-
ческие воздействия [10, 11]; социально-экономические 
факторы, отражающие состояние микросреды, выража-
ющейся в материальном окружении каждого члена кол-
лектива [11], а также «климатическое возмущение» – из-
менение условий жизнедеятельности коллектива [12]; 
социально-психологические факторы, отражающие как 
формальные, так и неформальные взаимоотношения – 
взаимопомощь, сотрудничество, доверие, сплоченность, 
влияние личности руководителя и т.п. [3, 11, 13]; лич-
ностные факторы, отражающие мотивы, предпочтения, 
личное мнение [11], а также психологическую совмести-
мость как сочетание психологических качеств всех чле-
нов группы [14]. Попова Л. Г., Захаревич Н. А. подчер-
кивают три значимых компонента в структуре социаль-
но-психологического климата коллектива: нравственно-
психологическая совместимость работников, их деловой 
настрой и социальный оптимизм [15]. 

В рамках социально-психологического климата В. 
М. Шепель выделяет микроклимат. Микроклимат вы-
ражается в эмоциональной окраске взаимосвязей членов 
коллектива и формируется на базе расположения, сход-
ства характеров, совпадения интересов и склонностей. 
Три климатические зоны определяют межличностные 
отношения: социальная зона (степень осознания работ-
никами целей и задач, а также насколько соблюдаются 
их права и обязанности); моральная (принятие группой 
общих моральных ценностей); психологическая (не-
официальные взаимоотношения). Автор подчеркивает, 
что психологический климат – это микроклимат, об-

ласть влияния которого значительно меньше, чем у со-
циального и морального климата [16]. По мнению Т. 
Г. Харитоновой социально-психологический климат 
характеризуется психологической атмосферой, которая 
может изменяться в течение дня, влиять на настроение и 
работоспособность членов группы [17]. В нашей работе, 
изучая социально-психологический климат мы опираем-
ся на концепцию Б. Д. Парыгина [5].

Особенности процессов, происходящих в группе, 
играют первостепенную роль в предопределении со-
циально-психологического климата. Наличие у членов 
группы схожих взглядов на нормы, правила, требова-
ния, совпадение целей и ценностей участников группы 
способствует формированию групповой сплоченности. 
В качестве факторов, влияющих на групповую спло-
ченность, выделяют: удовлетворение индивидуальных 
потребностей; согласованность целей группы с индиви-
дуальными потребностями; взаимозависимость членов 
группы при выполнении задач; выгода нахождения в 
группе; дружелюбная атмосфера; взаимные симпатии; 
престиж группы; конкуренция с другой группой и т. д. 
[18].

Индивидуальные ценности, представляющие собой 
основу нравственных принципов, являются показателем 
духовного мира личности, по ним можно судить на до-
стижение каких целей и ценностей человек направля-
ет свои усилия, что является для него самым важным, 
каковы его запросы, социальная позиция, мотивация 
поведения. Система ценностных ориентаций определя-
ет жизненную перспективу, личность транслируя свои 
ценностные установки в группе, оказывает влияние на 
социально-психологические характеристики группы, 
в частности, на групповую сплоченность и ее социаль-
но-психологический климат. С нашей точки зрения не 
маловажное значение играет совпадение основной си-
стемы ценностей участников группы, что также являет-
ся благоприятным фактором эмоционального благопо-
лучия, включенности в деятельность члена группы и от-
ражается на социально-психологических характеристи-
ках коллектива. Доказано что ценностно-нравственные 
установки, согласованность не только индивидуальных 
ценностей членов коллектива, а также ценностей лично-
сти и организации влияют на межличностные отноше-
ния, на психологический климат [19]. 

Мы можем сделать вывод, что значимость проблемы 
изучения социально-психологического климата, груп-
повой сплоченности отражена в большом количестве 
работ, посвященных определению данных понятий и 
анализу основных факторов, влияющих на социально-
психологические характеристики группы. Тем не менее 
нельзя не отметить, что роль влияния ценностной сфе-
ры личности на социально-психологический климат в 
коллективе и его групповую сплоченность представляет 
особый интерес и нуждается в углубленном изучении, 
так как количество работ, изучающих взаимовлияние 
социально-психологических характеристик группы и 
ценностной сферы личности недостаточно. Именно та-
кое состояние вопроса обусловило актуальность данно-
го исследования.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью нашего исследования явилось изучение группо-
вой сплоченности, социально-психологического кли-
мата в студенческой группе, ценностных ориентаций 
личности. Нами была выдвинута гипотеза о существова-
нии взаимосвязи социально-психологического климата, 
групповой сплоченности с ценностными ориентациями 
членов группы. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В исследовании приняли участие 60 студентов 
Санкт-Петербургского государственного архитектур-
но – строительного университета по специальности 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
мостов и тоннелей» 1 и 2 курсов обучения. В исследо-
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вании использовался следующий диагностический ин-
струментарий: тест «Индекс групповой сплоченности» 
Сишора, тест «Ценностные ориентации» М. Рокича, кар-
та-схема Л. Н.  Лутошкина для определения социально-
психологического климата группы. 

Изучение социально-психологического климата ис-
следуемых групп показало, что в группах студентов 
первого и второго курсов показатели социально-психо-
логического климата соответственно равны 14,8 и 13,3 
баллам, что по интервальной шкале определяет климат 
в обеих группах как среднеблагоприятный. В целом сту-
денты отмечают удовлетворительные взаимоотношени-
ями с одногруппниками, справедливое отношение ко 
всем членам, 7 % обучающихся в обеих группах отмеча-
ют наличие неблагоприятного для них климата. 

На рисунке 1 можно увидеть результаты, получен-
ные с помощью карты-схемы Л. Н.  Лутошкина. 

Рисунок 1 – Субъективные оценки социально-психо-
логического климата в студенческих группах

Анализируя полученные результаты, можем сделать 
вывод, что в группе студентов первого курса в большей 
степени, чем в группе второго курса преобладает бодрое 
и жизнерадостное настроение, в межгрупповых отноше-
ниях доминируют взаимное расположение, взаимопони-
мание и взаимопомощь, чем в группе второкурсников. 
С другой стороны, студенты первого курса не проявля-
ют выраженного эмоционального единения, что на наш 
взгляд напрямую связано с недостаточной совместной 
деятельностью членов группы. Студенты второго курса, 
по сравнению с первым, больше времени проводят вме-
сте, что безусловно, влияет на сближение участников 
группы, их эмоциональное единение и желание совмест-
ной деятельности. При этом ко второму курсу гордость 
за группу снижается так же, как и активность, взаимо-
помощь и жизнерадостность. Полученные результаты 
говорят о том, что в группе продолжается сближение ее 
членов, в то же время совместная деятельность сопро-
вождается проявлениями симпатий и антипатий, воз-
никают причины для эмоционально-психологического 
дискомфорта, конфликтности. 

Индекс групповой сплоченности Сишора, позволил 
оценить привлекательность группы для каждого ее чле-
на. Уровень сплочённости в группе студентов первого 
и второго курсов курса составил соответственно 11,6 и 
12,4 балла, что соответствует нижнему интервальному 
значению с результатом «выше среднего». Число сту-
дентов-первокурсников, считающих, что в группе нет 
сплоченности составляет 1,5%. Студенты второго курса 
отмечают, что в группе присутствуют хорошие взаимо-
отношения как между ее членами, так и с руководством, 
однако в группе ощущается недостаточность совмест-
ной деятельности, в которую бы активно включались 
все ее члены. Лишь 1% второкурсников отмечает низ-
кий уровень групповой сплоченности. Можно предполо-
жить, что из-за недостаточной совместной деятельности 
между членами обеих групп не сложились достаточно 
близкие отношения, но одногруппники активно поддер-
живают друг друга в сложных ситуациях. 

Анализ индивидуальных ответов показал, что сту-
денты первого курса, настроены на получение информа-
ции преимущественно путем межличностного общения 
и активного взаимодействия с руководством, тогда как 
студенты второго курса нацелены в большей степени на 

активное взаимодействие внутри группы. Можно пред-
положить, что первокурсников совместное времяпре-
провождение, организаторские дела либо интересуют в 
меньшей степени, либо не реализуется членами группы 
по причине ещё недостаточно развитых внутригруппо-
вых взаимоотношений. 

Иерархия ценностных ориентаций в исследуемых 
группах существенно не различается. Важными терми-
нальными ценностями студенты обоих курсов называют 
здоровье, наличие хороших и верных друзей. Схожее 
мнение участников проявляется и в отвергаемых терми-
нальных ценностях, к наименее привлекательным для 
себя студенты относят творчество, красоту природы и 
искусства, а также счастье других. Среди инструмен-
тальных ценностей первую позицию занимает честность, 
студенты первого курса помимо этой ценности выделя-
ют воспитанность и жизнерадостность, а студенты вто-
рого курса добавляют твердую волю, самоконтроль и от-
ветственность. На рисунках 2 и 3 представлены средне-
групповые профили терминальных и инструментальных 
ценностей студентов первого и второго курсов.

