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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания будущих профессионалов в сфере 
дизайна, их способности ориентироваться в цвете, а также овладение фундаментальными понятиями, куда входят: 
колористика, форма, соотношение оттенков и прочие. Графические, а также художественные дисциплины, такие как 
рисунок, живопись и композиция, представляют собой центр структуры дизайна и являются образным обучением 
специалистов, что оказывает немаловажное влияние на формирование компетентной подготовки будущих дизайнеров. 
Автор приходит к заключению, что в перспективе подготовка специалистов, умеющих владеть цветом, должна быть 
сосредоточена на исследовании профессиональной деятельности и методах мышления. 

Ключевые слова: дизайн, проектирование, профессиональная подготовка дизайнеров, дизайнер, цветоведение, 
колористика, метод, профессиональное образование. 

Annotation. This article discusses topical issues of educating future professionals in the field of design, their ability to navigate 
in color, as well as mastering fundamental concepts, which include: color, shape, shade ratio and othes. Graphic as well as art 
objects, which include drawing, painting and composition, represent the center of the structure of design and the imaginative training 
of specialists, which has an important influence on the formation of the competent training of future designers. The author comes to 
the conclusion that in the future, the training of specialists in the ability to master color should be focused on the study of 
professional activity and methods of thinking. 

Keywords: design, professional training of designers, designer, color science, color, method, professional education. 
 
Введение. Имеются ли общие правила и законы цвета в художественной деятельности? Определяется ли 

познавательное рассмотрение цвето-тонального соотношения личным субъективным мнением? Иоханнес Иттен, ведущий 
исследователь колористики в области изобразительного искусства, отметил: «В случае, если вы не владеете знаниями о 
законах цвета, но можете создавать произведения искусства, тогда ваш путь находится в этом «неведении». Однако если вы 
не можете реализовать качественные предметы с точки зрения управления цветом, то вам следует обратить внимание на 
получение надлежащих знаний» [11, с. 9]. 

Актуальность становления задач цветовой грамотности студентов предполагает желание личности возвыситься в 
области дизайна с помощью такого высокого качества как грамотность цветового восприятия окружающего мира. 

Испокон веков педагоги и философы были заинтересованы данным вопросом. Томазо Кампанелла, Аристотель, а также 
Платон пришли к выводу, что в ходе обучения требуется направить учащихся на приобретение таких важных навыков, как 
развитие художественного вкуса, выработка высоконравственных потребностей, развитие духовности и разума, 
способность развития созерцания живописности. 

Также стоит отметить, что вопрос преподавания цветовой грамотности многогранен, и до сих пор исследований по 
данной тематике было недостаточно. Наиболее ярко это отражается в системе профессионального образования, где ведущей 
целью является формирование теоретической основы, с помощью методов цветового воспитания и передачи цвета. В 
научных трудах отражены конкретные сведения в сфере психологии, а также физиологии понимания цвета. Особое 
внимание стоит уделить трудам И. Иттена, В.П. Зинченко, Л.С. Выготского, А.С. Зайцева, Б.М. Теплова [16, с. 10]. 

«Понятие - «цвет» невозможно поставить в один ряд с такими понятиями как ритм, пропорции или масштаб, поскольку 
цветовые пятна сами имеют пропорциональные отношения, ритмику, могут быть симметричными или                 
ассиметричными» [15, с. 121]. 

Изложение основного материала статьи. Как все мы знаем, цвет влияет на душевное состояние и конкретный образ. 
Каждый человек имеет собственный взгляд на тон, цвет, предметы искусства, картины, интерьер. Но не стоит забывать об 
устоявшихся понятиях о цвете и его характеристиках. Так, выделяют теплые и холодные, контрастные и приглушенные, 
хроматические и ахроматические цвета. Каждый цвет влияет на человека и порождает определенный ассоциативный ряд. 

Определение «колорит» происходит от латинского «color», что в переводе означает «цвет» и «краска». Дисциплина 
колористика включает в себя все знания о природе цвета: основные цвета, дополнительные, контрастные, смешение цветов, 
гармоничное сочетание, культура цвета и многое другое. 

В обучении будущих профессионалов в сфере дизайна наука о цвете является ведущей дисциплиной, так как при 
нехватке конкретных познаний в области цвета неосуществима компетентная работа дизайнера. Как известно, цвет 
представляет особую значимость в жизни человека. Поэтому, недостаток внимания к колориту, может привести в ходе 
обучения к ситуации, когда учащиеся из-за нехватки важных умений и навыков, создавая тот или иной колорит интерьера, 
могут способствовать плохому психологическому состоянию человека. 

Теоретические положения о проблеме выбора колористического решения, цвете и его характеристиках, а также о 
цвето-тональном соотношении изучены в трудах по колористике и физике цвета. Следует выделить пособие по 
исследованию цвета, написанное Э. Делакруа. Методические разработки российских и советских художников-педагогов: 
К.Ф. Юнга, И.А. Радлова, С. Кирилова, П.П. Чистякова, А.П. Сапожников, Б.И. Нансен, Е.А. Крымова, А.М. Лаптева,              
Ю.М. Непринцева, П.Я. Павлинова, В.И. Яковлева и др. 

Физика цвета заключается в воздействия электромагнитного излучения разных частот на зрительный аппарат человека. 
Сами предметы не имеют какого-либо цвета, а проявляют его лишь при наличии освещения, в зависимости от того, какую 
световую волну поверхность предмета не поглощает. 
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На сегодняшний день период практической работы в преподавании живописи будущим специалистам-дизайнерам во 
многих образовательных учреждениях ведет к анализу цвета, так как изучения сфокусированы на колористические 
решения, а не на создание формы. Однако цвет не существует отдельно от формы, как и форма не может быть бесцветной. 
Известно, что одна и та же форма при одинаковом освещении, под одинаковым углом рассмотрения, в зависимости от 
цвета, будут восприниматься совершенно по-разному. Из этого следует, что именно цвет меняет объемно-пространственное 
восприятие формы, или иначе – формообразование происходит с помощью цвета. 

В настоящее время исследование цвета в системе подготовки профессиональных дизайнеров создается в соответствии с 
главными тенденциями. Выделяют основные дисциплины: физика, которая включает в себя структуру, свойства, 
характеристики цвета; живопись – раздел, в котором изучают цвета, тон окружающего мира; колористика – отрасль 
дисциплины о цвете; цвет как формирование форм, сочетание методов и техники обработки цветов в трехмерном виде.  

Основы преподавания цвета разумно разделить на две части: работа с цветовым восприятием и живопись. Цель 
дисциплины живописи – развить у учащихся заинтересованность к исследованию и наблюдению за цветом, а также 
способность выражать свое цветовое видение. В ходе изучения техник рисования важной задачей является развитие 
глубокого понимания цвета. Курс цветового восприятия направлен на то, чтобы научить рациональному представлению о 
цвете и изображению в более абстрактном понимании. Это направлено на формирование у дизайнеров способности 
анализировать цвет, чтобы обобщать и выражать абстрактные колористические решения. Также важно, чтобы на уроках 
живописи все работы выполнялись «вручную». Благодаря этому, студенты обретут глубокое ощущение цвета с помощью 
визуального восприятия, эмоционального опыта и технических навыков. 

Основная часть предметов изобразительного искусства направлена на структуру и правила академической живописи. 
Иногда необходимо работать в цвете, где важно не соблюдать правила, а раскрепоститься, так как живопись является не 
только умственным, но и креативным процессом. Таким образом, на уроках живописи не рекомендуется сводить обучение 
специалистов только к теоретическим стандартам. 

Исследования в области науки о цветовой палитре напрямую связаны с цветовым выбором живописца. Обычно 
палитра включает в себя большое количество цветовых комплексов с доминирующими цветами, которые создают общий 
цвет окружающей среды, и акцентными цветами для выделения любого объекта или пространственной области. 

Предмет «живопись» – это основная дисциплина в обучении студентов-дизайнеров, именно здесь происходит усвоение 
необходимого материала в сфере колорита и композиции. Практическая работа над цветовой композицией является 
ведущей в обучении студентов-дизайнеров, так как подготовка специалистов основывается на работе с интерпретацией 
цвета [9, с. 127]. 

В процессе овладения живописным искусством студенты развивают культуру визуального восприятия окружающего 
мира, предметов и явлений картин. Учащиеся приобретают навыки изображать объекты, связанные с пространством, 
окружающей действительностью и тоном, учитывая цветовые характеристики. Они изучают теоретические основы 
живописи, физику цвета, перспективу, базовые правила композиции, техники рисования и применяют знания на практике. 
Основываясь на минимальных методических знаниях и практических навыках, студенты дизайнеры получают необходимое 
образование. Неотъемлемой частью в обучении студентов-дизайнеров являются практические упражнения. Практические 
навыки важно подкреплять теоретической информацией, поэтому занятия по живописи рекомендуется начать с вводного 
диалога, перечислить задачи, цель задания, и рекомендовать практические способы для их осуществления. 

Однако в процессе постановки задания преподаватель в основном делает упор на демонстрацию, объяснение материала 
и работу отдельных учеников. Также педагог не акцентирует внимание на деталях дизайн - мышления, не останавливается 
на методах интеллектуальной деятельности, а лишь ставит определенную задачу, излагая только ход выполнения 
практической работы. Таким образом, обучающая функция преподавателя сводится к функции управления. Другими 
словами, путем проб и ошибок обучающиеся сами должны достичь содержания концепции через фактическую работу с 
цветом. 

В ходе психологических анализов П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, Н.Н. Нечаев и др. пришли к тому, что на начальных 
стадиях преподавания недопустима только устная передача знаний, так как это не даст показательного результата в 
профессиональной подготовке [16, с. 13]. 

В ходе обучения, на практических занятиях, педагогу следует вызывать интерес студентов к изучаемому предмету, 
излагая этапы работы. И в то же время раскрывать необходимые понятия и их содержание. В случае несоблюдении данных 
правил, возникает риск образования разрыва взаимопонимания между педагогом и студентом, а эмоциональный 
неформальный контакт с педагогом играет большую роль в любом процессе обучения [10, с.1]. Вследствие потери 
единодушия, приступая к практическому заданию, обучающийся: 

1. сталкивается с проблемой непонимания, что именно он обязан изобразить, не знает, как это должно быть 
представлено, визуально или концептуально. В итоге обучающийся выбирает путь копирования, соблюдая внешние 
сходства с природой; 

2. не может воспроизвести весь план работы по памяти; 
3. студент ограничен в своей деятельности, так как не имеет достаточного технического оснащения и необходимого 

уровня навыков и умений. 
Из этого следует, что студентам необходимо получить новую теоретическую информацию о живописи и применить ее 

на практике, что позволит им в будущем использовать освоенный материал, делая свою работу максимально эффективной. 
Развитие приобретенных знаний, необходимых для усовершенствования своей предстоящей профессиональной работы, 
является важной составляющей профессиональной компетентности в подготовке дизайнеров [5, с. 1]. 

Для успешного обучения студентов-дизайнеров существует необходимость в разработке задания и программы 
практики по развитию цветового восприятия, в которой методически сформулированы задачи по созданию световой среды. 
С помощью упражнений учащиеся смогут исследовать закономерности модификации цвета в зависимости от                      
освещения [11, с. 47]. 

В ходе изучения науки о цвете большую роль играет дисциплина цветового декора, которая, в свою очередь, объясняет 
все аспекты цветовой основы и изучает развитие художественного восприятия, чувство стиля. Хотя методы обучения этой 
дисциплины также придерживаются базовых принципов и законов цвета, но данные методы мало связаны с изображением 
действительности, поэтому происходит уклон в сторону обобщения, применения необычных колористических решений и 
полета фантазии. 

Также важно при обучении студентов ориентироваться на влияние современных тенденций в дизайне интерьера. На 
данном этапе дизайн-проектирование интерьера известно своим разнообразием функций и стилей. Широко известно, что в 
области дизайна активно воплощаются многие концепции и направления современного искусства, по этой причине при 
оформлении внутренних пространств необходимо учитывать разнообразные художественные приемы. 
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Колористические приемы в дизайне интерьера нужно анализировать на образцах работ ведущих дизайнеров. Эти 
проекты характеризуются уникальными, передовыми, смелыми решениями, а также отражают основные современные 
технологии и тенденции дизайна. Исследование работ известных дизайнеров со всего мира побуждает студентов находить 
новые идеи [6, с. 129]. 

Конечной целью формирования знаний о цвете и умения владеть им является направленность на развитие дизайн-
мышления. Также существует необходимость развивать умение логически мыслить в исследовании колористических и 
тональных отношений, для более точной комбинации цвета выбранного предмета с окружающей его средой, посредством 
формирования собственных визуальных и графических приемов. 

Выводы. Итак, необходимо обозначить, что современный дизайн внутреннего пространства формируется в абсолютно 
всех течениях, и в обучении дизайнеров необходимо принимать во внимание современные направления в создании дизайн-
проектов, и применять нестандартные колористические решения. 

Большую значимость имеет совокупный вывод перечисленных выше факторов, которые направлены на 
совершенствование процесса обучения будущих специалистов в области дизайна. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема педагогической поддержки развития толерантного сознания молодежи. 

Авторами, на основе анализа психолого-педагогической литературы, выделены основания использования технологий 
педагогической поддержки исследуемого феномена. К ним отнесены совокупность подходов(личностно ориентированный, 
деятельностный, полихудожественный), создание культурно-образовательной среды, учет региональных особенностей). 
Выделены и описаны компоненты толерантного сознания учащихся – перцептивный, эмоциональный, когнитивный, 
коммуникативный на трех уровнях проявления – высоком, среднем и низком 

Ключевые слова: толерантное сознание, педагогическая поддержка, технологии, подходы. 
Annotation. The article deals with the problem of pedagogical support for the development of tolerant consciousness of youth. 

The authors, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, highlighted the grounds for the use of technologies of 
pedagogical support for the phenomenon under study. These include a set of approaches (personality – oriented, activity – polyartic), 
the creation of a cultural and educational environment, taking into account regional characteristics). The components of tolerant 
consciousness of students are identified and described – perceptual, emotional, cognitive, communicative at three levels of 
manifestation - high, medium and low. 

Keywords: tolerant consciousness, pedagogical support, technologies, approaches. 
 
Введение. Процесс развития у представителей молодого поколения толерантного сознания отличается сложностью и 

многоаспектностью. В особенности это актуально, если говорить о полиэтничных регионах РФ. На основе анализа 
литературы [1; 3] мы можем с определённой долей уверенности говорить о существовании связи между культурно-
образовательной средой с одной стороны и формированием элементов толерантного мушления – с другой. Отмечается, 
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кроме того, постоянно усиливающееся влияние культурной среды на формирование толерантного сознания. Ещё одним 
немаловажным аспектом интересующей нас проблемы является определённый дуализм взаимодействия между культурной 
средой с одной стороны и характеристиками индивида – с другой. Это позволило создать технологии целенаправленной 
педагогической поддержки процесса складывания толерантного мышления у молодых жителей многонациональных 
регионов Российской Федерации. 

Изложение основного материала статьи. Основу для реализации технологий педагогической поддержки процесса 
развития у молодых людей толерантного сознания составляют следующие педагогические подходы: 

• деятельностный; 
• личностно ориентированный; 
• полихудожественный. 
Данные подходы с большой вероятностью позволяют осуществить эффективную педагогическую поддержку развития 

у учащейся молодёжи ключевых элементов толерантного сознания. 
При этом интеграция данных подходов происходит по линии пристального внимания со стороны педагога к 

индивидуальным особенностям познавательной деятельности учащихся, что, в свою очередь, является важным 
составляющим формирования субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса. 

Создание культурно-образовательной среды представляет собой основу для развития у учащихся наиболее значимых 
элементов толерантности. Внутри такой среды должен выстраиваться педагогический процесс. Создание такой среды 
позволяет задать правильное направление педагогической практике, что, в свою очередь, с определённой вероятностью 
позволяет обеспечить эффективное формирование у обучающихся готовности к восприятию ценностей, относящихся к 
иным культурам. В рамках такой среды станет возможным формирование гуманных отношений между участниками 
образовательного процесса. 

В процессе формирования такой среды в условиях многонационального региона немалую роль также будут играть 
учреждения дополнительного образования и культурно-досуговые центры. В частности, рациональным с точки зрения 
развития толерантного мышления представляется обращение к элементам регионального компонента [1; 2-4; 6]. Это 
позволяет: 

• успешно воссоздать традиционные и ввести в педагогический процесс инновационные средства, формы и методы 
воспитания, отражающие современные требования; 

• создать необходимые педагогические условия, позволяющие оптимизировать процесс формирования толерантного 
мышления. 

В ходе знакомства с произведениями народного искусства в образовательном пространстве организаций 
дополнительного образования учащиеся знакомятся с многовековым опытом этноса, особенносятми его культурной жизни, 
что, в свою очередь, с высокой вероятностью будет способствовать развитию их толерантного мышления. Кроме того, 
деятельность учащихся в составе театральных коллективов, художественных и танцевальных студий подразумевает 
командную деятельность. Последняя же предполагает развитие у подростков и молодёжи следующих качеств: 

• диалогические способности; 
• коммуникативные способности; 
• способности к изменению социальных ролей. 
При этом такого рода коллективы, деятельность в составе которых, как видим, влияет на несколько аспектов процесса 

формирования толерантного мышления, могут быть организованы не только на базе учреждений дополнительного 
образования, но также школах, колледжах или вузах. 

Примером применения технологии целенаправленной педагогической поддержки развития толерантного сознания 
учащихся в возрастной группе подростков может служить детский творческий коллектив «Юность гор» (г. Махачкала) [1]. 

Упоминавшийся выше личностно ориентированный подход в пространстве данного коллектива представлен: 
• эффективным планированием педагогической работы в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников; 
• внимательным отношением к учащимся, их индивидуальным характеристикам. 
В рамках данного коллектива реализация ещё одного немаловажного подхода, деятельностного, связана с 

самостоятельным участием воспитанников в различных видах деятельности, способствующих их развитию в направлении 
освоения поставленных задач. 

Например, в пространстве студии «Юность гор» в процессе постановки и исполнения «Персидского танца» были 
организованы: 

• деятельность учащихся по изготовлению кукол в костюмах, согласно соответствующей культурной традиции; 
• деятельность, связанная с изучением персидской поэзии; 
• деятельность, связанное с изучением древнеперсидской миниатюры. 
Такого рода компелексное применение рассматриваемого подхода позволяет также эффективно использовать элементы 

полихудожественного подхода. Последний, как известно, предполагает привлечение сил разных видов искусства для 
реализации целей, связанных с обучением и развитием учащихся [5-6]. В данном случае в их число входят: 

• декоративно-прикладное искусство; 
• литература; 
• изобразительное искусство. 
Построение охарактеризованной выше традиционно является одной из ведущих задач деятельности рассматриваемого 

творческого коллектива. Эстетическое содержание, например, присуще устройству помещения для занятий хореографией. 
Рояль, хореографический станок и зеркальные стены способствуют возвышенной сосредоточенности, заставляя участников 
образовательного процесса подтянуться, предоставляя возможность взглянуть на себя со стороны. 

Соответствующий элемент присущ и рекреационным помещениям. Последние оформлены таким образом, что они 
одновременно представляют собой также выставочные залы. В этих, последних, постоянно находится художественная 
экспозиция, которая регулярно обновляется. Она может включать детские рисунки на тему танца, эскизы костюмов или 
картины из народной жизни. В данном случае это подразумевает подключение к образовательному процессу действий 
общественных организаций, социальных служб и здравоохранения, а также формы взаимодействия с различными 
предприятиями культуры (музеи, театры, филармонии и пр.). 

В качестве практического примера реализации технологий, приведем пример одного из многих мероприятий, 
проводимых в Республиканском Центре образования (г. Каспийск). Это ученическая конференция, которая готовится 
заранее самими учащимися. В процессе подготовки им предлагаются на выбор темы исследований. Выбрав одну из тем, 
ученик осуществляет самостоятельную работу по всестороннему изучению данного явления или артефакта. При этом нет 
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никаких ограничений по линии привлечения любого материала, который кажется автору убедительным в данном 
конкретном случае. Так, одна из конференций («Искусство и дети», 2020 год) показала, что многие учащиеся обратились к 
различным видам искусства, отражающим разные мировоззрения, установки различных религиозных конфессий, традиции 
разных народов. Это и детские портреты в творчестве различных отечественных художников, и детские игры в отражении 
разных национальных традиций, и музыкальные произведения. 

Общим итогом конференции стало обсуждение открытых на ней значимых проблем, связанных с участием ребенка-
творца в общем культурном процессе. Учащиеся в ходе подготовки своих проектов более глубоко подошли к проблеме 
гражданской ответственности каждого человека, несмотря на его возраст, к пониманию необходимости действенного 
отношения к существующим в современном мире проблемам. 

В обсуждении учащиеся, например, учащиеся высказывали следующие позиции: 
• «Мне кажется, что очень важно что-то, хоть самое маленькое, но делать для того, чтобы жизнь была более доброй 

и красивой. Пусть это будет просто улыбка» (Луиза Г.). 
• «Если бы Чайковский не посвятил своему племяннику «Детский альбом», мы никогда бы не услышали ни «Песни 

жаворонка», ни «Новой куклы», ни «Марша деревянных солдатиков». А ведь это музыка, которую мы знаем с самого 
раннего детства» (Карина Т.). 

Достаточно показательной в этом контексте была и конференция 2021 года – «Мое Отечество». В докладах учащихся 
интересуют глубинные взаимоотношения человека с его Родиной, непростые вопросы о том, чем в жизни человека 
становится для него Отечество, что он может сделать для его блага, как талант отзывается на проблемы и события родного 
края. Анализ докладов показывает, что учащиеся размышляют об этих проблемах, избегая стереотипных «не своих» 
выражений. В реализации данных проектов большую роль играли такие составляющие технологии, как предоставление 
учащимся информации для реализации замысла. Это не только материалы, которые находятся в школьной библиотеке. 
Учителя охотно делятся с учащимися книгами из собственных библиотек, помогают найти в Интернете недостающие 
сведения, организуют экскурсии в музеи и посещение художественных выставок и концертов. 

Применение технологии педагогической поддержки формирования у студентов вузов элементов толерантного сознания 
наблюдалось и анализировалось нами на примере реализации одного из спецкурсов, преподаваемых в образовательном 
пространстве Дагестанского государственного педагогического университета. Название данного курса формулируется 
следующим образом: «Воспитание толерантного сознания молодежи: тренинги». 

Для процесса преподавания данного курса будущим педагогам характерны: 
• развитие коммуникативных умений студентов; 
• высокий уровень когнитивной составляющей развития толерантного сознания у обучающихся. 
В процессе работы было подтверждено первоначальное предположение о том, что в процессе подготовки будущего 

учителя наиболее эффективными являются тренинги, игры. Органично входя в структуру педагогического мастерства, они 
определяются, как педагогическая игротехника. Она включает в себя целенаправленную деятельность по развитию 
творческих связей и игровых взаимоотношений между всеми участниками процесса и проявляется на уровне 
индивидуального педагогического стиля в условиях разнообразных форм педагогической работы – урок, студийные и 
кружковые формы работы, масштабные мероприятия, требующие длительной и глубокой предварительной подготовки. 
Были выделены эмоциональный, коммуникативный, перцептивный, а также когнитивный компоненты толерантного 
сознания учащихся. 

В каждом компоненте было выделено по три уровня их проявления – высоком, среднем и низком. 
Замерялись эти данные при помощи анализа сочинений учащихся на тему «Школа моей мечты» и «Город моей мечты». 

Высокому уровню проявления перцептивного компонента соответствовало наличие в сочинениях анализа собственных 
впечатлений, развернутое описание предмета исследования, широкое применение качественных характеристик 
описываемых объектов. 

Средний уровень характеризовался наличием перечисленных компонентов в более скромном объеме – собственные 
впечатления отмечаются, но не анализируются, описания не могут быть охарактеризованы как развернутые, качественные 
характеристики применяются фрагментарно. 

Низкий уровень сформированности перцептивного компонента толерантного сознания отмечался в сочинениях, где 
перечисленные компоненты отсутствовали, или применялись случайно, не системно. 

Эмоциональный компонент измерялся степенью проявления в сочинении эмоционально-образной сферы. 
На высоком уровне проявления учащиеся приходили к передаче собственных мыслей и чувств при помощи 

художественного образа, ярких, эмоционально окрашенных сравнений, красочного, личностно наполненного описания 
событий и объектов. 

На среднем уровне наблюдается отражение личных эмоций и попытка их объяснения. 
Низкий уровень характеризуется неустойчивыми (не подтвержденными собственными рассуждениями) проявлениями 

эмоций в виде неразвитых качественных характеристик («это было красиво», «мне понравилось», «в школе все было 
хорошо» и т.п.). 

Когнитивный компонент на высоком уровне проявления соответствовал проявлениям эрудиции, глубоких знаний, 
наличием логического анализа, сопоставления фактов, приведения ярких, разнообразных примеров из различных областей 
знания. 

Средний уровень проявления когнитивного компонента толерантного сознания был отмечен в работах, где были 
отмечены знания описываемых предметов и событий, приводились примеры, но все это не достигало уровня яркого 
проявления эрудиции. 

Низкий уровень характеризовался отсутствием глубоких знаний, неспособностью к логическому анализу фактов. 
Наличие коммуникативного компонента с большей точностью определяется посредством наблюдения за 

деятельностью участников эксперимента, а также в результате анализа их педагогической характеристики и отзывов других 
участников художественно-творческой коллективной деятельности. 

Высокий уровень проявления коммуникативного компонента толерантного сознания в сочинениях отражается, как 
правило, свободой высказывания, наличием ссылок на мнение своих товарищей, наличием в тексте таких оборотов речи, 
как: 

• «вместе со всеми я…»; 
• «многие считают, что…»; 
• «как говорят мои друзья…». 
Средний уровень был отмечен (и подтвержден характеристикой учащихся и преподавателей) в сочинениях, 

отличающихся сдержанной, даже иногда скупой лексикой, фрагментарными ссылками на мнение других. 
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Низкий уровень проявления коммуникативного компонента толерантного сознания, соответственно, выражался 
отсутствием перечисленных признаков. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное мы можем констатировать, что результаты анализа полученных данных 
послужили основанием для реализации принципа последовательного и поэтапного внедрения регионального компонента в 
образовательно-воспитательный процесс, что в совокупности с развитой педагогической поддержкой, способствующей 
более высокому уровню творческого проявления учащихся в процессе коллективной работы, способствует устойчивой 
положительной динамике развития толерантного сознания учащихся в условиях многонационального региона. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу научно-теоретических возможностей среды Moodle в повышении 
эффективности образовательного процесса. Система Moodle рассматривается как специально организованная учебная 
деятельность, способствующая развитию компетенций обучающихся и реализующая основные цели информационно-
коммуникативных технологий. Использование системы Moodle в образовательном процессе позволяет сформировать у 
обучающихся способность к самостоятельному поиску, непрерывному самообразованию и творчеству. 
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Annotation. This article is devoted to the analysis of the scientific and theoretical capabilities of the Moodle environment in 
increasing the efficiency of the educational process. The Moodle system is considered as a specially organized educational activity 
that contributes to the development of students' competencies and realizes the main goals of information and communication 
technologies. The use of the Moodle system in the educational process allows students to form the ability for independent search, 
continuous self-education and creativity. 
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Введение. Чтобы успешно жить и работать в цифровом мире, человек должен уметь работать с информацией, 

эффективно ее использовать для различных видов деятельности и прежде всего для инноваций в образовании. Традиционно 
инновации в образовании наиболее ярко проявляют себя в педагогическом образовании. Именно педагогическое 
образование в России всегда стремится к передовым образовательным технологиям и прорывным образовательным 
стратегиям. Однако сейчас, когда во главе угла широкомасштабных преобразований находятся цифровые технологии, их 
использование в педагогическом образовании пока не столь значительно, как хотелось бы. В силу того, что именно 
педагогическое образование находится в основе всех инноваций, от эффективности процессов цифровизации в секторе 
именно этого образования напрямую зависит прогрессивное развитие современного общества и экономики [3, 4, 5, 6]. 

Говоря об актуальности дистанционных технологий для системы образования, стоит отметить, что ее можно объяснить 
в первую очередь нарастающими потребностями и запросами общества в части совершенствования, а также в части 
развития форм обучения. В частности, что важно подчеркнуть, речь касается заочного обучения. 

Необходимой представляется реализация современных методов обучения с опорой на принципы самостоятельности 
учеников, на предоставление любым заинтересованным лицам разных по сути и содержанию услуг образовательного 
характера с опорой на их запросы. Актуальность дистанционных технологий для сферы образования можно объяснить и 
тем, что все больше людей отдает предпочтение удаленному обучению: оно удобно, при этом не менее эффективно, чем 
традиционные формы ведения образовательных процессов. Основная информационная единица системы Moodle – курс 
дистанционного обучения [8]. Разработчик виртуально обучающей среды LMS Moodle – австралиец Мартин Дугиамас. LMS 
Moodle распространяется как программное обеспечение с открытым кодом, под лицензией GPL [10]. 

Изложение основного материала статьи. Наличие развитой информационно-образовательной среды выступает одним 
из требований федеральных образовательных стандартов, показателем качества образовательной деятельности вуза на 
международном и государственном уровнях [7]. Целесообразным видится введение и описание понятия «электронный 
учебно-методический комплекс» (ЭУМК). Под такими электронными комплексами стоит понимать структурированные 
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совокупности документов в электронном формате, электронных ресурсов, средств контроля, обучения и не только, которые 
могут использоваться в качестве инструментов оптимизации образовательной деятельности и повышения уровня ее 
эффективности. Речь, например, о повышении эффективности изучения обучающимися разных предметов в дистанционном 
формате. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. 

Посредством практического использования электронных учебно-методических комплексов можно сформировать 
единую информационно-образовательную среду. Она будет представлять собой совокупность учебных, методических 
материалов, наработок преподавателей и других сотрудников конкретного высшего учебного заведения. С помощью ЭУМК 
можно обеспечить поддержку всех образовательных процессов посредством дистанционных технологий без привязки к 
формам получения знаний. Всякий электронный комплекс обладает потенциалом и с точки зрения повышения 
квалификации уже дипломированных специалистов вне зависимости от сферы их деятельности. 

Благодаря ЭУМК можно: 
• обеспечить процессы обучения методическими, справочными, учебными материалами, что благоприятно повлияет на 

качество подготовки студентов; 
• обеспечить соответствие процессов обучения требованиям ФГОС ВПО; 
• повысить уровень эффективности самостоятельной работы студентов; 
• начать применять новую систему оценки результатов обучения, основанную на баллах и рейтингах; 
• создать условия, необходимые для внедрения в процессы обучения дистанционных технологий; 
• сформировать и начать использовать системы электронного тестирования; 
• создать условия, необходимые для совершенствования учебно-методической базы в распоряжении конкретного 

высшего учебного заведения. 
Использование ЭУМК предполагает соблюдение авторских прав, требований к содержательности и не только. Это 

важно не только понимать, но и учитывать в процессе практической деятельности, связанной с разработкой комплексов, их 
внедрением и использованием. 

Электронный комплекс по какой-либо конкретной дисциплине может обеспечить возможность решения задачи, 
связанной с формированием активных, творческих личностей будущих специалистов. Есть условие: преподаватель должен 
не просто поддерживать учеников или предлагать им информацию, но и принимать участие в разработке конкретного 
комплекса, систематизировать материалы в нем, представлять их в удобоваримом для всех субъектов образовательных 
процессов виде. Благодаря участию преподавателей можно добиться получения «на выходе» уникальной образовательной 
среды, где акцент с изучения отдельного материала будет смещен на эффективные способы усвоения знаний. Благодаря 
грамотной реализации основных принципов ЭУМК, что важно подчеркнуть, можно повысить заинтересованность учеников 
в получении знаний, а также создать почву для их самостоятельной работы, для повышения уровня их ответственности. 