Рисунок 2 – Среднегрупповой профиль терминаль-
ных ценностей в группах испытуемых 1 и 2 курсов об-
учения

Незначимыми инструментальными ценностями сту-
денты обоих курсов считают ценности самоутвержде-
ния: непримиримость к недостаткам в себе и других, 
высокие запросы, что, по нашему мнению, можно объ-
яснить этапом обучения в вузе, когда значимость карье-
ры не столь еще актуальна. Интересен факт, что к от-
вергаемым ценностям первокурсники относят также эм-
патийную ценность – «терпимость», а студенты второго 
курса – исполнительность. Мы видим проявление амби-
валентного значения ценностей: первокурсники стре-
мятся к налаживанию межличностных отношений, при 
этом обесценивая «терпимость», второкурсники ориен-
тированы на профессиональную самореализацию, при 
этом считают не важной деятельную направленность. 
Возможно, отвержение традиционно женских качеств, 
связано с тем, что в группах студентов преобладают в 
большей мере представители мужского пола. 

Рисунок 3 – Среднегрупповой профиль инструмен-
тальных ценностей в группах испытуемых 1 и 2 курсов 

обучения

Таким образом, мы видим, что для студентов первого 
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года обучения значимыми являются ценности межлич-
ностного общения, эмоциональный настрой, который 
призван поддерживать благоприятный психологический 
климат, в то время как для студентов второго года обу-
чения значимыми становятся ценности профессиональ-
ной самореализации. 

С целью выявления взаимосвязей между показате-
лями социально-психологического климата, групповой 
сплоченности, ценностных ориентаций студентов раз-
ных курсов обучения нами был проведен корреляцион-
ный анализ. Основное внимание уделялось взаимосвя-
зям между показателями социально-психологических 
характеристик группы и ценностными ориентациями 
личности. В группе студентов 1 курса выявлена взаи-
мосвязь показателя «групповая сплоченность» с возрас-
том (r= - 0,36, р ≤ 0,05), ценностью «счастье других» (r= 
0,38, р ≤ 0,05), ценностью «твердая воля» (r= 0,44, р ≤ 
0,05), а также взаимосвязь показателя «психологическая 
атмосфера» с ценностью «непримиримость к недостат-
кам в себе и в других» (r= - 0,40, р ≤ 0,05). Полученные 
результаты в группе студентов первого курса позволяют 
говорить о том, что чем старше становится студент, тем 
меньше он стремится сделать счастливыми других лю-
дей, его в меньшей степени интересует такой фактор, как 
групповая сплоченность. При значимости для человека 
таких ценностей как «счастье других», «твердая воля» 
повышается групповая сплоченность. Отрицательная 
взаимосвязь социально-психологического климата и 
ценности «непримиримость к недостаткам в себе и дру-
гих» говорит о снижении психологического климата в 
группе при критичной оценке, неспособности мириться 
со своими и с чужими недостатками. И наоборот, чем 
лучше психологический климат в группе, тем менее кри-
тичными студенты группы выступают по отношению к 
себе и другим членам. 

При анализе корреляционной плеяды в группе сту-
дентов второго курса было обнаружены взаимосвязи 
показателя «психологическая атмосфера» с ценностями 
«самоконтроль» (r= - 0,41, р ≤ 0,05), «творчество» (r= 
- 0,37, р ≤ 0,05), «ответственность» (r= 0,45, р ≤ 0,05). 
А также взаимосвязь групповой сплоченности с ценно-
стями «активная деятельная жизнь» (r= 0,36, р ≤ 0,05), 
«творчество» (r= - 0,42, р ≤ 0,05), «широта взглядов» (r= 
- 0,39, р ≤ 0,05), «терпимость» (r= 0,38, р ≤ 0,05). Таким 
образом, мы видим, что при повышении уровня груп-
повой сплоченности возрастает ценность терпимости и 
активной деятельности и снижается значимость таких 
ценностей как «творчество» и «широта взглядов». И 
наоборот. При улучшении социально-психологическо-
го климата в группе возрастает ценность «ответствен-
ность» и снижается ценность «самоконтроля» и «творче-
ства». Можно сказать, что повышенная ответственность 
члена группы улучшает ее социально-психологический 
климат, а ориентация человека на творчество и высокий 
самоконтроль снижают его уровень. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют говорить о том, что на начальном этапе обучения в 
студенческих группах 1 и 2 курсов преобладает средне-
благоприятный уровень социально-психологического 
климата и уровень «выше среднего» групповой сплочен-
ности. Что указывает на достаточно хороший социаль-
но-психологической климат в группах, члены групп спо-
собны конструктивно решать возникающие конфликт-
ные ситуации, склонны к оказанию помощи и поддерж-
ки друг другу, способны достигать групповых целей. 
Установлено, что ценностные ориентации оказывают 
влияние на групповую сплоченность и благоприятность 
социально-психологического климата.

Можно говорить о том, что изучение влияния цен-
ностной сферы личности на социально-психологические 
характеристики группы дает возможность раскрыть на-
правления в исследовании разных аспектов функциони-

рования групп, формирования сплоченных коллективов 
и найти возможности усиления коллективного характе-
ра деятельности членов групп. Исследования, посвящен-
ные изучению факторов влияния на социально-психоло-
гические характеристики группы востребованы, так как 
полученные результаты позволяют разработать эффек-
тивные практические рекомендации по созданию опти-
мальных условий для трудовой деятельности коллек-
тива. В качестве возможных перспектив исследования 
можно выделить задачи изучения влияния гендерного 
аспекта, эмоционального и рационального компонентов 
на социально-психологические характеристики группы.
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Аннотация. Показано, что разработка структурно-функциональной модели формирования стрессоустойчиво-
сти обучающихся актуальна в настоящее время. Психоэмоциональные перегрузки и стресс становятся привычными 
состояниями не только взрослых людей, но также школьников и студентов. Предполагается, что наличие модели 
позволит оптимизировать процесс формирования устойчивости обучающихся к стрессу. Проведен анализ базового 
понятия исследования – модель. Предложено рассматривать модель как единство структурного и функционального 
блоков. Структурный блок объединяет компоненты стрессоустойчивости (мотивационный, когнитивный, эмоци-
ональный, поведенческий и рефлексивный) и совокупность дидактических и психолого-педагогических приемов 
ее диагностики и формирования (социально-психологический тренинг, беседы, анкетирование, проектная деятель-
ность, анализ ситуаций, дневник самомониторинга и др.). Функциональный блок отражает устойчивые связи струк-
турных элементов и объединяет этапы формирования устойчивости учащихся к стрессу, критерии и показатели, и 
достигнутый уровень стрессоустойчивости. Охарактеризованы составляющие каждого блока. Сделан вывод, что 
разработанная модель формирования стрессоустойчивости универсальна и может быть применена в организациях 
общего и профессионального образования.

Ключевые слова: стресс; стрессоустойчивость; модель; моделирование; воспитание; психоэмоциональная 
устойчивость.

STRUCTURAL-AND-FUNCTIONAL MODEL OF DEVELOPING 
STUDENTS’ STRESS RESISTANCE

© 2020
Chudaykin Andrey Mihailovich, teacher of Physical Education department

Military Academy of Logistics, Penza branch
(440005, Russia, Penza-5, Voyenniy gorodok, e-mail: chudaickin.andrey@yandex.ru)

Abstract. It is shown that creating a structural-and-functional model of developing students’ stress resistance is topical 
nowadays. Psycho emotional overload and stress have become familiar condition both for students and adults. It is assumed 
that having a model will optimize the process of developing students’ stress resistance. The analyses of the basic definition, 
model is carried out. It is suggested to examine model as the unity of structural and functional blocks. Structural block 
combines components of stress resistance and a set of the pedagogical, psychological and didactical ways of its diagnostics 
and formation. The former includes motivational, cognitive, emotional, behavioral, and reflexive elements. The latter in-
cludes socio-psychological training, questioning, interview, projecting, case study, keeping a psychological diary and other. 
Functional block reflects stable ties of the structural elements and unites stages of developing students’ stress resistance, its 
criteria and indicators, and the level achieved. The main elements of each block are characterized. The conclusion is drawn 
that the model worked out is universal and can be adapted to any educational organization of secondary or professional 
organization.

Keywords: stress; stress resistance; model; modeling; upbringing; psycho emotional stability.

Разработку модели формирования стрессоустойчи-
вости учащихся логично начать с уточнения термина 
«модель». А.И. Уемов рассматривает модель в контек-
сте научного познания. Он считает, что главное назна-
чение модели состоит в толковании данных, относящих-
ся к предмету познания [1]. Интересно, что А.И. Уемов 
отождествляет модель и систему, прямо указывая, что 
«модель есть система, необходимая для получения зна-
ния о другой системе» [1]. Б.А. Штофф также отмечает 
гностическое значение модели. В его концепции модель 
– это как материально существующая, так и мыслен-
ная система, которая воспроизводит изучаемый объект. 
Воспроизводя объект, система в то же время замещает 
его для исследователя так, что анализ модели дает но-
вую информацию об объекте [2]. А.А. Коростелев отме-
чает, что модель является основой аналитической дея-
тельности [3].

Заслуживает внимание определение модели Т.А. Ван 
Дейка, который выделил в качестве имманентного при-
знака способность модели аккумулировать полученный 
ранее опыт и на его основе планировать дальнейшие 
действия [4]. То есть, отмечается практико ориенти-
рованное назначение моделей. Схожий подход встре-
чается и в работах других исследователей. Например, 
Н.Б. Крылова, анализируя закономерности организации 
образовательного процесса, пришла к заключению, что 
суть модели состоит в воспроизведении опыта, который 
необходим для переосмысления педагогической дея-

тельности [5]. М. Вартофский считает наиболее суще-
ственным признаком модели не копирование структуры 
изучаемого объекта, а предполагаемую презентацию 
форм деятельности, возникающей в связи с реализацией 
данной модели [6].

Далее следует выяснить, какие компоненты или бло-
ки модель объединяет. Г.А. Синтяева разработала струк-
турно-функциональную модель развития толерантности 
студентов вузов. В структуре модели она выделила це-
левой, содержательный, технологический, организаци-
онно-исполнительный, уровнево-результативный ком-
поненты [7].

Т.К. Щербакова сконструировала модель содержа-
ния профессиональной деятельности учителя и выде-
лила в ней структурный, функциональный и дидактиче-
ский модули [8]. Нам близок этот подход, но дидакти-
ческий модуль отдельно выносить считаем излишним. 
Поскольку разрабатываемая нами модель имеет форми-
рующий характер, дидактические элементы (а именно 
психолого-педагогические приемы диагностики и раз-
вития стрессоустойчивости) включены в структурный 
блок. В этой связи модель формирования стрессоустой-
чивости обучающихся представляет собой совокупность 
структурного и функционального блоков. Структурный 
блок модели – это компоненты стрессоустойчивости, 
дидактические и психолого-педагогические приемы ее 
диагностики и формирования. Функциональный блок – 
это связи структурных элементов, этапы формирования 
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стрессоустойчивости учащихся, критерии и показатели, 
а также достигнутый уровень устойчивости к стрессу. 
Модель формирования стрессоустойчивости изображе-
на на рисунке.

Проанализируем каждый элемент. Для начала рассмо-
трим структуру стрессоустойчивости. А.А. Баранов 
считает, что стрессоустойчивость личности опреде-
ляется позитивной «Я-концепцией» и высокой ответ-
ственностью [9]. А.Л. Рудаков называет составляющими 
стрессоустойчивости индивидуальные качества лично-
сти, принятие решений, а также потребностно-мотива-
ционную и целевую составляющие [10]. С.Ю. Визитова 
включает в структуру стрессоустойчивости эмоцио-
нальную, когнитивную и поведенческую составляющие 
[11].В.П. Жуковский и Н.А. Жуковская доказывают, что 
стрессоустойчивость обеспечивается совокупностью 
мотивационно-ценностного, эмоционально-регуляци-
онного, когнитивного и нравственно-этического ком-
понентов [12]. В.М. Синишина дополняет, что непре-
менными компонентами стрессоустойчивости являются 
регуляторно-волевой и операционный [13].

Сопоставив ряд подходов, мы заключили, что струк-
тура стрессоустойчивости образована единством моти-
вационного, когнитивного, эмоционального, поведен-
ческого и рефлексивного компонентов. При этом ядро 
стрессоустойчивости образовано рефлексией. Мы пола-
гаем, что адекватная самооценка эмоций, вызывающих 
их обстоятельств, обусловливает способность личности 
актуализировать необходимые когнитивные ресурсы, и 
готовность реализовать оптимальную линию поведения 
в стрессовой ситуации.

Мотивационный компонент стрессоустойчивости 
предполагает сформированность позитивного мировоз-
зрения, наличие творческой мотивации деятельности, 
преобладание аксиологической направленности лич-
ности. Когнитивный компонент связан с имеющимися 
интеллектуальными ресурсами для активизации позна-
вательной деятельности, для рациональной оценки на-
пряженных ситуаций. Эмоциональный компонент об-
условливает способности учащихся определять эмоции 
и регулировать их. Поведенческий компонент связан со 
стабильными навыками саморегуляции.

Обладая пятикомпонентной структурой, стрес-
соустойчивость предполагает многоуровневую диа-
гностику. Для подбора надежного диагностического 
инструментария требуется определить критерии и их 
показатели-дескрипторы. Ю.В. Щербатых выделил по-
веденческий (выработка оптимальных форм поведения) 
и социальный (развитие эмоционально-волевой и ког-
нитивной сферы) критерии [14]. Ю.В. Тер-Саакова до-
полнила этот перечень личностным критерием, который 
связан с особенностями психики [15]. О.Ю. Багадаева 
и М.Г. Голубчикова надежными критериями стрессоу-
стойчивости считают мотивацию к деятельности, про-
дуктивность деятельности, характер восприятия про-
блемных ситуаций [16].

В нашем исследовании критерии стрессоустой-
чивости одноименны ее структурным компонентам. 
Поскольку все компоненты одинаково значимы в про-
цессе формирования устойчивости к стрессу, мы реши-
ли подобрать равное количество релевантно диагности-
руемых показателей (по два дескриптора для каждого 
критерия). Предлагаемые диагностические методики, не 
являются единственно возможными. Скорее, они вариа-
тивны и даются в качестве примера.

Дескрипторами для мотивационного критерия вы-
браны: 1) характер мотивов (диагностируется при помо-
щи методики изучения мотивационной сферы учащих-
ся М.В. Матюхиной); 2) наличие мотива саморазвития 
(определяется по методике диагностики самоактуализа-
ции А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калиной) [17, 14].

Полнота когнитивного критерия может быть описана 
по: 1) знанию механизма развития стресса (может быть 
диагностировано в процессе самомониторинга учащих-

ся); 2) стремлению учащихся узнавать больше о путях 
предотвращения стресса (диагностируется опросником 
для определения интенсивности познавательных про-
цессов В.С. Юркевич) [18, 19].

Эмоциональный критерий определяется следующи-
ми показателями: 1) эмоциональная устойчивость (экс-
пресс-диагностика В.В. Бойко для установления склон-
ности к сниженному настроению); 2) самооценка (тест 
Л.Д. Столяренко) [20, 21].

Для определения сформированности поведенческо-
го критерия мы считаем необходимым наблюдение за 
учащимися в различных ситуациях, беседы с родителя-
ми и педагогами. В качестве эмпирических показателей 
дескрипторов могут быть приняты: 1) мобильность в 
стрессовых ситуациях (методика Филлипса для диа-
гностики уровня школьной тревожности); 2) самокон-
троль (методика определения волевого самоконтроля 
А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана) [14].

Сформированность рефлексивного компонента оце-
нивается по одноименному критерию, показателями 
которого являются: 1) наличие стремления к самопо-
знанию (опросник А.И. Красило); 2) способность к реф-
лексии (методика диагностики рефлексии А.В. Карпова) 
[20].
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Рис. Структурно-функциональная модель формирования стрессоустойчивости учащихсяРисунок 1 - Структурно-функциональная модель 
формирования стрессоустойчивости учащихся

Практическую работу по формированию стрессо-
устойчивости целесообразно организовать поэтапно, 
чтобы компоненты стрессоустойчивости развивались 
последовательно. Мы предлагаем организовать работу в 
три этапа: адаптационный, формирующий и заключи-
тельный.

Адаптационный этап посвящен преимущественно 
развитию мотивационного и когнитивного компонен-
тов. Используются беседы, анкетирования и устный 
опрос, анализ ситуаций. В результате у обучающихся ак-
туализируются представления о стрессе, о его причинах 
и путях совладания со стрессом. Также культивируется 
ценностное отношение к здоровью, у обучающихся фор-
мируется адекватная самооценка.

На формирующем этапе главным образом разви-
вается эмоциональный и поведенческий компоненты 
устойчивости к стрессу. С этой целью эффективно ис-
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пользуется социально-психологический тренинг. Для 
снятия эмоционального напряжения, что необходимо 
для эффективного поведения в стрессовой ситуации, 
может быть рекомендовано ведение дневника самомо-
ниторинга. Это дает учащимся возможность разделять 
напряженную ситуацию, вызванные ей мысли и чувства. 
Считаем, такой подход позволяет взвешенно оценивать 
ситуации, предлагать для них конструктивные решения, 
дает возможность отказаться от стереотипов.

Заключительный этап связан с формированием реф-
лексивного компонента. В процессе анализа ситуаций 
(case-study), внедрения технологии проектной деятель-
ности учащиеся развивают коммуникативные навыки, 
учатся взаимодействовать в группе.

В выборе психолого-педагогических приемов форми-
рования стрессоустойчивости необходимо охватить все 
компоненты формируемой личностной характеристики. 
Для мотивационного компонента эффективны беседы, 
дискуссии. Когнитивным компонент формируется в 
процессе подготовки сообщений, просмотра учебных 
видео. Для развития эмоционального компонента эф-
фективным средством является ведение дневника са-
монаблюдения. Поведенческий компонент развивается 
при использовании деловых игр, коммуникативных тре-
нингов. Рефлексивный компонент требует для своего 
формирования проработку ситуаций с многозначными 
решениями.