Опыт применения системы MOODLE позволяет говорить, что благодаря ей открываются колоссальные возможности в 
части изучения определенных дисциплин. Соблюдение принципа модульности, то есть деление всего материала на 
отдельны единицы, позволяет преподавателям буквально творить, а студентам лучше усваивать информацию. Это 
достигается благодаря проработке отдельных элементов учебного материала разными по сути и эффективности методами. 

На кафедре информатики и вычислительной техники педагогического института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова при помощи системы электронного обучения Moodle разработаны и внедрены в учебный 
процесс подготовки магистров к реализации образовательного процесса в электронной образовательной среде с 
использованием технологий электронного обучения. 

На примере дисциплины специализации «Информационные технологии в педагогических исследованиях» для 
студентов специальности 44.04.01 «Педагогическое образование. Корпоративное электронное обучение», рассмотрим 
реализацию данного курса в Moodle, а также его возможности. 

Структура курса базируется на блочно-модульном принципе и включает в себя следующие блоки: 
• методические материалы (Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины); 
• учебные материалы (блоки с лекциями, лабораторными и самостоятельными работами, отчеты); 
• контролирующие материалы (контрольные работы, тесты, итоговая аттестация (зачет, экзамен); 
• дополнительные материалы (учебники, учебные пособия, ссылки на Интранет и Интернет-ресурсы, глоссарий); 
• коммуникации (форум, чат, внутренняя почта, рассылка, обмен сообщениями). 
Лекционный материал курса представлен с помощью ресурса «Веб-страница». К лекциям можно прикреплять 

презентации, аудио - и видеоролики. Лабораторные работы представлены в виде модуля системы Moodle: название и цель 
работы, краткие теоретические сведения по выполняемой работе с множеством примеров и иллюстраций, тексты 
индивидуальных заданий по теме лабораторной работы, выполненные в виде подробно описанных отчетов. Отчеты 
разработаны с помощью инструмента Moodle «Задание», который позволяет студенту отправлять соответствующие файлы 
преподавателю. 

Опыт применения LMS Moodle на лабораторных работах показал, что наглядность сильно облегчает понимание сути 
моделируемых процессов, познавательная активность студентов повышается, так как появляется элемент игры. 

Говоря о преимуществах электронного комплекса для преподавателей, не стоит ограничиваться только творческим 
аспектом. Дело в том, что любой преподаватель посредством системы получает возможность не просто передавать знания, 
но и привлекать учеников к выстраиванию процессов познания. 

Система открывает возможности в части применения разных форм самостоятельной работы студентов. Они могут 
вступать в диалоги, обсуждать проблемы и не только. Все это может быть организовано посредством интерактивного 
формата. Плюсом электронных систем видится и то, что для работы с ними достаточно наличия доступа в интернет и 
простого компьютера или смартфона. Это буквально актуализирует самостоятельное получение знаний и информации, 
мотивирует студентов на обучение и усвоение знаний. 

Дополнительный плюс любого электронного комплекса, сочетаемого с электронной системой – формирование у 
обучающихся лиц способностей в части совершения корректного выбора в той или иной ситуации благодаря анализу 
различных факторов и разной информации. Ученики становятся способными выполнять даже сложные контрольные, 
творческие работы и не только. 

Стоит отметить наличие массы возможностей дистанционного обучения, которые могут быть применены к реализации 
ориентированного на личность подхода в образовании. Речь касается гибкости и вариативности, других моментов, 
раскрывающих и показывающих потенциал электронных комплексов, которые могут быть приложены к дистанционному 
формату обучения. 
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Наиболее значимые особенности MOODLE можно привязать к возможностям организации коммуникации между 
субъектами образовательных процессов. И преподаватели, и студенты могут: 

• информировать друг друга о разных событиях или происшествиях; 
• взаимодействовать в режиме онлайн; 
• взаимодействовать в процессе подготовки контрольных, курсовых и других проектов; 
• обмениваться файлами, например, электронными пособиями и учебниками. 
Дополнительно посредством электронной среды можно организовать эффективную систему оценки результатов 

обучения, а также обеспечить контроль за посещаемостью, успеваемостью и не только.  
Составляющие модулей для курсов – «рабочая тетрадь», «урок», «глоссарий», «тест», «анкета», «wiki», «семинар», 

«ресурс», «задание», «чат», «опрос», «форум» и другие – способствуют полноценной преподавательской деятельности и 
позволяют реализовать новые проекты разноуровневой сложности [2]. 

Применением в процессе обучения разных методов подачи информации можно добиться полноты соответствия 
образовательных процессов целям и задачам конкретной дисциплины. Преимущество в том, что в процессе работы с 
электронными системами принимают участие все субъекты образовательных процессов: преподаватели, студенты, 
наставники. 

Стоит отдельно описать некоторые элементы рассматриваемой системы. Это: 
• задания. Данный элемент дает возможность оценить то, насколько хорошо ученики усвоили конкретные знания в 

рамках каких-либо дисциплин. Они при этом могут проявить индивидуальность в решении задач, требующих творческого 
подхода. Задания могут быть разными: практическими, требующими приложения полученных знаний, облачения их в 
реальную форму, а также теоретическими, например, когда нужно написать эссе или подготовить реферат; 

• форумы. С помощью форумов можно организовать обсуждения, касающиеся определенных проблем или вопросов. 
При этом электронные форумы можно организовывать в режимах, которые будут являться удобными для всех субъектов 
образовательных процессов. Благодаря форумам эти субъекты получают возможность взаимодействовать на расстоянии в 
любое время дня и ночи. Ко всему прочему, анализируя общение студентов в рамках форума, можно понять, какие из них 
хорошо усвоили знания, а какие не очень; 

• тесты. С помощью тестов можно организовать и провести тестирования по отдельным разделам, дисциплинам и не 
только. Это хороший инструмент контроля. Видя результаты, преподаватели оценивают качество подготовки учеников. 
Последние при этом могут оценить собственные успехи. Тесты можно рассматривать в качестве частного случая заданий. 

Это лишь часть элементов MOODLE. Ее возможности куда шире. Система может применяться в качестве дополнения к 
аудиторной работе. Ученики могут посредством данной системы самостоятельно осваивать какие-либо материалы, 
повторять их, восполнять пробелы в знаниях. 

Опираясь на изложенную информацию, можно говорить, что MOODLE – уникальная система, которая обеспечивает 
необходимые для самореализации студентов условия. С ее помощью все образовательные процессы можно вывести на 
качественно новый уровень. 

Работать все субъекты образовательных процессов могут без ограничений, тогда, когда угодно, обращаясь к ЭУМК. 
Применение MOODLE дает возможность развить следующие навыки учеников: 
• самостоятельность при поиске информации; 
• анализ информации; 
• самостоятельность в обучении; 
• способность к применению получаемых знаний на практике. 
Это и не только является гарантией высокого качества освоения разных дисциплин. 
Выводы. Мы живем в технологическом обществе, на пороге информационного общества [9]. Можно говорить, что 

MOODLE, если рассматривать ее как совокупность приведенных и других элементов, является своего рода организованной 
учебной средой, которая способствует активизации развития компетенций учеников. В результате работы с системой они 
развивают аналитические, проектировочные, коммуникативные и другие способности. Они становятся способными на 
поиск, создание и использование нестандартных решений. 

Практика использования системы высшими учебными заведениями позволяет говорить, что сочетание ее с 
аудиторными занятиями в процессе освоения тех или иных дисциплин создает условия, в которых ученики начинают 
ощущать себя более комфортно. При этом повышается уровень их ответственности, они проявляют высокую активность и 
лучше усваивают все без исключения знания. Некоторые обучающиеся и вовсе отмечают, что получают удовольствие и 
испытывают интерес, работая с системой. 

Подводя итог, следует отметить, что применение электронных комплексов в сочетании с MOODLE открывает 
множество возможностей. Это: 

• реализация творческого потенциала преподавателей и учеников; 
• индивидуализация обучения, повышение активности всех субъектов образовательных процессов; 
• обеспечение понимания обучающимися важности и даже необходимости поиска информации, ее анализа; 
• обеспечение осознанности познавательной активности учеников; 
• формирование личностного отношения к получаемым знаниям и осваиваемым способам деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация. Формирование культуры здоровья молодежи является одной из актуальных в современном 

информационном мире. Процессы информатизации и цифровизации образования, обеспечивающие повышение качества 
образовательного процесса, имеют ряд рисков для здоровья обучающихся, связанных с перегрузкой образовательного 
процесса, экранной зависимостью, снижением социальных навыков, гиподинамией. В связи с этим необходимо 
комплексное решение данной проблемы в условиях образовательного процесса вуза. В статье рассматривается история 
формирования концепции культуры здоровья человека. Раскрываются основные этапы развития научной мысли о культуре 
здоровья молодежи. Проводится сравнительный анализ взглядов врачей, философов и педагогов, которые убедительно 
доказали необходимость системного подхода к сохранению и укреплению здоровья. Результаты исследования позволяют 
наметить основные векторы педагогической деятельности по формированию культуры здоровья студентов в вузе. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья, формирование культуры здоровья. 
Annоtation. The formation of a culture of youth health is one of the most relevant in the modern information world. The 

processes of informatization and digitalization of education, which ensure an improvement in the quality of the educational process, 
have a number of risks for the health of students associated with an overload of the educational process, screen addiction, a decrease 
in social skills. In this regard, a comprehensive solution to this problem is necessary in the conditions of the educational process of 
the university. The article examines the history of the formation of the concept of human health culture. The main stages in the 
development of scientific thought about the culture of youth health are revealed. A comparative analysis of the views of doctors, 
philosophers and teachers is carried out, who have convincingly proved the need for a systematic approach to maintaining and 
strengthening health. The results of the study allow us to outline the main vectors of pedagogical activity in the formation of a culture 
of students' health at the university. 

Keywords: health, healthy lifestyle, health culture, formation of health culture. 
 
Введение. В современном информационном мире проблема сохранения здоровья молодежи является одной из 

актуальных. По данным медицинских исследований за время учебы в школе значительно возрастает число детей, 
страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, вегето-сосудистой дистонией, эндокринными 
заболеваниями и нарушением обмена веществ, болезнями желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Кроме того, 
отмечается трансформация мотивационной сферы в области здоровьесбережения, и как следствие этого – снижение 
активности, замедление развития, формирование вредных привычек. Таким образом, как подтверждает статистика, в вуз 
поступают студенты с уже ослабленным здоровьем. В процессе обучения в вузе у 50-70% студентов выявляются 
хронические заболевания, среди которых болезни органов дыхания составляют 43,4%, болезни органов пищеварения 16,4%, 
болезни органов нервной системы 11,7% [3, 7]. 

Это обусловлено такими факторами жизни современной молодежи, как гиподинамия, перегрузка образовательного 
процесса, бесконтрольное времяпрепровождение в сети интернет, нерациональное питание, неблагоприятная экологическая 
обстановка, скептическое отношение к здоровому образу жизни. С другой стороны, важным фактором данных явлений 
является неумение самих обучающихся заботиться о своем здоровье, что также свидетельствует о недостатках в 
организации процесса обучения и воспитания в образовательной организации. 

Недостаточность внимания к проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся приводит к дальнейшему 
снижению не только уровня здоровья, но и снижению уровня подготовленности обучающихся к будущей 
профессиональной деятельности, их мобильности и конкурентоспобности на рынке труда [6]. В связи с этим одной из 
важнейших задач государственной политики в области образования становится сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формирование культуры здоровья и мотивации на здоровый образ жизни. 

Изложение основного материала статьи. Известно, что здоровье представляет собой важнейшую ценность как в 
жизни отдельного человека, так и всего общества. В связи с этим с древнейших времен различные аспекты сохранения и 
укрепления здоровья, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни изучались в медицине, философии, 
психологии, социологии, педагогике. 

Так, например, в Тибете более тысячи лет назад была выработана концепция целостного организма и системного 
подхода к сохранению и укреплению здоровья. Согласно данной концепции большинство болезней вызывается только 
двумя факторами – это нерациональное питание и пагубный образ жизни, разрушающие организм человека. Аналогичный 
взгляд на проблему сохранения здоровья и долголетия был и в традиционной индийской народной медицине. В аюрведе 
ведущую роль в сохранении здоровья играет нравственно-психологический фактор. Одной из причин всех болезней как в 
тибетской, так и в индийской врачебной традиции считается невежество. Невосприимчивость к новому знанию и отсутствие 
желания соблюдать законы жизни приводит к постоянной неудовлетворенности, порождает пессимизм, вызывает 
губительные страсти, ревность, зависть, злость, ненависть, гнев, которые разрушают здоровье человека. Поэтому основу 
здорового образа жизни в индо-тибетской традиционной медицине составляет преодоление невежества, установление 
гармонии внутреннего мира, умеренность в еде, в отдыхе, в сочетании физического и умственного труда. При этом ведущая 
роль в сохранении и укреплении здоровья отводится самому человеку, его усилиям по достижению гармонии с внешним 
миром [7]. 

Аналогичных взглядов на проблему сохранения и укрепления здоровья придерживался великий древнегреческий врач 
Гиппократ. Отмечая важность эмоционального аспекта в сохранении здоровья, он подчеркивал, что «Веселые люди быстрее 
выздоравливают и дольше живут». По его мнению, только изменив отношение к своему здоровью, изменив свой образ 
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жизни, питания и мышления можно избавиться от болезней. Его известная фраза «Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, 
помочь невозможно» до сих пор продолжает оставаться актуальной [13]. 

Различные аспекты формирования культуры здоровья молодежи рассматривались в трудах философов, психологов, 
педагогов. 

Так, например, Джон Локк в трактате «Мысли о воспитании» подчеркивает важность формирования культуры 
здоровья, обосновывает необходимость сохранения и укрепления здоровья для полноценной жизни человека. «Здоровый 
дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, 
тому остается желать немногого… Тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не будет в состоянии продвигаться вперед 
по этому пути» [1]. 

А. Смит одним из главных человеческих добродетелей считал «благоразумие, направленное для сохранения здоровья». 
По его мнению «…Жизнь и здоровье составляет главный предмет заботливости внушаемой каждому человеку природой. 
Заботы о собственном здоровье, о собственном благосостоянии, обо всем, что касается нашей безопасности и нашего 
счастья, и составляют предмет добродетели, называемой благоразумием» [9, с. 238]. «Оно не допускает нас рисковать 
нашим здоровьем, нашим благосостоянием, нашим добрым именем» [9, с. 239] 

К.А. Гельвеций обозначил решение проблемы формирования культуры здоровья как одну из важнейших задач 
воспитания, имеющих государственное значение. Он писал: «Задача этого рода воспитания заключается в том, чтобы 
сделать человека более сильным, более крепким, более здоровым, следовательно, более счастливым, более часто 
приносящим пользу своему отечеству» [2, с. 117]. «Совершенство физического воспитания зависит от совершенства 
правительства. При мудром государственном устройстве стремятся воспитать сильных и крепких граждан. Такие люди и 
будут счастливы, и более способны выполнять различные функции, к которым их призывает интерес                                   
государства» [2, с. 207]. 

В российской педагогической науке различные вопросы формирования культуры здоровья раскрывались в трудах 
К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, А.С. Сухомлинского, и др. 

Большую роль в укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни обучающихся К.Д. Ушинский,                     
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий отводили физическому воспитанию. К.Д. Ушинский определил принципы «здоровой 
медицины», выделил основы здорового питания, закаливания, разумного сочетания труда и отдыха [12, с. 43]. Большое 
внимание он уделял психическому состоянию учеников. Он считал, что основу любой болезни составляют психические 
расстройства, причины которых лежат в «измененном состоянии нервов» [4, с. 266]. 

А.С. Макаренко считал воспитание здорового поколения одной из основных задач системы образования. В своих 
работах он выделил основные правила оздоровления обучающихся. При этом большую роль он отводил воспитанию 
культуры эмоций, оптимизму. Здоровье воспитанника он рассматривал комплексно как состояние физического, душевного 
и социального благополучия [5]. 