Необходимыми условиями эффективного формирова-
ния стрессоустойчивости обучающихся являются созда-
ние психологически комфортной образовательной сре-
ды, применение личностно ориентированных техноло-
гий, о позитивном влиянии которых на воспитательный 
процесс пишет Е.А. Александрова [22]. ,Другими усло-
виями являются акцентирование рефлексии как процес-
са самопознания, использование оптимальных педагоги-
ческих средств, психологических способов диагностики 
стрессоустойчивости.

В зависимости от полноты сформированности выде-
ленных критериев можно выделить три уровня стрессо-
устойчивости: высокий, средний и низкий.

Для высокого уровня стрессоустойчивости харак-
терна выраженность у учащихся позитивных мотивов 
достижения и саморазвития, преобладанием внутрен-
ней мотивации над внешней мотивацией. Обучающиеся 
имеют четкое представление о механизме развития 
стресса, могут провести самомониторинг внутреннего 
состояния в стрессовой ситуации. Они заинтересованно 
изучают различные варианты управления стрессом, ста-
раются применять их на практике. Эмоциональная сфе-
ра, самооценка и самоконтроль обучающихся адекватны 
и стабильны. Они легко приспосабливаются к новым 
условиям, способны проявлять гибкость. Для учащихся 
характерно стабильное проявление ситуативной, ретро-
спективной, проспективной рефлексии.

На среднем уровне положительные проявления пока-
зателей не являются абсолютными. Например, внешняя 
мотивация преобладает над внутренней мотивацией, при 
том, что мотивы достижения выражены, и мотивация са-
моразвития периодически проявляется. Учащиеся знают 
основные признаки стресса, могут определить стресс-
факторы, но испытывают затруднения при проведении 
самомониторинга внутреннего состояния. На их самоот-
ношение и поведение оказывают существенное влияние 
внешние обстоятельства, поэтому для обучающихся ха-
рактерна ситуативность оценок. При изменении внеш-
них обстоятельств учащиеся стремятся действовать 
привычно, не обладают достаточной гибкостью. Тем не 
менее, у обучающихся высоко развита ситуативная реф-
лексия, проявляется ретроспективная рефлексия; однако 
проспективная рефлексия для них не характерна.

На низком уровне стрессоустойчивости положитель-
ные характеристики критериев являются редкими. В 
частности, у обучающихся преобладают мотивы избега-
ния, стремление к саморазвитию развито слабо. Они не 

разбираются в механизме развития стресса, не стремят-
ся получать новые знания и опыт; не имеют представ-
ления о самомониторинге. Для учащихся характерен 
слабый самоконтроль и низкая самооценка. Их эмоци-
ональная сфера нестабильна, они подвержены чувствам, 
при изменении привычных условий дезориентированы. 
Учащиеся не стремятся к самопознанию, рефлексия у 
них не развита.

Разработанная модель формирования стрессоустой-
чивости учащихся является наглядным описанием дан-
ного процесса. Структурно она связывает компоненты 
стрессоустойчивости и приемы ее диагностики и форми-
рования. Функционально она отражает содержание и по-
следовательность реализации моделируемого процесса. 
Учтены этапы формирования устойчивости учащихся к 
стрессу, обозначены критерии и показатели, определен 
достигнутый уровень стрессоустойчивости.

Модель универсальна, так как она может быть адап-
тирована к условиям разных образовательных организа-
ций. Е.А. Максимова предложила в анализе педагогиче-
ских моделей использовать фрейм [23]. Фрейм-анализ 
показывает, что структура модели инвариантна и обра-
зует жесткий каркас. Заполнение структурных элемен-
тов содержанием зависит от социокультурной среды, 
традиций, практик [24].

Модель имеет практическое и методологическое 
значение. Практическое значение заключается в по-
тенциале для предупреждения стрессовых ситуаций. 
Методологическое значение состоит в систематизации 
результатов теоретического исследования и практиче-
ских разработок. Поэтапный процесс повышения уровня 
стрессоустойчивости может быть внедрен в работу об-
разовательных организаций. Также он может быть ис-
пользован для разработки практико ориентированных 
моделей, технологий и алгоритмов для формирования 
устойчивости разных групп обучающихся к стрессу.
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Аннотация. В статье оценивается роль коммуникативной компетенции врача в организации эффективного вза-

имодействия с пациентом и в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
работы. Также рассматриваются основные факторы, способствующие и препятствующие данному виду взаимоот-
ношений. Коммуникация между врачом и пациентом - одна из важных проблем медицины. Личность врача сама по 
себе способна оказывать терапевтичес кое воздействие, способствуя улучшению действия медицинских методов и 
средств. Сложности, возникающие при взаимодействии лечащего врача и нуждающегося в помощи пациента, влия-
ют на уровень оказываемой врачебной помощи и сказываются на порядке лечения в целом. В работе обосновывает-
ся положение о том, продуктивность оказываемой лечебной терапии имеет непосредственную связь с таким психо-
лого-профессиональным качеством доктора как коммуникативная компетентность, под которой принято понимать 
умение наладить процесс общения на принципах взаимопонимания. Успешные коммуникации являются основой 
для совместного построения отношений между медработником, больным и его родными в ходе терапии. Также 
они являются одним из важнейших условий, обеспечивающих стремление пациента придерживаться назначенному 
плану лечения, помогающему бороться с болезнью и преодолевать ее, влияющему на улучшение эмоционального 
состояния больных и повышающих их удовлетворенность от проводимого лечения.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из важных вопросов лечения на современном 

этапе развития медицины является изучение условий, 
способствующих эффективности оказываемой терапии. 
Одним из таких условий представляется оптимально 
налаженное взаимодействие между медицинским ра-
ботником и пациентом. Проблемой данной работы мо-
жет послужить следующее положение: отсутствие на-
лаженной коммуникации между врачом и пациентом 
представляет собой фактор, ухудшающий качество 
взаимодействия сторон, поскольку общение во многом 

определяет степень взаимодоверия, влияя на уровень 
оказываемой медицинской помощи. Поиск решения 
данной проблемы, связанной с коммуникативной ком-
петенцией врача, имеет важное научно-практическое 
значение. Глубинное изучение этого вопроса позволяет, 
с одной стороны, расширить уже имеющиеся у научного 
сообщества теоретические представления о взаимосвязи 
уровня налаженного общения и качества оказываемой 
помощи, с другой стороны – выработать практические 
методы совершенствования коммуникативной компе-
тенции медицинских работников.
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В виду таковой значимости коммуникация в системе 
доктор-пациент является достаточно актуальной про-
блемой, анализируемой в рамках многочисленных ис-
следований современности. Понимание необходимости 
изучения роли коммуникационной компетенции пришло 
научному сообществу достаточно давно. Так, среди про-
чих необходимо отметить следующих исследователей: 
Г.М. Андреева, И.А. Кассирский, А.А. Бодалев, В.Н. 
Мясищев, В.М. Бехтерев, Н.В. Иванов, В.А. Ташлыков, 
К. Роджерс, 3. Фрейд, К. Хорпи. В их работах подчер-
кивается роль оптимально налаженного взаимодействия 
как значимого лечебного условия, способствующего 
успеху не только консультирования, но и комплексной 
терапии [1].

МЕТОДОЛОГИЯ
Таким образом, изучаемая тема является достаточно 

актуальной, а история ее изучения указывает на немалую 
научную разработанность. Однако справедливо отме-
тить, что уже имеющиеся научные знания зачастую не-
достаточно оформлены в современных научных работах 
и нуждаются в систематизации и более разностороннем 
рассмотрении. Исходя из этого, цель работы - изучение 
и систематизация знаний о специфике и роли коммуни-
кационной компетенции врача в процессе налаживания 
взаимодействия с пациентом. В соответствии с заявлен-
ной целью задачами работы являются следующие: 

- выявить взаимосвязь между результативностью ле-
чения и успешностью коммуникации;

- обозначить области отношений, требующие от ме-
дицинского работника владения коммуникационными 
навыками;

- установить возможные причины недопонимания 
между лечащим врачом и пациентом;

- выявить условия, способствующие и мешающие 
взаимопониманию;

- определить набор качеств, которым должен обла-
дать компетентный врач.

Основным методом исследования служит описа-
тельный метод, то есть анализ совокупности источни-
ков, сбор и систематизация имеющихся в них данных. 
Основным инструментом исследования явился традици-
онный контент-анализ, то есть интерпретация и анализ 
содержания изучаемых работ. 

Итак, результативность лечения во многом зависит 
от того, насколько успешно складываются взаимоотно-
шения. Для того чтобы создать оптимальные условия 
коммуникации, врачу необходимо иметь представление 
о том, какие факторы способствуют улучшению взаимо-
понимания, а какие препятствуют. Так, к доверию рас-
полагает мастерство и квалифицированность медицин-
ских работников, их компетентное поведение и в целом 
обстановка, сложившаяся внутри медучреждения; глав-
ным отягощающим фактором представляется несовпа-
дение взглядов сторон на процесс лечения и нежелание 
соглашаться с мнением друг друга. 

Любые медицинские практики характеризуются на-
личием проблем психологического характера. Можно 
обозначить следующие пять основных областей отно-
шений, в которых возникают данные проблемы:

1. Отношения «пациент-врач». В этой связке пациент 
рассматривает врача как объекта всемогущего, способ-
ного справится с любым недугом больного. Чаще всего 
все усилия и ответственность за выздоровление больной 
перекладывает на доктора. Нередко в ходе лечения врач 
перенимает на себя роль единственного по-настоящему 
близкого человека для пациента. Поэтому медицинский 
работник становится участником психолого-ролевой 
игры.

2. Область отношений «врач-пациент». Доктор, опи-
раясь на принципы нравственности, морали и положе-
ния клятвы Гиппократа, проецирует на себя роль род-
ственника больного, помогая по всем вопросам, однако 
это негативно сказывается на профессиональных компе-
тенциях, а также может оказывать влияние на здоровье 

самого врача.
3. Отношения, складывающиеся при обучении буду-

щего врача. Общение с больными во время учебы на-
кладывают определенные отпечатки на формирование 
личностно-профессиональных характеристик молодого 
специалиста.

4. Область отношений между медицинскими специ-
алистами разного уровня и обслуживающими медуч-
реждение работниками. Отличающиеся друг от друга 
мнения, касающиеся вопросов лечения, способствуют 
профессиональным кризисам и стрессам.

5. Область взаимоотношений медицинской службы с 
другими социальными институтами (образовательными, 
правовыми, службой санэпиднадзора, средствами мас-
совой информации, семьями и др.) [2].

По мнению психологов Р. Конечного и М. Боухала, 
врачи в своей профессиональной деятельности ори-
ентированы, в первую очередь, на установление объ-
ективных признаков болезни пациента. Они стремятся 
свести к минимуму анамнез (получение медицинских 
сведений посредством беседы с пациентом). Напротив, 
человек, пришедший на прием, ставит в центр внимания 
личные ощущения и переживания. Исходя из такой раз-
ницы восприятия, квалифицированному специалисту 
необходимо в полной мере обладать навыком анализа 
субъективных ощущений пациента как реально суще-
ствующих, а не придуманных, факторов. Врач должен 
уметь воспринимать личные переживания больного для 
того, чтобы поиск возможных причин заболевания был 
всесторонним и полноценным, поскольку дополнитель-
ная информация такого рода может быть использована в 
ходе лечения. 

В совместной работе «Психология в медицине» Р. 
Конечный и М. Боухал указывают на то, что различие 
мнений доктора и больного представляются закономер-
ными и обусловлены разницей ролей. Врачу как профес-
сионалу необходимо предотвращать ситуации, в кото-
рых несогласованность мнений может стать причиной 
открытых столкновений, подрывающих основы взаим-
ного доверия и усложняющих процесс оказания помощи 
[3, с. 188-189]. 

Одно из основополагающий требований к общению 
доктора с больным заключается в направленности лече-
ния не на само заболевание, а на человека с учетом сово-
купности его индивидуальных особенностей. Поэтому, 
что для эффективного лечения большое значение имеет 
установление комфортных для обеих сторон отношений 
[4].

Существует целый ряд условий, выполнение кото-
рых облегчает процесс налаживания взаимопонимания:

1. Внятность речи сторон;
2. Взаимное осмысление личностных качеств, кото-

рые проявляют стороны;
3. Определение воздействия, оказываемого на сторо-

ны самой ситуацией;
4. Установление соглашения и его дальнейшее осу-

ществление в соответствии с определенными правила-
ми.

Также необходимо понимать природу условий, на-
против, препятствующих установлению позитивной мо-
дели взаимоотношений доктора и больного:

•Смещение направленности общих действий на не-
предполагаемую изначально цель или их потеря;

•Искаженная интерпретация действий друг друга;
•Отступление от установленных норм коммуникации 

при реализации совместной задачи;
•Несоответствия в приеме/передаче коммуникатив-

ных сигналов;
•Недостаток времени, необходимого для полноцен-

ного когнитивного анализа получаемых и передаваемых 
данных;

•Отсутствие общего понятийного аппарата, необ-
ходимого для понимания поведенческих и личностных 
особенностей собеседника, а также контекста общения;
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•Намеренная/непреднамеренная профанация инфор-
мации;

•Неспособность исправить неточности передавае-
мых данных [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках современных научных исследований все 

чаще сравниваются представления о «реальном» и «иде-
альном» пациенте/враче. Зачастую когда речь идет о 
качествах «идеального» врача, подразумеваются багаж 
профессиональных умений, навыки межличностного 
общения, его индивидуальные особенности, а также по-
ловозрастные характеристики. Некоторые исследовате-
ли расширяют данный перечень. Ж. Лакан в качестве ос-
новных движущих сил установления взаимопонимания 
называет не только пол, возраст и сексуальную ориента-
цию, но и национальность и религию [4].

Бесспорно, что основную роль в оценке пациентом 
врача играют характер и индивидуальные качества, од-
нако, как показывает практика, многие пациенты склон-
ны описывать портрет «идеального» доктора следую-
щим образом: это зрелый человек того же пола, сексу-
альной ориентации и религии, что и они сами. В виду 
обострившейся за последнюю четверть века проблемы 
международных отношений национальность доктора 
приобрела особую значимость. Поэтому обязательными 
характеристиками медработника современности пред-
ставляются национальная терпимость и толерантность.

Главными характерологическими качествами «иде-
ального» доктора пациенты считают способность ува-
жительно и бдительно относиться к их положению, 
приверженность и любовь к своему профессионально-
му делу, человечность, воспитанность, отзывчивость. К 
особенно важным качествам доктора следует также от-
нести сопереживание и манеру общения [6].

Можно выделить следующие факторы, препятствую-
щие взаимодействию между больным и врачом:

1. Советы доктора могут оказать негативное влияние 
на принятие решения пациентом. Если совет доктора 
отличается от того, который желает услышать пациент, 
это может вызвать у последнего сомнения и ощущение 
противоречия. Отношения в связке врач-пациент долж-
ны представлять собой сотрудничество, главной целью 
которого является получение наиболее оптимального 
результата, удовлетворяющего обе стороны. Это так на-
зываемая коллегиальная модель взаимодействия, соот-
ветствующая современным европейским требованиям 
[7]. 

2. Резкая замена предмета разговора может навре-
дить взаимопониманию. Во время разговора с пациен-
том рекомендуется делать паузы, применять переходные 
фразы, задавать уточняющие вопросы. На фоне ответов 
и реплик у пациента появится возможность для обдумы-
вания информации, а врач сможет убедиться в том, что 
его поняли правильно.

3. Защита врачом людей, которых осуждает пациент 
и/или настоятельная рекомендация способов лечения, 
которые пациент не одобряет или считает неподходящи-
ми для себя. У больного появляется ощущение, что врач 
осуждает его, и это будет мешать последующему выра-
жению чувств и искренности в период разговора.

4. Преуменьшение или игнорирование чувств паци-
ента. Пациент, проявляя обеспокоенность, ожидает от 
доктора понимания и сочувствия [8].

5. Неточности, допускаемые при построении вы-
сказываний: некорректный выбор слов, нелогичность и 
сложность сообщения, недостаточная убедительность и 
так далее;

6. Стереотипы — неглубокие и/или искаженные 
представления об отдельных лицах или ситуациях. 
Стереотипное мышление является причиной отсутствия 
возможности произвести объективный анализ поведе-
ния людей, ситуационного контекста и проблем.

7. Ошибочный выбор стратегии и тактики коммуни-
кации. 

8. Поспешные решения и выводы при недостаточ-
ности фактов также могут спровоцировать противодей-
ствие со стороны пациента. 

9. Различия в возрасте воздействуют на метод веде-
ния беседы, особенно в случае, если между собеседника-
ми существует большая разница. 

10. Культурные различия: язык, стиль, воспитание, 
традиции, вероисповедание и нормы общения. 

Отличия культур, вероисповеданий, воспитания, сти-
ля, традиций и норм общения оказывают большое влия-
ние на то, как могут быть осмыслены и восприняты сред-
ства общения. Для того, чтобы приспособиться к стилю 
разговора, следует принимать во внимание характерные 
культурные черты нации. Например, прикосновение в 
одних культурах является проявлением доброжелатель-
ного отношения, выражением моральной поддержки, а в 
других - прикосновения постороннего человека, в част-
ности, противоположного пола, считаются недопусти-
мыми и даже оскорбительными. Громкая речь и долгий, 
пристальный взгляд тоже могут восприниматься людь-
ми по-разному. Громкие слова могут раздражать и даже 
считаться проявлением неуважения. Контакт глаз для 
одних означает, что к ним проявляют внимание и инте-
рес, а для других это неприемлемо и выходит за привыч-
ные им рамки приличия [9], [10].