По мнению В.А. Сухомлинского забота о здоровье обучающихся должна стать неотъемлемой частью образовательного 
процесса. При этом «Учитель должен знать и чувствовать, что на его совести судьба каждого ребенка, что от его духовной 
культуры и идейного богатства зависит разум, здоровье, счастье человека, которого воспитывает школа» [11, с. 257]. Он 
считал, что педагог обязан знать «что происходит с ребенком, почему он нездоров, как состояние его здоровья отражается 
на его умственном и нравственном развитии» [11, с. 46]. 

В современных исследованиях проблема формирования культуры здоровья рассматриваются с различных позиций. 
Так, например, В.А. Скумин, представляет культуру здоровья как неотъемлемый элемент нравственной культуры человека, 
который обеспечивает решение задач всестороннего развития психических, физических и духовных сил человека, его 
психологической, социальной и профессиональной адаптации к среде [8]. 

И.А. Яковлева исследуя проблему формирования культуры здоровья студентов будущих педагогов, рассматривает ее 
как часть базовой культуры, интегрирующую культурно-оздоровительную грамотность и культурно-оздоровительную 
готовность. По ее мнению культура здоровья студентов это «целостное образование, представляющее собой единство 
приоритета ценности здоровья, высокой активности по освоению и трансляции в предстоящей профессионально-
педагогической деятельности, глубоких знаний о путях и средствах эффективного формирования, сохранения и укрепления 
здоровья» [14]. 

В современных условиях пандемии изменились условия жизни людей практически во всех областях деятельности 
людей, и особенно это коснулось сферы образования. Цифровизация системы образования, перевод на дистанционный 
формат обучения предполагает кардинальные изменения как в организации учебно-воспитательного процесса, так и в 
методиках преподавания. В этих условиях наиболее важной проблемой становится проблема сохранения и укрепления 
здоровья участников образовательных отношений. 

Н.Е. Строгова исследуя проблему сохранения здоровья всех субъектов образовательного процесса в условиях 
цифровизации вуза приходит к выводу, что невозможно решить эту проблему полагаясь лишь на медицину. По ее мнению в 
условиях цифровизации должна быть сформирована новая социокультурная здоровьесберегающая парадигма, являющаяся 
сплавом медицины, образования и культуры [10]. 

Это особенно актуально в ситуации пандемии и самоизоляции, при которых полностью изменился образ жизни 
современных студентов. Вынужденное пребывание дома приводит к изменению в режиме труда и отдыха, снижению 
уровня физической активности, значительному увеличению времени, затрачиваемому на выполнение домашних заданий, 
большему времени работы за компьютером, изменению режима питания, увеличению количества приемов пищи, снижению 
времени на сон, увеличению психо-эмоциональной нагрузки. 

Выводы. Таким образом, одной из актуальных проблем современного информационного мира является формирование 
культуры здоровья молодежи. Культура здоровья, являясь частью общей культуры человека, представляет собой 
многоуровневое целостное образование, включающие собственную активность личности, направленную на сохранение и 
укрепление физического, психического, социального и нравственного здоровья человека. Важным фактором формирования 
культуры здоровья является собственная активность и мотивация на здоровый образ жизни. Формирование культуры 
здоровья происходит в семье, в учебно-воспитательном процессе школы, вуза при организации условий для поддержания 
физического, душевного и социального благополучия обучающихся. В условиях цифровизации, в электронной 
информационно-образовательной среде вуза, должны быть созданы условия для формирования здоровьесберегающей 
компетенции обучающихся. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАДИООБМЕНУ 

 
Аннотация. Авторы статьи обращают внимание на то, что учебные планы подготовки летного состава ВВС, в отличие 

от планов образовательных учреждений гражданской авиации, не содержат специализированных учебных курсов, 
направленных на формирование коммуникативной компетентности курсантов в условиях радиообмена. Учитывая факт, что 
значительная часть летных происшествий связана именно с нарушениями взаимопонимания между пилотами и операторами 
наземных служб управления полетами, авторы предлагают пути повышения уровня подготовленности будущих летчиков к 
эффективному взаимодействию в радиоэфире. 

Ключевые слова: имитационно-моделирующая среда, радиообмен, фразеология радиообмена, фонематический слух, 
аудирование, ролевая игра. 

Annotation. The authors of the article draw attention to the fact that the curricula for the training of Air Force flight personnel, 
unlike the plans of educational institutions of civil aviation, do not contain specialized training courses aimed at the formation of the 
communicative competence of cadets in the conditions of radio exchange. Taking into account the fact that a significant part of flight 
accidents is associated with violations of mutual understanding between pilots and operators of ground flight control services, the 
authors suggest ways to increase the level of preparedness of future pilots for effective interaction in the radio. 

Keywords: simulation and modeling environment, radio exchange, radio exchange phraseology, phonemic hearing, listening, 
role-playing game. 

 
Введение. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 25.05.04 и 

«Руководству по организации и проведению летного обучения в высших учебных заведениях ВВС» процесс 
профессионального обучения прежде, чем курсанты приступят к летной практике, должен обеспечить глубокую 
теоретическую подготовку и опыт управления воздушным судном в условиях имитационно-моделирующей обучающей 
среды тренажерных комплексов (А.А. Ворона, Д.В. Гандер, В.А. Пономаренко [3; 4; 5]. Теоретическое обучение позволяет 
курсантам осознавать причинно-следственные связи профессионально значимых феноменов и процессов и формировать их 
ментальные модели. Погружение в имитационно-моделирующую среду становится важным связующим звеном между 
теорией и летной практикой. 

В вузах гражданской авиации значительное внимание уделяется формированию коммуникационных умений и навыков 
радиообмена в рамках специализированных учебных курсов, что связано с широким использованием в профессиональной 
практике английского языка. В военных летных вузах такого рода учебные курсы фактически отсутствуют поскольку все 
переговоры в радиоэфире осуществляются на русском языке. Однако, немалая часть авиапроисшествий связана с 
коммуникативными нарушениями между взаимодействующими в радиоэфире экипажами и специалистами служб 
управления полетами. Вот почему задача формирования коммуникативной компетентности радиообмена у будущих 
военных летчиков как фактора обеспечения безопасности полетов и эффективности решения задач боевого применения 
воздушного судна должна занять достойное место в общей системе задач профессионального обучения. С нашей точки 
зрения, когнитивные компоненты готовности будущих военных летчиков к радиообмену должны быть сформированы 
дисциплинами учебного плана «Русский язык и культура речи», «Психология и педагогика», «Психология летного труда». 
В дальнейшем они дополняются коммуникативной практикой в имитационно-моделирующей среде в рамках учебного 
курса «Авиационно-тренажная подготовка». 

Хотя в своей базовой части радиообмен основывается на стандартной фразеологии, то есть на составляющих 
профессиональный язык терминах, словах и фигурах речи, но, по данным К.Л. Симантьевой, реальная практика 
радиообмена такого рода лексическими единицами заполняется лишь на треть [12]. Поэтому, с одной стороны, даже 
уверенное владение стандартной фразеологией радиообмена не является гарантией достижения полного взаимопонимания 
участников в стрессовых ситуациях, а с другой стороны, именно опора на устоявшиеся профессионально-речевые нормы 
снимает значительную часть угроз коммуникативных нарушений, провоцирующих авиационные происшествия. Так, наряду 
с другими задачами языкового обучения, курс «Русский язык и культура речи» знакомит курсантов с особенностями и 
функциями русского языка в сфере военно-профессиональной деятельности, с речевыми нормами радиообмена в военно-
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авиационной практике. Вначале рассматриваются речевые ситуации, встречающиеся в авиационной практике наиболее 
часто, а затем – ситуации, в которых предполагается использование элементов разговорного русского языка. После 
освоения стандартных лексики и фразеологии радиообмена на различных этапах полета, курсанты осваивают 
профессиональную лексику и фразеологию, использующиеся в опасных и особых ситуациях: например, при отказах 
двигателя, приборов, управляющих систем, аэронавигационного оборудования, метеорологических сложностях взлета, 
посадки, маневрирования и др. Таким образом, на основе осмысления речевых элементов языка радиообмена, постепенного 
приращения фонда единиц речи в коммуникативном тренинге у обучающихся формируется коммуникативная 
компетентность речевого взаимодействия в радиоэфире. 

Изложение основного материала статьи. Практика радиообмена осложняется эфирными шумами, срывами связи, 
существенными искажениями формант (то есть звуковых частот, определяющих тембровые характеристики голоса), 
повышенной интенсивностью речи в ситуациях стресса и др. Это отрицательно влияет на разборчивость речи, снижая 
количество адекватно воспринятых получателем речевого сообщения смысловых единиц по отношению к количеству 
переданных. Качественные показатели восприятия в радиообмене могут быть существенно повышены тренировкой 
фонематического слуха курсантов, позволяющего дифференцировать и анализировать фонемы – минимальные 
смыслоразличительные единицы речи. Благодаря фонематическому слуху формируются умения и навыки аудирования – 
речемыслительной деятельности, связанной с восприятием, пониманием и осмыслением информации, передаваемой устной 
речью, с первого предъявления в обычных и экстремальных условиях (Л.В. Бондарева, М.З. Шишло и др. [1; 14]). В этих 
целях в аудиторных занятиях и в самостоятельной работе курсантов используются «речевые иллюстрации» – аутентичные 
записи авиационных радиообменов. На начальном этапе курсанты прослушивают и анализируют примеры, 
соответствующие нормам и стандартам радиообмена. В последующем им предлагаются образцы дефектных коммуникаций 
в радиоэфире с целями фиксации и анализа причин возникших коммуникативных сбоев и способов их преодоления. 

Известно, что авиационный радиообмен является диалогическим институциональным речевым взаимодействием. 
Социально-профессиональные субкультуры обладают характерным «узором» смысложизненных ценностей, стереотипов 
поведения, норм речевого этикета, стратегий и тактик общения. В процессе освоения терминов и фразеологии радиообмена, 
формирования первичного опыта профессиональных коммуникаций курсантам предоставлялась возможность перехода от 
статусно-ролевой позиции пилота к позиции специалиста наземных служб управления полетами и наоборот [13]. На 
практических занятиях и в самостоятельной работе будущие военные летчики работали в парах, имитируя 
институциональные роли пилота и диспетчера наземных служб в целях выработки умений и навыков приема/передачи 
сообщений и повышения уровня взаимопонимания участников радиообмена. При этом используется компьютерная 
программа, имитирующая работу переговорных устройств самолетов и учитывающая особенности несущих частот, 
удаленность взаимодействующих субъектов друг от друга, состояние воздушной среды и др. Кроме того, программа 
позволяет курсантам сформировать навык работы с тангентой – кнопкой переключения режимов приём/передача. 
Последующие прослушивания компьютерных записей радиообмена дают курсантам возможность зафиксировать сознанием 
допущенные ими речевые неточности и заострить внимание на устранении из своей речи «звуков запинания» (э-э-э, а-а-а, м-
м-м и др.), слов-паразитов и элементов сленга, добиться лаконичности и законченности фраз и др. 

В учебном курсе «Психология и педагогика» будущие военные летчики знакомятся с психологическими аспектами 
успешного коммуникационного взаимодействия в радиоэфире и факторами, определяющими избирательность, 
изменчивость и непрерывность психики участников авиационного радиообмена. В публикациях академика РАО                        
В.А. Пономаренко подчеркивается, что все специалисты, так или иначе осуществляющие или обеспечивающие полет, 
являются носителями субъектности, то есть выступают как стратеги собственной деятельности, ставящие перед собой цели, 
осознающие мотивы, планирующие, осуществляющие и оценивающие действия [11]. Поэтому в процессе освоения курса 
«Психология и педагогика» курсанты знакомятся со спецификой когнитивных процессов и эмоциональных реакций у 
участников радиообмена; с особенностями личностных черт (темперамент, характер, способности, направленность 
личности и др.), оказывающих существенное влияние на восприятие, оценку информации и действия участников военно-
профессионального общения. Сопровождающее военно-авиационный радиообмен психическое напряжение участников 
может оказывать как стимулирующее, так и угнетающее влияние на восприятие-понимание ими речевой информации и 
речевое оформление доклада и запроса [7]. В учебном курсе «Психология летного труда» курсанты получают сведения о 
психических состояниях летчиков и специалистов наземных служб, оказывающих отрицательное влияние на оценку 
ситуации и эффективность речевого взаимодействия в радиоэфире, а также об искажениях образов восприятия под 
влиянием психических «провокаторов»: депрессивных состояний, стрессов, переутомления, коммуникативных барьеров и 
др. Анализ такого рода нарушений в учебном процессе иллюстрируется дефектными радиообменами и связанными с ними 
реальными авиационными происшествиями. При этом будущие летчики не только знакомятся со способами диагностики и 
оценки психических состояний участников радиообмена, но и через интроспекцию развивают способность психической 
саморегуляции в опасной профессиональной ситуации. В рамках курса «Психология летного труда» будущие летчики 
совершенствуют: 

1) навыки «активного слушания», понимания и осмысления речевой информации, циркулирующей в радиоэфире; 
2) навыки оформления результатов наблюдений и интеллектуальных операций в вербальные речемыслительные 

акты, соответствующие нормам и требованиям к терминологии и фразеологии радиообмена; 
3) умения принятия ответственных решений в неоднозначных (стрессовых, опасных, особых) ситуациях и ситуациях 

борьбы мотивов; 
4) навыки психической саморегуляции в нештатных ситуациях; 
5) умения оценки «на слух» психических состояний других участников профессионального взаимодействия в 

радиоэфире; 
6) умения фиксации в памяти профессионально значимых причинно-следственных связей для выработки схем 

оптимальных действий в штатных и нештатных профессиональных ситуациях. 
Закрепление и совершенствование умений и навыков радиообмена осуществляется в рамках учебного курса 

«Авиационно-тренажная подготовка». Однако мы включаем в структуру этого курса комплекс тренинговых занятий, 
направленных на формирование умений и навыков радиообмена. Смысловые различия терминов «тренаж» и «тренинг», с 
нашей точки зрения, заключаются в том, что первый относится в большей степени к способам и средствам индивидуальной 
выработки необходимых умений и навыков, а второй – к групповой работе и созданию ситуаций ролевого взаимодействия 
для формирования мотивации деятельности участников, усвоения способов эффективного взаимодействия и становления 
механизмов самоконтроля [6]. Ю.П. Ветров и Л.В. Долгополова справедливо отмечают: «В процессе профессиональной 
подготовки в вузе тренинг является многофункциональным методом формирования компетентного поведения студентов, 
развития их индивидуальной активности, гармонизации профессионального и личностного опыта, опыта взаимодействия с 
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другими участниками в имитационном обучающем пространстве, осознания индивидуального уровня                    
подготовленности» [2, с. 20]. 

Создаваемая авиационным тренажером имитационно-моделирующая среда предоставляет возможность реализовать 
моделирование: 

1) дискретно-событийного уровня, в рамках которого курсанты последовательно осваивают фразеологию радиообмена 
и действия в стандартных операциях – выталкивание, буксировка, запуск двигателя, руление, взлет, снижение, полет по 
маршруту, посадка и т.п.; 

2) системного уровня, в котором вскрываются каузальные связи между полетным заданием, показаниями приборов, 
телесными ощущениями и результатами визуальных наблюдений летчика, а затем оформляются речемыслительными 
актами в форматах доклада, запроса или ответа на запрос; 

3) агентного уровня, в котором курсанты совершенствуют коммуникативные умения и навыки радиообмена, принимая 
на себя роли специалистов, занимающих различные статусные позиции в профессиональных взаимодействиях. 