Коммуникативная компетентность - совокупность 
внутренних ресурсов, которые являются обязательными 
для эффективного процесса налаживания межличност-
ного взаимопонимания и взаимодействия. В контексте 
определенного ситуативного круга коммуникативная 
компетентность представляется базисной характеристи-
кой, необходимой для разрешения конфликтов. В со-
ответствии с суждением Л. А. Петровской, в ее основе 
лежит стремление выстроить целесообразный и продук-
тивный диалог [11]. Для разрешения конфликтных ситу-
аций как врач, так и пациент должны обладать специфи-
ческими навыками. Исследованиями подтверждается, 
что в системе взаимодействия «врач-больной» пациенты 
нередко допускают критику в адрес медработников, вы-
сказываясь в первую очередь о недостаточном профес-
сионализме и недостатках коммуникативной компетен-
ции. 

Профессионализм врача во многом связан с мастер-
ством диагностирования самочувствия больного как на 
уровне физического ощущения, так и душевного состо-
яния. При наличии конфликтной ситуации эксперты со-
ветуют держаться ближе к носителям похожего набора 
эмоциональных качеств, это позволяет уравновесить ми-
ровосприятие и проявить корректную и верную реакцию 
на контекст взаимодействия. В виду этого коммуника-
тивная компетентность в профессии врача, предполага-
ющей достаточно длительное и тесное общение с мно-
жеством людей, помогает не утратить в течение всего 
рабочего времени чувство причастности по отношению 
к больным и желание помочь, оберегая от формального 
отношения к выполнению своего долга [12].

Благополучность общей работы доктора и больного 
определяется множеством различных условий, в част-
ности немало важное место занимает коммуникативная 
компетентность доктора, его одно из основных про-
фессионально значимых качеств. Она подразумевает не 
только наличие конкретных психологических познаний, 
но и зрелость определенных специализированных спо-
собностей: умения устанавливать связь, понимать не-
вербальные жесты, корректно формулировать вопросы. 
Немаловажным является владение врачом своими чув-
ствами, а также умение сохранять твердость при приня-
тии решений. Правильно выстроенное взаимодействие 
подразумевает верную трактовку поведения пациента 
вне зависимости от его психологического состояния [6].

Для продуктивного взаимодействия врачу следует 
применять следующие коммуникативные инструменты: 

1) доброжелательная улыбка, жесты и мимика; 
2) использование имени пациента при обращении к 
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нему; 
3) утешение больного; 
4) заинтересованное слушание больного [13].
Врач должен постоянно перенимать на себя роль ли-

дера, четко контролируя передачу сообщения и его при-
нятие со стороны больного. Грамотный профессионал 
обязан предоставить весь объем важной информации, 
касающейся состояния пациента, вероятности излече-
ния, рисков и подбора методов терапии.

ВЫВОДЫ
Таким образом, коммуникативная компетенция яв-

ляется одной из важнейших составляющих успешного 
взаимодействия врача и больного. Результативность 
лечения во многом зависит от того, насколько успеш-
но скрадываются взаимоотношения между доктором и 
больным, что указывает на значимость изучаемой в рам-
ках данной работы темы. Проблема коммуникативного 
взаимодействия в диаде «доктор-пациент» является мно-
гоаспектной, поскольку существует, как минимум, пять 
областей отношений, предусматривающих владение 
врачом коммуникативной коммуникацией. Существует 
множество условий, которые необходимо соблюдать 
врачу для установления оптимального уровня взаимо-
доверия с пациентом, среди которых внятность речи, 
осмысление личностных качеств больного, оценка ситу-
ации и так далее. Напротив, необходимо избегать цело-
го ряда факторов, препятствующих взаимодействию: 
неуместные советы, резкая смена темы разговора, игно-
рирование чувств пациента и другие. Для минимизации 
воздействия данных факторов доктору следует исполь-
зовать в общении такие коммуникативные средства как 
улыбка, обращение по имени ободрение и утешение 
больного, внимание и интерес к нему и его проблеме.
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Аннотация. Целью статьи является определение психологических признаков самореализации студентов в про-
цессе обучения в университете. Объект исследования - психологические характеристики самореализации студентов. 
Предметом исследования является психологические свойства личности студентов как показатели и предпосылки их 
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личности в образовательной системе. Авторы представляют научную картину разработки проблематики самореали-
зации в рамках трех исходных гуманитарных традиций: потенциалистской, экзистенциалистской, трансцендентной. 
Методы исследования: 1. Теоретический анализ научных источников. 2. Психологическое тестирование с исполь-
зованием «Методики исследования самореализации в вузовском обучении» (авторы А.И. Шутенко, Е.Н. Шутенко); 
метод парных сравнений потребностей по иерархии Маслоу; метод «мотив и цель» (автор Б.А. Сосновский); 
Опросник личностной ориентации (POI) Э. Шострома; методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева; 
Тест смысло-жизненных ориентаций СЖО Д.А. Леонтьева. 3. Математические методы: метод анализа значимых 
различий (t-критерий Стьюдента), кластерный анализ данных и метод ранговой корреляции Ч. Спирмена. Научная 
новизна исследования заключается в признании ведущей роли образовательной практики в обеспечении полноцен-
ной самореализации студентов. В результате исследования авторы определили, что самореализация студентов от-
ражается в таких психологических характеристиках как: мотивация активного самоопределения в текущей жизни, 
самоподдержка и компетентность во времени, позитивное самоотношение и самопринятие, продуктивность жизни 
и внутренний локус контроля. Была установлена связь между уровнем самореализации студентов и положительной 
мотивацией обучения, а также целостностью и смысловой согласованностью их Я-концепции. Сделан вывод о не-
обходимости применения индивидуально-ориентированных форм обучения.
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Abstract. The purpose of article is to determine psychological signs of students’ self-realization in training. The subject of 

the study is the psychological properties of students’ personality as indicators and prerequisites for their self-realization. The 
study is based on sociocultural and personal approaches to development of personality in education. The authors present the 
scientific picture of self-realization within the framework of three initial traditions: potentialistic, existential, transcendental. 
Research methods: 1. Theoretical analysis of scientific sources. 2. Psychological testing using the «method for studying 
self-realization in university» (A. Shutenko, E. Shutenko); method of the pair comparisons of needs on Maslow’s hierar-
chy; method «Motive and Purpose» (B.A. Sosnovsky); «Personal Orientation Inventory» (E. Shostrom); research method 
of self-attitude (S.R. Pantileyev); Life-sense orientations test (D.A. Leontyev). 3. Mathematical methods: analysis method 
of significant differences (Student’s t-criterion), cluster analysis and the method of rank correlation of Ch. Spearman. The 
scientific novelty is the recognition of the education leading role in ensuring the students’ self-realization. It was found that 
students’ self-realization is reflected in: motivation for active self-determination, self-regard and time competence, positive 
self-attitude and self-acceptance, life productivity and internal control locus. A connection was established between the 
students’ self-realization and positive motivation of learning, as well as integrity and sense-meaning coherence of their Self-
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INTRODUCTION
At the current time one of the leading tasks of a 

contemporary higher education is the one to secure conditions 
for a diversified and full-fledged self-realization of university 
youths who, for the time of their study, should acquire a 
firmly positive worldview and gain a stable experience of 
self-development for many years to come [1, 2].

At all times, the forming potential of a higher educational 
establishment centered on the possibility of producing such 
an educational environment, which at the personality level 
acts as a specific space of students’ self-understanding, self-
determination and self-realization [3]. Introduction to the 
basics of scientific knowledge, to the culture of academic 
thinking and lifestyle, to professional knowledge and values 
is inevitably linked to the student’s inward sense searching 
[4, 5]. This is caused by the very process of personality 
formation in the youthful period, when the logic of age 
development is associated with an active growth of self-
consciousness, as well as requires the implementation of a 
series of subjectively significant and socially responsible 
choices [6].

The meaning of self-realization for a young person is the 
capacity to be a subject, be creative, active, take responsibility, 
make decisions, pursue goal-setting, etc. [7]. In this regard, 
the content, process and technology of university training 
should be focused on stimulating student self-realization 
in the logic of maintaining their psychological well-being, 
psycho-emotional stability, and overcoming crisis and 
destabilizing factors [8, 9].

According to studies D.A. Leontiev, the issue of self-
realization acts as an interdisciplinary field of research, 
covering three levels of scientific development, i.e. 
philosophical, sociological and psychological [10]. In 
psychological discourse, the key aspects of the self-
realization problem development can be traced in the course 
of the three initial traditions of its humanitarian reflection: 
potentialistic, existential and transcendental. 

The first line presented by humanistic psychology 
(A. Maslow, C.R. Rogers, G. Allport etc.), links self-
realization to the manifestations of The Self, which itself 
unfolds in this process the potentials, immanently embedded 
in it [11, 12]. The same principle of preformism is peculiar to 
a great number of approaches. Thus, the autopoiesis theory 
(H. Maturana, F.J. Varela, A. Weber, E.A. Di Paolo, etc.) 
explains self-realization as a man’s self-reproduction by 
virtue of the «autopoietic organization» of his very nature 
[13, 14]. Preformism is largely inherent in cognitive, gestaltic 
teachings, and others. 

The second line considers self-realization not so much 
due to the presence of a certain inner essence, as through the 
prism of the very plan of existence. The existential approach 
(J.-P. Sartre, L. Binswanger, R. May, M. Boss, and others) 
takes as its basis the ontological situation right here-being 
(Dasein) as the source of self-realization, pushing towards 
the act of conscious choice of the abandoned into the world 
and alienated individual [15, 16].

The third line brings self-realization beyond the limits 
of the current plane of being into the sphere of searching 
for the meaning of life in the course of moral growth, while 
the whole range of human relations and movement towards 
higher values is being unfolded (V. Frankl, A. Längle, etc.). 
The transcendental tradition underlying this orientation (I. 
Kant, G. Hegel) directs self-realization to higher, spiritual 
values and meanings [17, 18].

In accordance with the studies of humanistic psychology, 
self-realization is considered the most important ontological 
state and an attribute of a fully functioning personality 
[12, 19]. By its genesis self-realization is the result of a 
personality’s productive socialization [20], and is generated 
by some kind of inner existential desire for self-actualization 

[21]. Being the leading motivator of life in the adolescent 
period [6], the desire for self-actualization psychologically 
inspires and mobilizes a young man, activates his abilities 
and internal resources to express himself, gain valuable life 
experience, show his worth in learning, science, society, 
business, culture, etc. [1, 22].

In the psychological dimension, the need for self-
realization as the students’ leading life intention implies a 
fundamental and more extensive phenomenological state 
connected with the processes of self-determination and self-
fulfillment [5, 7].

It is significant to note that these and other approaches 
point out the crucial role of social-cultural conditions in the 
development and upbringing of personality. In this regard, 
the importance of the education system and, above all, higher 
education in the process of forming a psychologically viable 
generation of students is highlighted [9, 23, 24]. For the full-
fledged development of the personality in the educational 
system, a complex of different conditions and measures to 
maintain psychologically safe and life-affirming standards 
and practices of social and cultural growth are needed, 
setting positive dominants of consciousness, behavior and 
social relations [25].

METHODOLOGY AND METHODS
Conceptual framework. In our study, we proceeded 

from the conceptual position about the social-cultural 
determination of today’s youth psychological development 
(S.L. Rubinstein, L.S. Vygotsky, A.N. Leontyev, etc.) 
[26, 27, 28]. According to this provision, for full-fledged 
development of students, a holistic educational process is 
needed, which is aimed at creating the conditions for their full 
self-realization in the educational and upcoming professional 
activities as capable persons [5]. This approach corresponds 
to the fundamental psychological research carried out within 
the framework of various scientific schools and approaches. 

In our study, we also relied on a person-centered 
approach, according to which the university training process 
should cultivate personality-oriented technologies and forms 
of training future specialists for the development of students’ 
internal forces, their creative and intellectual resources [10, 
12, 29]. This means that a successful university should support 
and promote student initiatives in training, developing their 
proposals for interesting and promising research works and 
projects [4].

Hypothesis and object of the study. When planning 
and constructing the research, we relied on the hypothesis 
that the process of students’ self-realization was due to the 
personalization of educational theory and practice at the 
university, ensuring the development of the internal potential 
of students as capable and competent individuals.

As subject matter of our research we considered the 
self-realization of students’ youth as an indicator of their 
psychologically successful development in higher education. 

The main problem of the research was the determination 
of subjective important circumstances and signs for 
students’ self-realization in the educational space as factors 
for ensuring and maintaining the full development of the 
personality.

Participants. To collect objective quantitative 
information, it was organized a survey of students from 
two universities in Belgorod (Russia): National Research 
University and State Technological University. In total, the 
study covered 220 students, of whom 110 were enrolled in 
the humanitarian faculties of the national university and 110 
received technical education at the technological university. 
During the study, senior, 4th and 5th year students were 
interviewed.

The purpose of the survey was to determine the conditions 
and psychological characteristics of self-realization of 
students in university education.

concept. The conclusion is made on necessity to apply individual-oriented forms of teaching.
Keywords: students’ self-realization, educational process, motivation, life orientations, self-attitude, meaning properties 

of personality, self-development, self-concept, personalization of learning, integrity of personality.
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Experimental work with the students of both universities 
was carried out during the 2017-2018 academic year.

Methods. As the main empirical methods of collecting 
and obtaining statistical data, we used a complex of 
psychological survey methods. To provide a psychological 
survey of students, we used the following test methods: 
method «self-realization in learning» (A. Shutenko, 
E. Shutenko, 2008) [30]; method of the pair comparisons 
of needs on Maslow’s hierarchy [21]; method «Motive and 
Purpose» (B.A. Sosnovsky) [31]; «Personal Orientation 
Inventory (POI)» (E. Shostrom) [32]; research method of 
self-attitude (S.R. Pantileyev) [33]; Life-sense orientations 
test (D.A. Leontyev) [34].

The study used such methods of counting and 
representation of data as: analysis method of identifying 
significant differences (Student’s t-criterion), cluster analysis 
of data, and the method of rank correlation of Ch. Spearman.

As the main statistical method, Student’s t-test was 
used, operating with differences in arithmetic mean values 
in two samples of students. The subsequent interpretation 
of the data was carried out only on statistically significant 
t-test data from those obtained, i.e. for those that were above 
the critically tabular with a sufficient level of confidence 
probability of the coefficient «p», which allows to judge 
about the number of probable errors. This coefficient, as is 
customary in psychological studies, must be no higher than 
0.05 (p≤0.005) [35].

The logic of experimental work. The research work 
consisted of two phases.

The first stage was devoted to identifying the features 
of students’ self-realization through a survey method «self-
realization in learning» [30]. According to the results, the 
main categories of students were established according to the 
level of self-realization in university education.

The second main stage of the work consisted in the 
study of students’ personal characteristics of different levels 
of self-realization through monitoring measurements and 
differentiated analysis of their psychological measurements 
data (motivation, personal orientations, self- attitude, life-
sense features, etc.).

RESULTS AND DISCUSSIONS
To structure the entire sample of students by the degree 

of self-realization in training, we applied the author’s method 
for studying self-realization in education environment [30]. 
This questionnaire method is aimed at detection of three 
leading indicators of students’ self-realization at a university:

1) personal involvement of the students into the learning 
process;

2) realization of personal capacities in training;
3) social involvement in the university community.
According to the results of received data cluster analysis 

(n = 220 people), three categories of students with different 
degrees of self-realization were selected:

- 1st cluster: students with reduced self-realization (51 
respondents – 23%);

- 2nd cluster: students of average self-realization (85 
respondents – 39%); 

- 3rd cluster: students with sustainable self-realization 
(84 respondents – 38%).

As can be seen from the data, the first category of students 
was the smallest in number that indicates a positive trend to 
students’ self-realization in the process of education at these 
universities. A content analysis of students’ answers to the 
questionnaire items showed that students with articulate self-
realization are convinced that they made the right choice of 
the specialty of training and the university. They believe that 
they will be able to use their potential in order to benefit the 
economy and the country as a whole. They are studying with 
great interest, and they consider learning themselves not 
only as a formal necessity or a meeting place with comrades, 
but as a serious and important matter.

For students with a high level of self-realization, it is also 
typical to feel their personal involvement with the education 
process, to see in learning the most important activity that 

leads them to the goal, helps bring the realization of the 
dream closer and acts as a source of inspiration and emotional 
lift. The students of this group actively use the opportunities 
offered by the university to develop their potential and show 
their abilities in various spheres of life.

Motivational features of students with different levels 
of self-realization. The need-motivational sphere was 
measured by means of Maslow’s scale of needs hierarchy 
with using the method of pair comparisons [21], as well as 
through the method «Motive and Purpose» [31]. During 
the implementation of these methods, such types of needs 
were measured as: material needs; safety needs; need for 
recognition; social belonging need; need for self-expression; 
need achievement; need for learning; need for dominance, 
and so on.

Subsequent data processing was carried out through 
a comparative analysis of the obtained values for each 
parameter of the methods performed. The main statistical 
method was the procedure for assessing the significance of 
differences between the data of students with unexpressed 
and articulated self-realization in university education. This 
procedure was based on the calculation of Student’s T-test 
values [35].

The generalized data of the comparative analysis of 
the measurements carried out are shown in Table 1. For 
the convenience of reading the data cited, the T-criteria 
are located only in the column that applies to students who 
showed higher rates on the studied characteristics.

The data presented in the table and their interpretations 
are performed only for reliable t-values that correspond to 
standards with an acceptable p-value (p ≤ 0.005).

Table 1 – Data of the comparative analysis of need-moti-
vational characteristics of students with the different level of 
self-realization in training (by t–criterion of Student)

The results of the comparative analysis of the received 
data have demonstrated that, first of all, students with 
unexpressed self-realization stand out for low indicators on 
the scale of «attitude to learning» (t= - 7.156 and p ≤ 0.001, 
whereas «t» is the Student’s criterion, «p» – level of 
admissible probability for the comparison of two groups of 
data) (see Table 1).

It was also revealed that this part of students is less 
interested in academic subjects, they are not ready to 
independent and systematic work to gain the knowledge, 
they are distinguished by lower indicators on such scales 
as: «satisfaction by achievements» (t = - 5.34; p ≤ 0.001), 
«satisfaction by knowledge» (t= - 2.294; p = 0.024). In 
addition, they experience a great safety need (t = 2.262; 
p = 0.026), which as a rule creates a serious internal barrier 
to the development of other needs of a higher level (on A. 
Maslow’s hierarchy) [21].