В тренажной подготовке актуализируются ситуации радиообмена: 
а) штатные (типовые), связанные с фазами полета, маневрированием, эшелонированием, порядком и условиями 

разведения воздушных судов, при выполнении различных задач боевого применения воздушного судна и др.; 
б) при неблагоприятных атмосферных и погодных условиях, требующих определенных профессиональных реакций со 

стороны экипажа и специалистов служб управления полетами; 
в) при аварийных ситуациях и отказах бортового и аэродромного оборудования; 
г) при корректировках заданий и боевых задач, поступающих от служб управления воздушным движением в ходе 

выполнения «полета». 
В структурном отношении занятия в имитационно-моделирующей среде предполагают «предполетную» подготовку, 

практические занятия за пультом диспетчера или в тренажерной кабине пилота и «постполетный» разбор и анализ. Таким 
образом, погружение курсантов в имитационно-моделирующую среду, создаваемую авиационным тренажером, позволяет 
им не только совершенствовать технику пилотирования, накапливать опыт восприятия, понимания и оценки полетной 
информации, но также и развивать коммуникативные умения и навыки через оформление результатов когнитивных 
процессов в речемыслительные акты доклада, запроса, ответа на запрос. 

В целях повышения качества речевого взаимодействия «диспетчера» и «пилота» курсанты в ходе участия в ролевых 
играх в имитационно-моделирующей среде последовательно «примеряли к себе» обе эти профессиональные функции. 

На первом этапе работы в имитационно-моделирующей среде курсанты проходят наблюдательную практику за 
профессиональными действиями специалистов наземных служб по обеспечению безопасного маневрирования, взлета и 
посадки самолетов. Будущие военные летчики знакомятся с оборудованием рабочего места авиадиспетчера и визуальными 
признаками отражения на мониторе положения самолета в воздушном пространстве с учетом его размеров, формы, углов 
отображения импульсов, состояний воздушной среды, радиолокационных помех, занимаемой высоты и удаленности. В 
сознании курсантов формируется «стереоскопическая картина», в которой ментальный образ полета сопоставлялся с тем, 
как управляемое ими воздушное судно и ситуация в воздухе отображаются на мониторе диспетчера, что способствует 
повышению уровня взаимопонимания между участниками радиообмена и более точному формулированию доклада, запроса 
и информации в ответ на запрос. Кроме того, курсанты совершенствуют свой фонематический слух: вначале тракт 
радиообменов транслируется на наушники без помех, а затем задача усложняется имитацией различных эфирных 
искажений. В самостоятельной работе обучающимся предоставляется свободный доступ к банку аудиозаписей реальных 
радиообменов, что является эффективным дидактическим средством совершенствования умений и навыков аудирования. 

В содержательном плане второй этап работы в имитационно-моделирующей среде представляет собой активную 
практику за пультом диспетчера. Курсанты ведут радиообмен в стандартных ситуациях на стадиях запуска двигателя, 
взлета, посадки, маневрирования и эшелонирования. При этом участники радиообмена не ограничиваются жестким 
лимитом времени, что позволяет им оценить ситуацию и профессионально грамотно организовать профессиональное 
взаимодействие в радиоэфире. 

На третьем этапе работы курсанты тренируют речевое оформление доклада, запроса и ответа на запрос в процессе 
«полета» на тренажере, то есть при наличии большого количества отвлекающих внимание факторов. Будущие летчики 
участвуют в радиообмене, не упуская из поля своего внимания актуальную приборную и визуальную информацию на 
различных этапах «полета». При этом используются возможности учебного оборудования, связанные с повтором «полета» и 
введением в него новых усложняющих элементов на фоне постепенного ограничения лимита времени. 

Научный коллектив, возглавляемый В.А. Пономаренко, экспериментально установил, что для становления 
профессионализма будущих летчиков недостаточно погружения в штатные ситуации «полета», так как именно опасности 
создают предпосылки для их психологической «закалки» [5]. На четвертом этапе работы курсанты приобретают умения и 
навыки радиообмена в особых ситуациях и при лимите времени, то есть в сложных метеорологических условиях, при 
отказах двигателя, приборов и оборудования, в том числе и тех, при которых «полет» по составленной программе 
становится невозможным и необходима эвакуация. Повышение интенсивности и эффективности речемыслительных актов 
курсантов регистрируется при неожиданных для них изменениях условий полета, полетных заданий и боевых задач, когда 
им необходимо сделать выбор из нескольких альтернатив. Подготовка курсантов к радиообмену в особых ситуациях 
предусматривала определенный порядок действий. В первой фазе работы курсанты получают информацию о том, с какими 
именно особыми ситуациями им предстоит столкнутся в «полете»: в ходе беседы обсуждаются особенности показаний 
приборов, визуально наблюдаемые, шумовые, вибрационные признаки, сигнализирующие об угрозах, а также парирующие 
проблему последовательности действий, включая доклады и необходимые запросы наземным службам. Таким образом 
достигается осознанность действий курсантов в особых ситуациях. Если в ходе «полета» пилот проявляет растерянность, 
допускает ошибки в оценке показаний приборов и других индикаторов угроз, что, соответственно, отражается в содержании 
и общем характере радиообмена, то преподаватель вводит режим паузы, повторно обсуждает целесообразный порядок 
действий и лишь затем вновь включает режим «полета» с момента возникновения опасной ситуации. 

Во второй фазе тренировок особые ситуации в «полете» включаются неожиданно для курсантов. При этом 
оценивается: 

1) скорость обработки информации, то есть время, затраченное на обнаружение, оценку ситуации и речевое 
оформление доклада; 

2) достоверность доклада, то есть степень его соответствия ситуации; 
3) точность доклада, то есть соответствие уровня подробности и детализированности информации реальным 

информационным потребностями взаимодействующих в радиообмене субъектов; 
4) полнота информации в докладе, то есть ее достаточность для того, чтобы обеспечить ситуативную осведомленность 

у участников радиообмена, позволяющую им спрогнозировать динамику ситуации в определенной перспективе времени; 
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5) актуальность информации в докладе, то есть ее соответствие информационным потребностям участников 
радиообмена в конкретный момент времени без запаздываний или, наоборот, без неоправданных опережений; 

6) релевантность информации в докладе по запросу диспетчера, то есть наличие смысловой связи между запросом и 
сообщением, поступившим в ответ на этот запрос; 

7) психологическое состояние курсанта при разрешении особой ситуации в «полете». 
Выводы. Наконец, имитационно-моделирующая среда открывает возможность для систематической «работы над 

ошибками». В завершение «полета» осуществляется детальный анализ коммуникативных действий курсантов, 
сопровождающийся демонстрацией на мониторах его наиболее важных фрагментов. В ходе такого анализа вскрываются 
причины нарушений оценок ситуации, коммуникационных сбоев, импульсивных действий и др. Такой «разбор полетов» 
является важным компонентом технологии обучения радиообмену и формирования у курсантов навыков самоконтроля и 
психической саморегуляции (см. технологическую схему тренировок курсантов военного авиационного вуза в 
имитационно-моделирующей среде). 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
Аннотация. В статье обосновываются историко-культурные традиции народов Дагестана в патриотическом 

воспитании. Обращение исследовательского взгляда на особенности использования средств народной педагогики в 
формировании патриотических основ в сознании молодежи. Раскрывается связь патриотических взглядов жителей одного 
из народов Дагестана – аула Кубачи с культурными традициями бытовавшие в их обществе. Автор делает вывод о том, что 
приобщение детей к семейным, родовым традициям, любви к родной земле и той самобытной культуре, которую создали 
народы, проживающие в её пределах, становится основополагающим средством патриотического воспитания. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, историко-культурные традиции народов Дагестана, народная педагогика, 
культурное наследие, аул Кубачи, родовая связь, любовь к Родине. 

Annotation. The article substantiates the historical and cultural traditions of the peoples of Dagestan in patriotic education. 
Turning a research look at the peculiarities of using the means of folk pedagogy in the formation of patriotic foundations in the minds 
of young people. The article reveals the connection between the patriotic views of the inhabitants of one of the peoples of Dagestan - 
the aul of Kubachi with the cultural traditions that existed in their society. The author concludes that the introduction of children to 
family, clan traditions, love for their native land and the original culture that the peoples living within it have created becomes a 
fundamental means of patriotic education. 

Keywords: patriotic education, historical and cultural traditions of the peoples of Dagestan, folk pedagogy, cultural heritage, aul 
Kubachi, family ties, love for the Motherland. 

 
Введение. По мере выхода страны из кризиса и укрепления социальных институтов в обществе, и особенно в 

молодежной среде, отмечается повышенный спрос на патриотическую идею для новой, возрождающейся России. Это 
повышает значимость патриотического воспитания в условиях современного образования, что отмечают Е.В. Белоусова, 
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Г.Х. Валеева, А.Н. Вырщиков, Т.А. Ильина, Н.В. Ипполитова, Н.А. Левина, Л.М. Мищенко, О.М. Омаров, Н.П. Орлова,                            
И.А. Пашкевич, и др. 

Между тем усиливающиеся процессы глобализации и информатизации продуцируют новый вызов национальным 
устоям общества. При этом происходит частичное размывание существующих границ и этнических барьеров, усиливается 
гомогенизация народов в единую безликую массу, не помнящих родства индивидов [1- 7 и др.]. Сегодня жизнеспособность 
общества зависит от сформированности у молодого поколения духовного иммунитета, который вырабатывается в 
приобщении к традициям и многовековой культуре собственного народа, в опыте патриотического воспитания. Вся история 
Дагестана доказывает единство народов – история написанная кинжалами, серпами, копытами коней и надмогильными 
памятниками. Война заставляла мелкие народы, говорящие на разных языках, объединяться против иноземных захватчиков, 
которые помимо завоевавания территорий, могли преследовать цели вытеснения и жестокого уничтожения народов. 
Захватчики поселяли на равнинах другие народы, вытесняя других. Это разъясняет то, почему дагестанские аулы 
расположены так высоко, в труднодоступных, скалистых местах. 

Изложение основного материала статьи. Необходимость использования прогрессивных народных традиций в 
воспитательной работе школы подчеркивали известные отечественные педагоги В.А. Сухомлинский [10], К.Д. Ушинский 
[12] и многие другие 

Огромный жизнеутверждающий потенциал научного и методического обеспечения патриотического воспитания 
открывается в исследованиях в рамках этнопедагогики. Золотое правило этнопедагогики Г.Н. Волокова гласит, что: без 
исторической памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет 
духовности, без духовности – нет личности, без личности нет народа как исторической личности [5]. Горцы каждый день 
помнят о том, что без знаний своих корней, истории прошлого, нет, и не может быть благодатного и плодотворного 
будущего. Знакомство с родной культурой, родной речью, произведениями устного народного творчества становится 
повседневной деятельностью дагестанских семей и школ, которое способствует духовному, нравственному воспитанию 
детей и молодежи, и это бесспорно сумеет сохранить культурные ценности и традиции народов. Патриотизм реализуется в 
исторической памяти, на глубоком понимании прошлого, ибо в прошлом мы черпаем опыт, необходимый для создания 
будущего. 

Нравственно-волевым качествам детей придается огромное значение, и они формируются с ранних лет: смелость, 
решительность, стойкость, несгибаемость, воля, любовь, преданность своему народу и отчему дому. Примеры старшего 
поколения в бою и трудностях, их героические и трудовые подвиги – всегда учат школьников и молодежь быть 
мужественными, не терять силу духа, не ослаблять силу воли и достойно выходить из критического положения в сложной 
ситуации, возникающей внезапно в жизнедеятельности человека. Именно о таком патриотизме упоминает русский философ 
второй половины XIX в В.С. Соловьев, акцентировавший внимание на любви к своему народу [11]. 

Интересен опыт легенд и сказаний горских старейшин, неравнодушных к истории и воспитанию молодежи на 
почетных примерах. Одна из таких легенд раскрывает свою историю высокогорного расположения аулов, которая гласит, 
что высокий дух патриотизма горцев заставлял их биться до последнего с противниками, а в случае неминуемого 
поражения они желали сброситься с горы, чем сдаться. Легенды, народные сказки, поэзия, художественные промыслы – все 
те духовные ценности, чем богата наша Родина – широко используются для формирования патриотического духа народами 
Дагестана. 

В целом, патриотическое воспитание у народов Дагестана начинается в семье, путем приобщения детей к семейным, 
родовым традициям, любви к родной земле и той самобытной культуре, которую создали народы, проживающие в её 
пределах. мировой культуры и общечеловеческим ценностям лежит через постижение своей родной культуры и 
национальных ценностей (Г.Н. Волков, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Ю. Троицкий, В.Д. Шадриков, 
В.К. Шаповалов, И.Ф. Харламов и др.). 

Любовь к Родине начинается с любви к своим ближним, с любви к месту, где ты родился и хочется всегда туда 
возвращаться – это называется – любовь к малой Родине. Созрев, перерастает в сознательную и крепкую любовь к своей 
стране и своему народу [8]. 

Родина для народов Дагестана это модель матрешки, где самая маленькая – это село (город), вторая – Дагестан, третья 
– Северный Кавказ, и самая большая, которая связывает и объединяет в себе все – Россия [5]. 

Аул Кубачи – один из высокогорных аулов Дагестана, удивительное место, где сохранилась богатая история, традиции, 
самобытность, одно из древнейших поселений Дагестана. Единственное село, которое сохраняет свою целостность, в то 
время как другие народы глобализируются, Наиболее глубокий анализ культурного наследия провел отечественный 
кавказовед и этнограф – Е.М. Шиллинг [13]. В своей работе «Кубачинцы и их культура» он описывает племя не 
смешивающееся браками с другими народами, подчеркивает свойственный Кубачи и его жителям твердый общественный 
порядок, свободолюбие, стремление избежать войн и столкновений с соседями, но, в то же время готовность к обороне и 
хорошая защищенность от внешних вторжений. Система воинской повинности, существовавшая со времен средневековья, 
обязывала молодых людей, достигших 24-х лет, нести службу в сторожевых башнях-крепостях, расположенных на окраинах 
села. Защита отечества – это священный долг каждого гражданина. Перед школой и семьей каждый день стоит задача 
воспитать своего сына и ученика так, чтобы он с желанием шел на военную службу в армию, чтобы понимал свою 
ответственность перед родиной и мог при необходимости стать с оружием в руках на ее защитe [13]. 

У народностей Дагестана, сохранились родовые отношения и связанные с ними многовековые обычаи, традиции, 
отличительные особенности общинного строя, отличающие их от других объединений людей. Тухум у дагестанцев – это 
значит род, родня. По традиции каждый житель, каждая семья в Дагестане принадлежит к какому-нибудь роду. Если 
внимательно изучить порядок расположения домов и кварталов в старинных аулах Дагестана, то и сегодня нетрудно 
заметить, как в одном квартале сконцентрированы семьи одного рода, в другом – второго и т.д. Родовое сплочение 
обеспечивало прочную опору для семьи и членов рода. Дагестанцы издавна стремились к тому, чтобы создать не только 
многодетные семьи, но и сохранить многосемейные роды. Где бы не находились дагестанцы, они помнят и заботятся о 
своем тухуме, родном ауле. Тухум защищает и человека, и его семью от дурных влияний каждый тухум имеет свое 
наименование, которое пришло от основателей рода. В нем ребенок узнает своих родных и близких: двоюродных, 
троюродных братьев и сестер, старожилов, и многое другое [9]. 

Одна из возможных в свободной реализации на сегодня – изучение родословной семьи – сохранение памяти о своих 
предках, о родоплеменных героях, ученых, почетных уважаемых людях, которые обычно присутствуют в каждой тухуме – 
первостепенный фактор формирования патриотического сознания, ведь семья – маленькая частица нашей большой Родины. 
Мало кто помнит свой род до седьмого колена, однако все люди рано или поздно начинают задумываться о своих корнях. 
Рассказы о старших родственниках и их жизни формируют внутрисемейные связи, создают ощущение единства у детей, 
учат их понимать и гордиться Родиной и собственной семьей. Изучение родословной способствует более близкому 
общению членов семьи, развивает интерес к истории своей семьи, способствует формированию патриотического сознания и 
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глубокого уважения к предкам, способствует укреплению самосознании нации в целом. Дети и подростки, познавая своих 
предков, познают себя, как частицу тухума. У них формируется чувство долга и ответственности перед родителями, семьей, 
старшим поколением, Родиной, Отечеством. Каждый человек должен понять, какая историческая судьба у его рода, какой 
ценой нам досталось сегодняшнее благополучие, какие усилия приложили для этого наши бабушки и дедушки от уважения 
и признания заслуг старшего поколения, от их авторитета в семье, от внимания и заботы, оказываемой им, зависит 
воспитании детей в духе гражданственности, патриотизма, ответственности и долга перед старшим поколением, семьей, 
Родиной. 

На реализацию деятельности по сохранению исторической памяти напраавлены различные программы, в итом числе и 
проект Этнодом Кубачи», реализованная руководителем проекта «патриотом Кубачи» Мурадом Гаджияхьяевым. В 
этнодоме «Кубачи» будет воссоздана обстановка классического дома кубачинца с гостевой гомнатой, люди приезжающие в 
Кубачи, смогут насладиться атмосферой древнего горного аула, узнать много интересного о самобытной культуре города 
мастеров» говорит М.Гаджияхьяев [14]. 

За основу этнодома взят дом из старой части села, где никто долгое время не жил, стены которого сегодня всем 
рассказывают о людях, которые здесь жили: автору удалось расписать родословное древо тухума вдоль трех стен внутри 
дома, к которому с большим почтением и заинтересованностью отнеслись все жители аула. Проект продолжает свою 
работу, и в будущем предполагает разработку «Музея под открытым небом», которое отразит уникальную архитектуру 
села, домашние мастерские и музеи, обычаи, обряды и традиции аула Кубачи. 

Знания наших предков имеют богатейший культурно-исторический и жизненный опыт, который передается нам не 
только в форме обычаев, правил поведения, но и выражают и сохраняют себя в пословицах и поговорках, которые иногда 
трудно интерпретировать в силу концентрации в ней конкретной ситуации [7]. 

Выводы. Без того ценного, что накоплено предшествующими поколениями, обойтись нельзя. Как известно, из малого 
складывается большое, а из большого – великое. Так оно и в патриотическом воспитании человека. Трудно представить 
патриота, в ком отсутствует любовь к родной матери, родному языку, своей семье, своему селу, городу, родной природе. 
Патриотическое воспитание невозможно без исторического подхода, без учета местных условий, национальной психологии, 
культуры, героико-патриотических традиций и обычаев старших поколений. У народов Дагестана такие традиции всегда 
были и остаются в почете. Они с раннего детства формируют в человеке чувство привязанности к семье, роду, родной 
местности, родному языку, вырабатывают знания, умения и навыки защищать все сокровенное от внешних посягательств. 
Народы мира стремятся к общечеловеческим ценностям, таким, как мир, дружба, справедливость, сотрудничество, 
уважение к человеку, честность, правдивость, гуманность, толерантность, порядочность, доброжелательность и др. Каждый 
народ идет к этому в процессе формирования молодого поколения с использованием при этом лучших духовно-
нравственных ценностей своего народа. Духовно-нравственному воспитанию на народных традициях следует продолжать 
уделять пристальное внимание. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности организации допрофессиональной педагогической подготовки школьников 

на базе кванториума. Определена цель допрофессионального педагогического образования обучающихся, основные 
ценности и ориентиры, а также механизмы организации деятельности обучающихся, способствующие выявлению и 
развитию педагогически одаренной молодежи. 

Ключевые слова: педагогический кванториум, допрофессиональная педагогиеская подготовка, педагогические классы. 
Annotation. The article deals with the features of the organization of pre-professional pedagogical training of schoolchildren on 

the basis of quantorium. The goal of pre-professional pedagogical education of students, the main values and guidelines, as well as 
the mechanisms of organizing the activities of students, contributing to the identification and development of pedagogically gifted 
youth are determined. 

Keywords: pedagogical quantorium, pre-professional pedagogical training, pedagogical classes. 
 
Введение. Педагогическое образование выдвигается в число важнейших факторов социального развития, меняются его 

ориентиры и содержание, отражающие новые реалии современного общества. Необходимым этапом и условием успешной 
непрерывной подготовки педагогических кадров является допрофессиональная подготовка школьников. 

Но, прежде, чем раскрывать этот аспект, необходимо ответить на вопрос, зачем мы это делаем. 
Целью допрофессионального педагогического образования обучающихся, на наш взгляд, стало определение основных 

ценностей и ориентиров, а также механизмов организации деятельности обучающихся, способствующих выявлению и 
развитию педагогически одаренной молодежи. 

Изложение основного материала статьи. Опыт организации такой подготовки в России имеет длительную историю. 
«Уже в середине XVIII века педагогика стала изучаться в духовных семинариях и в педагогических классах Смольного 
института благородных девиц, однако в этот период она носила больше характер профессионального обучения. Собственно 
систематическая работа по профориентации молодежи на учительские профессии датируется 1848 годом, когда мещанская 
половина Смольного института благородных девиц была преобразована в Александровское училище, где в том же году 
открылись педагогические классы. Уже с первых лет существования в программу работы педагогических классов была 
включена педагогическая практика. Она представляла собой попечение старших воспитанниц над младшими с целью 
формирования опыта воспитания детей. В женских епархиальных училищах, которые стали создаваться во второй половине 
XIX века, педагогическую подготовку проходили все воспитанницы. Согласно имеющимся данным, в этот период одна 
треть женщин, работавших в начальных школах России, были выпускницами епархиальных училищ» [2]. 

История развития психолого-педагогических классов в России показывает, что, как и в образовании, так и в 
функционировании, в самом наличии классов для будущих педагогов были стремительные взлеты, падения, периоды 
застоя. Педагогические классы постоянно то упразднялись, то снова реанимировались, и в начале 90-х годов окончательно 
оформились четыре основных модели функционирования педагогических классов. 

1. Педклассы, функционирующие на базе школ. 
2. Педклассы, существующие на базе учебно-производственных комбинатов (УПК). Спецификой таких классов 

являлась практическая направленность обучения, т.к. на занятия в УПК отводился целый учебный день, и обучающиеся 
имели возможность не только осваивать основы педагогики и психологии, но и осуществлять практическую деятельность с 
детьми (в подшефных детских садах и начальных школах). 

3. Школы юных педагогов, существующие при вузе или на базе его отдельных факультетов. Как правило, выпускники 
подобных объединений имели определенные льготы при поступлении на педагогические специальности, а вуз, 
соответственно, получал профессионально сориентированных абитуриентов. 

4. Объединения клубного типа, создаваемые при центрах работы с детьми и юношеством. Такие объединения 
отличались разновозрастностью и большой вариативностью реализуемых программ. 

Любое качество, важное для будущего педагога, каждая компетентность проявляется и формируется в деятельности. 
Основой развития является не просто деятельность, а совместная деятельность участников образовательного процесса по 
реализации выработанных целей и задач. Кроме того, эффективность допрофессиональной педагогической подготовки 
школьников повышается, если она интегрирована в образовательное пространство организации, что придает ей новые 
интегративные свойств, а также обогащает содержание допрофессиональной подготовки обучающихся. 

Анализ литературы показывает, что часть исследователей связывают обучение старшеклассников в психолого-
педагогическом классе с формированием у них профессионального самоопределения [1, 3, 6]. Данный подход 
представляется нам достаточно узким: если выпускник психолого-педагогического класса к концу обучения понимает, что 
профессия учителя не для него, то он выберет то направление, которым, либо больше интересуется, либо о котором больше 
знает, либо по формальному признаку (например, сколько баллов, набранных по ЕГЭ, ему хватит для поступления на 
бюджет). В этом случае у школьника нет возможности скорректировать свой будущий профессиональный профиль, 
сориентироваться в профессии. Кроме того, формирование профессионального самоопределения не решает проблему 
слабой мотивации обучающихся в изучении профильных дисциплин психолого-педагогического класса [4, 5]. 

Мотивирование обучающихся общеобразовательной школы к изучению дисциплин психолого-педагогического цикла и 
понимание особенностей труда учителя возможно при использовании инновационных форм работы, таких как школьная 
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точка кипения, создание особой программы воспитания старшеклассников, которая направлена на совместную работу всех 
участников образовательного процесса [5]. 

Этим требованиям, на наш взгляд полностью соответствует педагогический кванториум, создаваемый в Мининском 
университете. 

Педагогические Кванториумы при педагогических вузах Российской Федерации создаются за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». 

Целью создания Педагогического Кванториума стало развитие материально-технической базы педагогических вузов с 
целью подготовки студентов и педагогических работников для обеспечения системы образования 
высококвалифицированными кадрами для формирования естественно-научной, технологической, математической и 
цифровой грамотности школьников на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей 
функциональной грамотности за счет применения современных педагогических технологий, средств обучения и воспитания 
с опорой на практику учебных исследований и проектов. 

Педагогические Кванториумы создаются для проведения практических занятий со студентами педагогических вузов, 
повышения квалификации педагогических работников, профессиональной ориентации школьников (см. схема 1). При этом, 
несмотря на порядок определения целевых групп, допрофессиональная подготовка школьников, в том числе из профильных 
классов психолого-педагогической направленности, становится сегодня приоритетной задачей педагогического вуза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схема 1. Специфика взаимодействия педагогического кванториума с целевыми группами 
 
«Образование школьников и их профориентация в России – тема, загроможденная в массовом сознании стереотипами: 

в класс из-под палки, учебники устаревают быстрее, чем их успевают печатать, дети тонут в теории, а практика – это 
архаичные и бесполезные экзерсисы на уроках труда»[7]. 

«Педагогический кванториум – это институция нового типа, в которой школьники могут получить не только и не 
столько конкретные навыки, сейчас это называют хардовые навыки – пилить, печатать на 3D или строить коптеры, сколько 
развивать у детей креативное мышление и умение работать в команде и, в целом, формируются ценности 
профессионального воспитания. 

Но это все о технологической составляющей работы Кванториума. 
Однако, образовательный потенциал Кванториума позволяет по-иному взглянуть и на процесс формирования 

компетенций гуманитарной направленности. Коллеги из московского кванториума запустили программу по развитию 
общекультурных компетенций: стали привлекать Минкульт, Русский музей, Еврейский музей, музей на Поклонной горе. И 
все эти институции сейчас готовы вложиться, чтобы у себя создать, например, VR-направление для занятий детей. 

А у себя раз в месяц москвичи объявляют тему, посвященную какому-то направлению искусства или культуре края. 
Первая неделя музыки была про творчество П.И. Чайковского. В Ижевске, где тоже есть «Кванториум», находится Дом-
музей имени Чайковского. В режиме видеоконференции собрались в этом музее, прослушали небольшую вводную лекцию. 
После дети начали работать над проектами. Кто-то сконструировал роботизированное пианино, которое играло мелодии 
Чайковского, кто-то – на 3D-принтере сделал бюст композитора. Таким образом удалось «подружить» увлечение техникой 
и при это «подтянуть» культуру» [7]. 

В целом, «Кванториум» – это среда ускоренного развития ребенка как по научно-техническим, естественно-научным 
компетенциям, так и компетенциям софтовым. Образовательный процесс проектируется следующим образом: сначала 
ребенок узнает что-то новое, потом включается в проектную работу. При этом парто-урочная система – это не про 
Кванториум. Перед тем как ребенок начнет работать с технологиями, ему, конечно, нужно дать какую-то теорию. Но этот 
компонент не может занимать более 1/3 образовательного процесса, а дальше дети реализуют собственные проекты. Какие-
то, безусловно, придумают наставники, какие-то предложат сами школьники. Это и прокачка коммуникативных навыков: 
ведь чтобы донести свою идею другому кванторианцу, отстоять свою идею на проектном кастинге необходимо владение 
особыми компетенциями»[7]. 

Безусловно, потенциал Кванториума для популяризации педагогической профессии, для повышения имиджа педагога в 
современных условиях неисчерпаем. 
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Это и возможности для проведения конкурсов и олимпиад регионального, всероссийского, международного уровней, 
это погружение в квазипедагогическую деятельность, это новые горизонты и единомышленники. 

Выводы. В рамках рассматриваемой темы, безусловно, дискуссионными вопросами являются проблема подготовки 
педагогов – будущих и действующих школы и вуза, а также роль и место дополнительного образования в системе 
взаимодействия вуза с психолого-педагогическими классами. 

В январе 2021 года на Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии» министр просвещения Российской 
Федерации С.С. Кравцов обозначил, что подготовку будущих учителей необходимо модернизировать, результатом этого 
процесса станет открытие 5 тысяч предпрофильных классов на территории России. 

Все это открывает широкие возможности для развития способностей и профессиональных задатков каждого 
старшеклассника, построения индивидуального маршрута и дальнейшего профессионального самоопределения. Особенно 
важным представляется ориентация в профессии и формирование важных профессиональных качеств, а также 
педагогической одаренности будущих учителей, учеников психолого-педагогических классов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Успех в освоении английского языка, как и в любой другой деятельности, невозможен без мотивации. 
Мотивация – главная движущая сила, обеспечивающая включенность обучающегося в учебную деятельность. 
Непременным условием повышения мотивации к учебной деятельности на этапе основного общего образования является 
тщательный обдуманный отбор методов обучения. Проблема низкой мотивации к изучению английского языка в основном 
связана с тем, что ситуации, используемые учителем в обучении, носят искусственный характер, не имеют общего с 
реальной жизнью. Более того, учащиеся зачастую не являются субъектами учебного процесса, не включены в активную 
учебную деятельность, тем самым лишаясь возможности применять язык в практических целях. Язык – это общение, 
поэтому вовлечение учащихся в ситуации, максимально приближенные к естественным условиям общения, поможет 
учителю создать положительную мотивацию, а учащимся – понять значение изучения предмета. Цель статьи заключается в 
выявлении значения коммуникативной мотивации в процессе изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: обучение, учебная деятельность, иностранный язык, мотивация, коммуникативная мотивация. 
Annоtation. Success in learning English, as in any other activity, is impossible without motivation. Motivation is the main 

driving force that involves students into educational activities. Teaching methods, chosen carefully for a particular teaching purpose, 
are sure to increase motivation. The problem of low motivation to learn English is most cases can be explained by artificial speaking 
exercises, having nothing to do with real life. Moreover, students remain passive in the educational process, are not involved into 
active participation, thereby losing the opportunity to use the language for practical purposes. Language is communication, so 
involving students in situations as close as possible to the natural communication, will help the teacher create positive motivation, 
and students will understand the meaning of studying the subject. The aim of the article is to define the role of communicative 
motivation in the process of teaching and learning a foreign language. 

Keywords: training, educational activity, foreign language, motivation, communicative motivation. 
 
Введение. Учебная мотивация занимает особое место в структуре мотивации. Она является частным видом мотивации, 

включенным в учебную деятельность [4]. Учебная мотивация – это процесс, подразумевающий использование различных 
мотивов и стимулов учащегося [1]. Ее главная задача – организовать учебную деятельность таким образом, чтобы она 
способствовала раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности учащегося [7, 8, 9]. Мотивы, побуждающие 
школьника к познавательной активности, влияют на эффективность и продуктивность учебной деятельности [4, 11]. 
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Стремительное развитие науки и техники, процесс глобализации создают возможность получать и передавать информацию 
не разных языках. В связи с этим все чаще иностранный язык с ранних лет вводится в жизнь человека. 

Образовательные программы среднего общего, профессионального и высшего профессионального образования также 
предполагают изучение одного или более иностранных языков. Нередко основная часть процесса обучения данной 
дисциплине сводится к рецептивным видам речевой деятельности и к письму. Учащиеся, обладая низкой коммуникативной 
мотивацией, не проявляют желания разговаривать и выражать свое мнение на иностранном языке. Несмотря на 
общительность в повседневной жизни, учащийся может стать замкнутым и молчаливым на занятии. Коммуникативная 
мотивация, как и любая другая, имеет свои особенности. Их выяснение позволит разрешить проблему молчания учащихся 
на уроках иностранного языка. Цель статьи заключается в выявлении значения коммуникативной мотивации в процессе 
изучения иностранного языка. 