In contrast to this group, students with a high degree 
of self-realization showed higher rates in such parameters 
as: «need for self-expression» (t = 3,084; p = 0,003), 
«satisfaction by dominance» (t = 2,990; p = 0,003), «the 
need achievement» (t = 2.564; p = 0.012) (see Table 1).

Thus, according to received data, students with an 
increased level of self-realization are generally characterized 
by a pronounced motivation for self-determination in current 
life.

Personal orientations of students with different levels 

Шутенко Елена Николаевна, Шутенко Андрей Иванович, Канищева Марина Александровна 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)406

psychological 
science

of self-realization. The sphere of personal orientations 
was studied under the results of the Personal Orientation 
Inventory (POI) by Shostrom [33]. This sphere includes the 
students’ initial attitudes towards the world and to themselves 
as productive personalities with certain experience of self-
understanding and self-knowledge; it also reflected the 
features of orientations in life [36]. 

The received data of the comparative analysis are shown 
in Table 2.

Table 2 – Data of the comparative analysis of personal 
orientations of students with the different level of self-reali-
zation in training (by t–criterion of Student)

According to the results of this method, students with 
articulated self-realization had high data on the scale of self-
regard (t = 2.767; p = 0.007), as well as on such scales as: 
time competence (t = 2.319; p = 0.022) and self-actualizing 
value in life (t = 2.180; p = 0.031). Thus, students who 
successfully realize themselves have a consciousness of the 
unity of their lives in the past, present and future, they do not 
tend to postpone life for tomorrow, they are not fixed on the 
past. They are more consistent with the parameters of a self-
actualizing personality (according to Shostrom) [36], i.e. 
capable and willing to build their lives in accordance with 
their views and beliefs. The received data indicate a more 
productive spectrum of life orientations among students with 
an increased level of self-realization in the learning process.

Features of self-attitudes of students with different 
levels of self-realization. The structure of such features was 
studied by means of «Research method of self-attitude» by 
S.R. Pantileev [33]. In this structure, the subjective sign 
of emotional activity toward the «Self» crystallizes, which 
leads to some global feeling of «for» or «against» oneself. 
This aspect represents the emotional component of students’ 
self-consciousness and was considered by us as very 
important indicator of their self-realization in education. The 
calculated data on the students’ self-attitudes parameters are 
presented in table 3.

Table 3 – Data of the comparative analysis of self-atti-
tudes of students with the different level of self-realization 
in training (by t–criterion of Student)

A comparative analysis of the data showed that a more 
positive attitude towards themselves was characteristic of 
students with high self-realization in learning. They expect 
that their personality (the qualities and capacities) can cause 
respect, favor and approval from others.

Students with unexpressed self-realization in learning 
have higher grades on parameter of the «closeness» in 
self-attitude (t = 2.932; p = 0.0004), lower grades on the 
«self-confidence» scale (t = - 2.617; p = 0.010) and higher 
scores on the scale of «internal contradiction» (t = 1.987; 
p = 0.049). Such data reinforced our assumption that the 
students of this group have emotional barriers of adequate 
self-consciousness that prevent them from fully and diversely 
realizing themselves in learning and hinder personal growth, 
returning them to teenage problems.

Students with a distinct self-realization in education 
have significantly higher «self- management» indicators 

(t = 4.335; p ≤ 0.001), as well as «reflected self-attitude» 
(t = 3.183; p = 0.002), and «self-esteem» (t = 2.956; 
p = 0.0041).

Purpose orientations of students with different levels 
of self-realization. For research this sphere of students’ 
development a «Life-sense orientations test» was used 
(D.A. Leontyev), which assesses the topmost layer of 
psychological features of a person, in particular the awareness 
of the life path from the point of view of it target and sense 
definiteness [34].

The generalized data of the comparative analysis of this 
sphere are shown in Table 4.

Table 4 – Data of the comparative analysis of life-sense 
orientations of students with the different level of self-reali-
zation in training (by t–criterion of Student) 

According to received data of the comparative analysis, 
the students of successful self-realization achieve higher 
rates of «life productivity» (t = 3.838; p ≤ 0,001), «internal 
locus of control» (t = 4.502; p ≤ 0,001), «emotional saturation 
of life» (t = 3.799; p ≤ 0,001) and «life-management» 
(t = 4.074; p ≤ 0,001).

As the analysis of the life-sense component has shown, 
students of different poles of self-realization are character-
ized by differences in data for all parameters of this compo-
nent. It should be noted especially that higher grades relate 
to such scales as: the «locus of control» and «life-manage-
ment» that emphasizes the important features of students of 
high pole who recognize themselves as owners of their lives 
in university training, able to build their own plans in accor-
dance with a specific goal.

It has been established that, on the whole, the life-sense 
component of students’ personality characteristics of (un-
like the other features considered) is closely connected with 
the dynamics and degree of self-realization in the university 
training.

The connection between students’ personal features and 
the level of their self-realization. To establish this connection, 
we used the method of calculating Spearman’s rank correla-
tion coefficient [37]. As a result, a relationship was estab-
lished between the indicator «attitude to learning» and such 
items of the questionnaire as: the desire to actively work in 
the classroom (r = 0.51), understanding the personal useful-
ness of training (r = 0,50), lack of disappointment in learning 
(r = 0,48), informal participation in classes (r = 0,48), and 
psychological inclusion in the educational process (r = 0,46). 
A connection was also found between the indicators of «sat-
isfaction by knowledge» with such indicators of self-reali-
zation in the training as: achieving a deeper self-knowledge 
(r = 0,50) and realization of the personal potential (r = 0,50).

In the sphere of self-attitudes, a certain relationship was 
recorded between the indicator of «self-management» and 
such aspects of self-realization as: «achieving better self-un-
derstanding» (r = 0,47) and «realizing the internal potential» 
(r = 0,46). Besides, there is also a certain correlation between 
the data on the «self-esteem» scale and the «self-understand-
ing» scale (r = 0,41).

In the life-sense sphere, the indicators of the «locus of 
control of I» and the «locus of control of Life» are somewhat 
connected with such points of the questionnaire on self-re-
alization as: conscious choice of a university (r = 0,43 and 
r = 0,44, respectively), lack of disappointment in learning 
(r = 0,41), achieving better self-understanding (r = 0,41) and 
the desire for personal participation in the university affairs 
(r = 0,40). In addition, it is essential to note the fact that there 
is a positive connection between the indicator of «life pro-
ductivity» and the students’ ability to express themselves as 
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individuals in the learning process (r = 0,43).
CONCLUSIONS
In general, the process of students’ education at a univer-

sity is closely related to successful and sustainable self-real-
ization in the training process, which depends on the follow-
ing conditions: personal involvement in the learning process; 
realization of abilities in the education process; social inte-
gration into the university community.

According to the received results there is a certain con-
nection between the level of self-realization of students and 
the positive motivation of university education, as well as 
the integrity and coherence of students’ Self-concept due 
to the congruence of their internal aspirations to regulato-
ry learning requirements. Especially clearly this connection 
appears in the life sense sphere, in their awareness of them-
selves as strong personalities, capable of making responsible 
decisions, building a productive and rich life, aimed at cre-
ative interaction with the world and with oneself in it.

The work carried out has shown the fruitfulness of socio-
cultural determination in the study of the problems of con-
temporary students, because in the context of this determina-
tion we can find a universal mechanism for its self-realiza-
tion. At the level of the individual, this mechanism consists 
in the realization of culture into «Self», and not only «Self» 
into culture. It is a question of the young man’s realization 
of his potential and essential forces, which are initially re-
vealed not so much in the internal plan as in the socio-cul-
tural sphere, in the constant devotion of oneself to something 
more significant than one’s own personality (studies, pro-
fession, science, country, society, culture, etc.). Such an ap-
proach to the problem of self-realization, in our opinion, can 
serve as a heuristic basis for its scientific and humanitarian 
reflection, in which the field of education and, in particular, 
higher school is a kind of field for self-realization, a social 
and cultural space for the search for meanings and ways of 
developing the essential forces of students.
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которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
– Обосновывается актуальность исследования.
Б) МЕТОДОЛОГИЯ 
– Формирование целей статьи.
– Постановка задания. 
– Используемые методы, методики и технологии.
В) РЕЗУЛЬТАТЫ 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов. 
– Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
Г) ВЫВОДЫ 
– Выводы исследования. 
– Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
3. Список литературы (не проверяется на антиплагиат).
Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ 
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в 
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
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Условия размещения материалов

Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 

Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 4770 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 4774 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 4777 рублей за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала:  дополнительно 900 рублей за 1 экземпляр журнала (им 
также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором 
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление) 
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
Организация АССОЦИАЦИЯ «ПААС»
ИНН 6324101289
КПП 632401001
ОГРН/ОГРНИП 1196313040000
Расчётный счёт 40703.810.8.54400002573
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.2.00000000607
ОКПО 00032537
ОКВЭД 58.14, 58.29, 63.11, 63.12, 94.12, 62.01, 72.20, 72.19
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение – 
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: 
http://anipp.ru/
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