Изложение основного материала статьи. Мотивация является сложным многоуровневым регулятором жизни людей, 
поведения и деятельности, главным компонентом которого является сознательно-волевой. Согласно А.Ф. Лазурскому, 
большое значение имеют индивидуальные особенности организации личности, способы их сочетаний, которые и лежат в 
основе разнообразия характеров. По мнению учёного, в процессе принятия человеком решения учитываются следующие 
закономерности: сила или слабость сознательных и бессознательных желаний; борьба мотивов; индивидуальные 
наклонности человека к способности или неспособности принятия решений; устойчивость или же непостоянство решений; 
ясность, чёткость желаний; способность к сопротивляемости внешним влияниям [2]. С.Л. Рубинштейн утверждал, что 
мотивация – это ядро личности. В своих трудах он говорил о том, что роль целей и задач является решающей, сказывается 
на мотивах. Согласно ученому, мотив – это сознательный стимул для действия, а образовывается он исходя из того, как 
человек видит, оценивает обстоятельства, в которых он находится; как он осознает цель, которая перед ним возникает. 
Мотивы человеческой деятельности разнообразны, они зависят от потребностей и интересов личности, формируются в 
процессе общественной жизни [6]. 

Л.С. Выготский подразделяет психику человека на два параллельных уровня развития: высший и низший. Эти уровни 
определяют потребности человека и разделяют их на высокие и низкие, которые развиваются параллельно, поэтому 
удовлетворение потребностей одного уровня с помощью средств другого исключено. Таким образом, развиваясь 
параллельно и самостоятельно, потребности в равной степени оказывают влияние как на поведение человека, так и на его 
деятельность. А.Н. Леонтьев считал, что предпосылкой любой деятельности является субъект, наделенный потребностями. 
Существование потребностей является неотъемлемым условием функционирования субъекта. Тем не менее, наличие 
потребности недостаточно для придания деятельности определенной направленности. Инициатором направленной 
деятельности является предмет, отвечающий данной потребности. Предмет потребности – это мотив деятельности, 
материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или же существующий только в представлении. Мотив – есть 
объект, побуждающий и направляющий деятельность человека. Мотивы (внешние, практические, речевые, мыслительные), 
как правило, являются бессознательными [3]. 

Вопросы учебной мотивации также находят широкое отражение в научной литературе. По словам П.М. Якобсона, 
широкая социальная мотивация связана с «переживаемым чувством гражданского долга перед страной, перед дорогими 
людьми…» [5, с. 7]. Обладая данной мотивацией, учащиеся представляют учение, как путь «к осуществлению своего 
назначения в жизни» [5, с. 7]. Таким образом, широкая социальная мотивация направлена на удовлетворение внешних 
потребностей, связана со стремлением индивида быть полезным обществу. 

Узколичная мотивация определяет отношение к изучению иностранного языка как к способу самоутверждения в 
обществе, пути к личному благополучию [5]. Если при широкой социальной мотивации учащийся стремится удовлетворить 
внешние потребности и быть социально значимым и полезным, то при узколичной мотивации главными мотивами 
выступают установки самой личности. Так, например, учащийся может хотеть овладеть иностранным языком, потому что 
это престижно или он чувствует в этом свое призвание. Возможна и отрицательная узколичная мотивация: учащийся может 
не любить иностранный язык, но желать овладеть им только для того чтобы оправдать ожидания родителей и избежать 
неприятностей, удивить сверстников и стать лидером среди них. 

Существуют такие виды мотивации, как дальняя (отсроченная, дистантная) и близкая (актуальная). Согласно данному 
разделению внешняя мотивация считается дистантной, далёкой, если учащийся нацелен на достижение «сверхзадачи» – 
конечного результата учения. Внутренняя мотивация, в отличие от внешней, – близкая и актуальная [8]. Внешняя 
мотивация обычно непродуктивна и кратковременна. Причиной этому может послужить внутренний дискомфорт 
учащегося, вызванный несовпадением внешних мотивов и его глубинных потребностей. В такой ситуации возникшие 
дополнительные трудности или пониженная интенсивность внешнего фактора приведут к приостановлению учебной 
деятельности. 

Рассмотренные виды мотивации необходимы при изучении любого учебного предмета, в том числе и иностранного 
языка. Однако кроме приведенных выше, выделяют отдельные виды мотивации, которые характерны для процесса изучения 
иностранного языка, в частности. 

Обучение языку нацелено на обучение коммуникации на нем. Следовательно, учебная мотивация, возникающая на 
уроке иностранного языка, соотносится с коммуникативной. В связи с этим часто происходит слияние, а иногда полное 
отождествление данных понятий. Однако наличие учебной мотивации не всегда определяет возникновение 
коммуникативной. Как было написано ранее, в основе мотивации лежат мотивы, потребности. Соответственно, в 
зависимости от потребностей появляется тот или иной вид мотивации. Создаваемые на занятии искусственные ситуации 
общения побуждают учащихся к взаимодействию в учебных целях, соответственно мотивация высказаться на уроке 
является в первую очередь учебной. В таком случае, основными мотивами учащихся могут выступать интерес к новым 
знаниям, желание получить хорошую оценку, заслужить похвалу учителя, одобрение одноклассников и т.д. Если же 
основными потребностями, побуждающими к изучению иностранного языка, являются потребности в общении на нем, то 
учебная мотивация на занятии иностранного языка может перейти и в коммуникативную. Исходя из этого, учебная 
мотивация не обязательно является коммуникативной, так как изучение иностранного языка может быть обусловлено не 
только коммуникативными факторами [9]. 

С точки зрения лингводидактики в основе коммуникативной мотивации лежат два вида потребностей. Первая – 
социальная потребность, т.е., потребность в общении, свойственная человеку как существу. Вторая – потребность в 
совершении определенного речевого поступка в данный момент. Последняя потребность определяет ситуативность 
коммуникативной мотивации: важно создание конкретного речевого контекста, вызывающего потребность высказаться на 
иностранном языке именно на уроке. Следует отметить, что одной социальной потребности в данном случае будет 
недостаточно, так как ее можно удовлетворить и вне занятия на привычном родном языке [9]. 

В зависимости от созданной ситуации у учащегося возникают разные коммуникативные цели. Потребность в их 
достижении говорит о функциональности коммуникативной мотивации. Обязательным условием коммуникативной 
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мотивации Е.И. Пассов считает учет личностных особенностей учащегося. По его словам, внимание к индивидуальности 
ученика стимулирует его внутреннюю активность, вследствие чего ученик сам охотно начинает общаться на иностранном 
языке, так как решает речемыслительную задачу, которая ориентирована на его личность. 

Несмотря на часто возникающую потребность в общении, коммуникативная мотивация не постоянна: ее сложно не 
только поддерживать на высоком уровне, но и сохранить в целом. Это обусловлено ролью иностранного языка, который в 
атмосфере родного предстает как искусственное средство общения. Приближенные к реальной жизни ситуации, 
создаваемые на уроке, в большинстве случаев носят искусственный характер, что определяет условность коммуникации на 
иностранном языке и сближает ее со сценической коммуникацией, которая требует обращения учащихся к воображению, 
фантазии, игре и перевоплощению [8]. 

Более того, для формирования и повышения коммуникативной мотивации подобранные упражнения также должны 
представлять для учащихся какую-либо практическую значимость. Лексико-грамматический языковой материал, 
осваиваемый в процессе изучения иностранного языка, необходимо отрабатывать в коммуникативных ситуациях, 
приближенных к жизни. Возможность или даже потребность применения иностранного языка в реальных условиях 
убеждает учащихся в полезности данной дисциплины, повышает их учебную и коммуникативную мотивацию. 
Практическая значимость языка хорошо проявляется в интерактивных ролевых играх и открытых обсуждениях на бытовые 
или актуальные темы. О.А. Колесникова отмечает, что ролевая игра … создаёт условия реального общения, поэтому 
эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 

Немаловажным фактором, влияющим на речевую активность, является результативность обучения [8]. Учителю 
целесообразно создавать ситуации успеха на уроке для того, чтобы породить в учащемся уверенность в себе и в своих 
действиях, в результате возрастает работоспособность, результативность, повышается уровень их мотивации. Практическое 
использование языка в жизненных ситуациях, о котором упоминалось ранее, убеждает учащихся в эффективности и 
полезности их действий, а значит, также является одним из компонентов ситуации успеха и положительно влияет на 
уровень коммуникативной мотивации. 

Выводы. Анализ терминов «мотивация» и «мотив» показал, что единого понимания их сущности нет. Обобщение 
различных трактовок данных понятий позволило сделать вывод об их взаимосвязанности: мотивация – совокупность 
побуждений, причин, т.е., совокупность мотивов. Характерная для учебного процесса учебная мотивация включает 
множество мотивов, по-разному воздействующих на деятельность учащихся в зависимости от источника их формирования. 
Кроме того, существуют отдельные виды мотивации, свойственные для процесса изучения иностранного языка. Среди них 
коммуникативная мотивация – одна из разновидностей внутренней мотивации, которая в случае ее возникновения 
обеспечивает речевую активность учащихся на уроке и вне его. 

Таким образом, коммуникативная мотивация, возникающая во время учебного процесса, но не являющаяся ее 
безусловным компонентом, имеет следующие особенности: обусловленность определенными потребностями, 
ситуативность, функциональность, учет личностных особенностей, обусловленность коллективом, ориентированность на 
процесс, условность и непостоянство. 
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АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СЛОЖНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация: в статье представлен запуск речи путем обучения глобальному чтению старших дошкольников со 
сложными нарушениями развития. Обучение глобальному чтению развивает импрессивную речь и мышление ребенка до 
овладения произношением, т.е. таким методом можно научить дошкольника со сложным нарушением развития 
воспринимать написанную информацию, расширяя его словарный запас, формируя его внимание, память, мышление и 
речевое развитие. Представлена методика, учитывающая специфику детей с аутизмом, предложены дополнительные этапы. 

Ключевые слова: глобальное чтение, РАС, экспрессивная, импрессивная речь, запуск речи, сложные нарушения 
развития. 

Annotation. the article presents the launch of speech by teaching global reading to older preschoolers with complex 
developmental disorders. Teaching global reading develops impressive speech and thinking of a child before mastering 
pronunciation, i.e. this method can teach a preschooler with a complex developmental disorder to perceive written information, 
expanding his vocabulary, forming his attention, memory, thinking and speech development. A technique that takes into account the 
specifics of children with autism is presented, additional stages are proposed. 

Keywords: global reading, RAS, expressive, impressive speech, speech launch, complex developmental disorders. 
 
Введение. Актуальными вопросом логопедии является коррекция системного недоразвития речи у старших 

дошкольников со сложными нарушениями развития. Дети со сложными нарушениями занимают отдельное положение в 
плане изучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Самым сложным является запуск речи [4, 5, 6]. 
Специалисты и родители упускают сензитивный период раннего возраста и ждут, когда у ребенка со сложными 
нарушениями появится речь, что делает работу менее эффективной, так как она переносится на старший дошкольный 
возраст. 

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической практике к сложным нарушениям развития большинство 
исследователей (Ф. Аппе, Н.Ю. Баранова, Т.А. Басилова, С. Гринспен, К. Грюневальд, А. Бакк и др. относят сочетание от 
двух или более психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, интеллектуального, двигательного расстройства и др.) То 
есть, у ребенка может одновременно иметь место сочетание умственной отсталости и раннего детского аутизма, нарушение 
опорно-двигательного аппарата и нарушения зрения, нарушение речи и умственная отсталость, нарушения речи и слуха, 
сочетание глухоты и слабовидения, поражение опорно-двигательного аппарата и задержка психического развития и др. 

В данной статье мы рассмотрим категорию со сложными нарушениями: детей с РAС c нарушением речевой функции. В 
последнее время РAС становится актуальной проблемой детского возраста и проявляется в том, что у ребенка страдают 
социальные и коммуникативные функции. Аффективные расстройства, трудности в построении эффективной 
коммуникации с внешней средой, стереотипное поведение, речевые клише и изоляция являются общими для всех детей с 
аутизмом. РАС вызвано системным нарушением психического развития ребенка, в первую очередь в развитии 
когнитивного компонента, аффективно-волевой сферы и личностного развития в целом. 

У детей с РAС наблюдается: 
• Мутизм. 
• Безразличие на речь окружающих, т.е. непонимание обращенной речи. Детям с РАС трудно понять инструкции, в 

большинстве случаев для понимания инструкций требуется обучение. 
• Трудности с обработкой слуховой информации, пониманием слов и фраз, реакцией на словесные инструкции. При 

неправильном понимании ребенок с РАС проявляет негативизм в форме плача, крика или агрессии, а также может 
наблюдаться самоагрессия. 

• Проблемы с выражением своих потребностей и желаний. 
• Эхoлaлии – повторения чужих фраз. Сами дети не способны строить предложения. Например, на вопрос «как тебя 

зовут?», ребенок отвечает – «как тебя зовут?», при этом повторяя фразу несколько раз. 
• Шепотная или грoмкaя рeчь, монотонная и неэмоциональная речь. 
• Прямое понимание речи (сложности с восприятием иронии, шуток, метафор и иносказаний). 
Используя новые методики коррекции речевых нарушений, например, глобальную технику чтения, развить понимание 

речи и запустить активную речь, что обеспечит возможность общаться, в первую очередь передавать свои желания и 
потребности речевыми средствами. 

В России с начала XX века для обучения глухих используется метод глобального чтения. Позже его начали 
использовать в работе с умственно отсталыми детьми, в настоящее время он адаптирован к любому расстройству, а также 
используется в обучении нормально развивающихся детей с речевой активацией. 

Изложение основного материала статьи. Суть глобального метода обучения чтению заключается в том, что ребенок 
воспринимает зрительно и на слух написанные целиком слова, фразы, короткие предложения. Восприятие информации 
происходит в нескольких модальностях: зрительно, на слух, тактильно, помогая мозгу сформировать определённые 
нейронные связи и механизмы, в результате чего ребенок будет самостоятельно использовать накопленные слова и фразы в 
повседневной жизни. 
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Л.С. Выготский отмечал: дошкольник способен учиться по определенной программе. Но "сама программа, по своей 
природе, по своим интересам, по уровню своего мышления, может быть усвоена в той мере, в какой это ее собственная 
программа", т.е. необходимо соответствовать методам обучения дошкольника и способам его познания. 

Во время начального обучения глобальному методу чтения используются такие типы речи, которые могут 
восприниматься глобально. К таким типам относятся глобальное восприятие устной речи (слуховизуальное восприятие) и 
письменной речи (по табличкам). Глобальное восприятие должно с самого начала сопровождаться визуальным материалом 
(предметом, картинкой), чтобы дети как можно раньше начали формировать единый образ слова. 

Постоянная работа методом глобального чтения детей со сложными нарушениями развития влияет на улучшение у них 
фoнeмaтичeскoгo слухa, прeoдoлeнию смeшения звуков, близких по месту и способу артикуляции, учит их более четко 
произносить окончания, которые дети часто опускают, способствует формированию звукобуквeнного анализа. Стоит 
отметить, что словарный запас детей расширяется, уточняется смысловое значение многих слов. 

Регулярные занятия по глобальному чтению важны для развития понимания и активизации речи. Данный метод 
помогает понять понимает ли ребенок обращенную речь. Здесь сразу встает вопрос когда вводить глобальное чтение? 

Перед началом работы нужно сформировать: 
• Зрительное восприятие. 
• Внимание. 
• Зрительную память. 
• Понимания обращённой речи. 
• Выполнения простых инструкций (дай, покажи и т.д). 
• Умения подбирать идентичные картинки и предметы. 
• Способность соотносить предмет и его изображение. 
• Понимания содержания читаемого. 
При обучении глобальному чтению необходимо следовать: 
Во-первых: поэтапность и последовательность. Слова, должны быть знакомые и часто встречающие в жизни ребенка, 

можно использовать, например, категории «Посуда», «Мебель», «Продукты», «Игрушки», «Одежда» и т.д. Изначально 
ребенок должен сортировать парные предметы, потом соотносить предмет с изображением и вскоре подбирать парные 
картинки. 

Во-вторых, применение принципа «от простого к сложному», т.е. в работе используем постепенное увеличивание 
количества слогов в словах и количество картинок, используемые на занятии. 

В-третьих, снижение физической помощи, т.е. изначально ребенку оказываем полную физическую помощь (рука в 
руке), потом частично физическая помощь, например, держа ребенка за локоть, в итоге самостоятельные реакции при 
выполнении ребенком заданий. 

Виды обучения глобального чтения: 
• Соотнесение слов на карточках (ребенок должен выбрать соответствующее слово с карточкой). 
• Использование Личного букваря (альбом, в котором написаны буквы / слова для постоянного использования 

ребенка в повседневной жизни. На первую страницу букваря приклеивают фото ребенка. Личный букварь, используется как 
средство альтернативной коммуникации). 

• Использование книжек – самоделок (в данной книжке собраны различные предметы, цвет, формы, размер). 
• Чтение предложений. 
• Составление из карточек предложений. 
• Составление из серии сюжетных картинок предложений, небольшого рассказа. 
• Печатание слов, предложений (использование планшета со скаченным приложением). 
Данные виды подбираются на основе индивидуального развития ребенка, выбираются с учетом возрастных 

особенностей, а также по мере освоения того или иного вида глобального чтения. 
Задачи, которые ставятся и решаются в процессе работы: 
• создание ситуации успеха, т.е. после каждой реакции поощряем ребенка. Поощрение могут быть: тактильные 

(щекоташки, обнимашки); пищевые (любимая еда ребенка); словесные («Ты молодец!», «У тебя все получилось!»). 
• обучение пониманию устной и письменной речи на основе слухо-зрительного восприятия. 
• развитие образной памяти, наглядно-предметного мышления, восприятия речи. 
• развитие мелкой моторики рук и пространственного восприятия. 
Существует много различных вариантов обучения чтению глобальным методом: 
1. Методика раннего развития Глeнa Дoманa. От 1 до 4 лет. 
2. Баенской Е.Р, Либлинг М.М., Никольской О.С. [2]. 
3. Нуриева Л.Г. и Маниченко А. [8]. 
За основу в своей работе мы используем один из вариантов методики обучения чтению «Чтение с пеленок» Андрея 

Мaниченкo. В данной методике используются: 
• Карточки со словами, написанными крупным красным шрифтом – для начального обучения. 
• Карточки со словами, написанными более мелким черным шрифтом – для восприятия типографского текста. 
• Карточки со служебными частями речи и частями слова – для дальнейшего составления фраз и предложений. 
Суть глобального чтения заключается в запоминании ребёнком буквенного образа целого слова и соотнесения его с 

предметом. 
Обучение глобальному чтению позволяет развивать: импрессивную (рецептивную) речь до овладения произношением, 

мышление ребенка, зрительное внимание и память, а также пассивный словарь. 
Перед началом занятий с использованием метода глобального чтения необходимо провести подготовительную работу, 

которая состоит из нескольких этапов: сортировка идентичных объектов, сопоставление объекта с его изображением 
(картинкой); сопоставление идентичных картинок. 

После того, как ребенок сможет соотнести объект и его изображение, выбрать парные объекты или картинки, можно 
приступать к обучению глобальному чтению. 

Первый этап – это чтение слов. Подбираются картинки по всем основным лексическим темам (игрушки, посуда, 
мебель, транспорт, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, овощи, фрукты, одежда, продукты, цветы и т.д) и 
подписываются. 

Следует активизировать лексические темы, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, постепенно 
расширяя темы и добавляя новые картинки/слова. 
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На этом этапе берем две таблички с различными по написанию словами, например, ложка и чашка, подписанные 
красным крупным шрифтом. Подписанные таблички соотносим к предметам или картинкам, произнося вслух написанное 
слово. Затем предлагаем ребенку самостоятельно положить табличку к нужной картинке или предмету. 

При запоминании соотнесении предмета (картинки) и слова, мы должны менять предмет (картинку), чтобы не было 
зaучeннoсти у ребенка, т.е. чтобы ребенок понимал, что чашка бывает красная и она может быть с рисунком. 

После запоминания двух табличек (слов) начинаем постепенно добавлять следующие. При дальнейшем обучении 
буквы уменьшаются, и цвет меняется на черный. 

После того, как ребенок овладеет базовым словарным запасом, основные цвета начинают соединять слова вместе, 
чтобы получить из них разные фразы. Одной из самых простых и популярных групп слов является список основных цветов 
(красная шляпа, зеленый огурец, синий шар и т.д.). 

Далее начинаем вводить слова-антонимы: горький-сладкий, быстрый-медленный, большой-маленький, высокий-низкий 
и т.д. (сладкая конфета, высокий дом). 

Далее переходим к чтению словосочетаний. Составляются фразы к серии сюжетных картинок, на которых одно 
действующее лицо выполняет разные действия: Девочка качается. Девочка прыгает. Девочка читает. 

Не стоит забывать при составлении предложений, нужно использовать разные существительные и один и тот же 
глагол. Обращаем внимание ребенка на написание вторых слов. 

Выводы. Метод глобального чтения давно используется в практике. У него имеется большое количество преимуществ, 
например, широта использования, т.е. его можно применять в любом возрасте, при любом нарушения, во-вторых, простота 
и доступность применения, в-третьих, он не дает негативных реакций у детей, т.е. не вызывает агрессию и протест. Многие 
специалисты, применив данный метод в своей работе видят положительные результаты у детей со сложными нарушениями 
развития. Методика глобального чтения улучшает понимание речи, так как формирует связь предмета со словом, развивает 
рецептивную речь, увеличивает пассивный словарь, а в некоторых случаях стимулирует развитие экспрессивной речи. 

Подводя итоги, мы видим, что работа над глобальным чтением необходима для развития коммуникативных навыков у 
детей, для развития понимания и активизации речи. Эта работа должна проводиться не только в рамках занятия, но и в 
повседневной жизни, т.е. пронизывая все предметы учебной деятельности и бытового самообслуживания. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 
 

Аннотация. В статье изучено понятие «профессиональная рефлексия» как профессионально важное качество 
социального педагога. Сделан вывод о том, что для формирования профессионально важных качеств социального педагога 
имеют значение следующие составляющие: профессиональная компетентность, организаторско-коммуникативные 
способности, нервно-психическая выносливость, отношение к себе, высокий морально-этический уровень, 
доброжелательное отношение и любовь к людям, доброта, сострадание, чуткость, желание помочь. Профессиональная 
рефлексия является механизмом регуляции и саморегуляции профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: рефлексия, профессиональная рефлексия, социальный педагог, профессионально важные качества. 
Annotation. The article studies the concept of "professional reflection" as a professionally important quality of a social teacher. 

It is concluded that the following components are important for the formation of professionally important qualities of a social 
teacher: professional competence, organizational and communication skills, neuropsychic endurance, attitude towards oneself, high 
moral and ethical level, benevolent attitude and love for people, kindness, compassion, sensitivity, desire to help. Professional 
reflection is a mechanism for the regulation and self-regulation of professional activity. 

Keywords: reflection, professional reflection, social educator, professionally important qualities. 
 
Введение. Профессиональное развитие невозможно без личностного совершенствования, развития качеств можно 

достичь путем формирования профессионально важных качеств социального педагога. Практическая деятельность 
социального педагога, очень важна, так как с ее помощью работник самореализуется, приобретает индивидуальный стиль 
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работы с помощью работы с людьми их ситуациями на практике, учитывая принятые стандарты и этический кодекс. 
Исходя, из современных реалий работнику необходимо не только не потерять уровень знаний, который приобретен в 
процессе обучения, но и поддерживать уровень профессиональных компетенций, а также развивать в себе профессионально 
важные качества, необходимые для успешной деятельности. С помощью супервизорства, курсов повышения квалификации, 
организации тренингов и семинаров, необходимо поддерживать необходимый уровень компетенций на протяжении карьеры 
работника и при необходимости развивать важные для деятельности качества. Профессионализм работника социальной 
сферы, является результатом деятельности конкретного работника, его самосовершенствования и самореализации на пути 
профессионального становления его личности, характерными особенностями которого являются своеобразный 
индивидуализм и условия протекания деятельности. 

Изложение основного материала статьи. В настоящее время в нашей стране и во всем мире ни у кого не вызывает 
сомнения, что важнейшим ресурсным звеном любой организации или предприятия являются ее сотрудники – человеческий 
капитал. Работники – люди составляющие основу любой компании, даже если она является технически ориентированной. В 
любой сфере или структуре, есть клиентские службы и люди, которые придумывают идеи, чтобы воплотить их в жизнь. 
Также есть, специализации людей, которые не сами создают или придумывают, а выполняют заданные функции. 
Электроника сейчас плотно вошла в нашу жизнь, никто не может представить себя без телефона, или компьютера, но при 
поломке любого из гаджетов, так или иначе, потребуется человеческая поддержка. Человеческие ресурсы – бескрайний 
спектр возможностей, которые человек развивает и усовершенствует в течении своей жизни. Поэтому представляется 
важным и интересным исследование характеристик человека, выполняющего роль социального педагога. 

Ресурсы человека показывают личный набор качеств и характеристик человека, которые определяют его способность к 
различного рода труду. Кроме того, стоит отметить, что данную концепцию можно рассматривать в контексте одной 
организации, региона или государства в целом. 

Профессиональное становление социального педагога, как специалиста определенного рода и области деятельности 
является целостным и непрерывным процессом в ходе которого, происходит обучение, посредством образовательной 
деятельности, совершенствование профессионального мастерства, посредством практической деятельности, саморазвитие 
посредством исследовательской деятельности, посредством повышения квалификации и различных тренингов 
приобретение профессионально важных качеств. Различные виды деятельности ориентированы на формирование у 
специалиста необходимых для его деятельности знаний. В основу данного процесса может быть положен интегральный 
методологический подход в русле теории социальных изменений. 

По мнению Кудрявцева Г.Ю., профессиональное становление специалиста происходит в процессе прохождения им 
непредвиденных кризисных ситуаций, во время которых работник, испытывает неподдельный стресс и учится в процессе 
тяжелой эмоциональной нагрузки владеть собой и выполнять возложенные обязанности. Личность рассматривается, как 
интегральное качество единой системы, проявляющая себя различно на разных стадиях профессионального взросления 
специалиста. 

«В.П. Басенко, считает, что, чем выше профессиональный уровень работников их компетенции, тем выше их 
профессиональные способности. Некоторые профессии социальной сферы, такие как, социальные работники, социальные 
педагогики, психологи, работники многофункциональных центров, чаще других приводят к стрессу, поэтому необходимо 
большое внимание уделять поддержание уровня их профессиональных компетенций [2, с. 154]». 

Рыночные отношения и рынок труда, повышают требования к индивидуальным качествам работника, таким как 
профессиональны, личностные, индивидуальные, поэтому работнику требуется переподготовка, с целью развития качеств и 
усовершенствование уже имеющихся навыков, в связи с этим в наше время развивается институт супервизорства, целью 
которого является развитие института переподготовки специалистов. 

Одним из важнейших условий, которые показывают готовность выпускника к профессиональной деятельности, 
является психологическая готовность и сформированность необходимых качеств, которые необходимы для будущей 
профессии. Поэтому многие ученые делят профессионально важные качества на группы, чтобы выделить больше 
особенностей необходимых для различного рода профессий. Для социального педагога проанализировав виды групп, мы 
выделили наиболее подходящие для социальной сферы. 

Мы условно делим профессионально важные качества социального педагога на три группы: психофизиологические 
качества, психологические качества и коммуникативные качества. 

Потребность в общении выступает важным источником активности личности специалиста. Поэтому в деятельной 
готовности специалиста, отдельно отмечают способность специалиста коммуницировать. Навыки социально-
коммуникативной компетентности помогают специалистам в их работе, это выражается в умении сглаживать конфликты, 
находить общий язык, способность к продуктивному диалогу. Организационный компонент показывает уровень 
подготовленности к рабочему процессу. Гностический компонент представляет собой систему знаний и умений, 
составляющих основу деятельности. 

Важно, чтобы, будущий специалист представлял себе будущую профессию. Интерес к деятельности и представление о 
ней, являются необходимыми составляющими образа профессии для работника. От четкости представлений о будущей 
работе зависит многое, самое главное впечатление о своей предстоящей деятельности, и чем лучше работник вникнет и 
расставит ориентиры на поставленные цели и необходимость выполнения задач, от этого зависит его успешное освоение 
факторов и характерных особенностей сферы деятельности. Умение принимать решения и брать за них ответственность – 
является критерием будущей эффективной деятельности сотрудника. Для специалиста, как и целеполагание, важна 
грамотная оценка рисков. Представления о будущей работе, являются проекцией на деятельность, которая в реальности, 
почти всегда отличается, от запланированной. Условия, которые ожидают специалисты, являются ориентирами, которые 
они устанавливают для дальнейшего формирования качеств, в профессиональной деятельности. И чем четче будут данные 
ориентиры и чем больше качеств будет сформировано, тем легче будет специалисту освоиться в социальной сфере. 

На становление специалиста-профессионала влияют, как минимум, три фактора: 
Первый фактор, если рассматривать его в социальном подтексте, называется ценой или стоимостью той деятельности, 

которую выполняет или будет выполнять в будущем специалист. В наши дни, в обществе складывается высокое 
представление о значимости и важности профессий, в которых люди помогаю другим людям, которые в силу каких-либо 
обстоятельств, вынуждены были обратиться за помощью. Это такие профессии, как медицина, психология, социальная 
работа и др. Некоторые наивно полагают, что данными профессиями может заниматься абсолютно любой человек с добрым 
сердцем, но это заблуждение. Конечно, доброта является одним из основных факторов в сфере человек-человек, особенно в 
помогающих профессиях, но уровень образования и квалификации не менее важны. Будь человек самым добрым на свете, 
без навыков оказания первой помощи, он не сможет спасти человека от внезапной болезни или неожиданного 
чрезвычайного происшествия. Сколько человек своих ресурсов вложит в свое образование, как будущий специалист, 
столько, в дальнейшем, знаний он и приобретет для выполнения своего функционала. 
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Второй фактор – наличие статуса будущей помогающей профессии для личности специалиста помогающей профессии 
и профессиональной деятельности; выстраивание целеполагания, наличие функционала в социальной сфере; освоение 
приемов и методов работы с каждым человеком, или группой, в зависимости от проблематики и способов ее разрешения, 
данный фактор показывает роль профессии в обществе, ее место в обществе. 

Третий фактор – личностные качества специалиста, его потенциальные возможности, факторы, мотивация, интересы, 
готовность к профессиональной деятельности и т.д. Данный фактор, представляет для нас наибольший интерес в 
исследовании качеств личности и их формирования для специалистов социальной сферы. 

Выделим несколько компонентов, которые являются необходимыми составляющими для социального педагога: 
«Идентификация – это способ познания другого человека, при котором предположение о его внутреннем состоянии 

строится на основе попытки поставить себя на его место, т.е. происходит отождествление себя с другим субъектом. 
Объектом идентификации может быть и специалист, и клиент, и целая группа, но при условии, что они являются 
референтными [3, с. 10]». 

«Эмпатия – это эмоциональное прочувствование или сопереживание другому. Через эмоциональный отклик мы 
понимаем внутреннее состояние человека. В эмпатии обычно выделяют два вида : интеллектуальную, в которой люди 
обмениваются взглядами, интересами и оценками, в широком плане мыслями, которые находят сопонимание в другом 
человеке, эмоциональную, в этом виде эмпатии главным являются чувства, которые выражаются не только                             
словами [1, с. 51]». 

«Рефлексия – это механизм самопознания в процессе общения. В его основе лежит способность человека представлять 
то, как он воспринимается партнером по общению [5, с. 44]». Рефлекторные способности отражают умение оценивать себя 
самого, осознавать свои способности, переключаться и распознавать мысли и чувства других. 

«Аттракция представляет собой форму познания другого человека, основанную на формировании устойчивого 
позитивного чувства к нему. В данном случае понимание партнера по общению возникает благодаря формированию 
привязанности к нему, дружеского или более глубокого, интимно-личностного отношения. На формирование аттракции 
влияют такие формально-динамические характеристики, как близость партнеров по общению, частота их встреч, расстояние 
между ними и т.д.; условия взаимодействия [5, с. 63]». 

Также можно выделить такие качества личности, как интеллектуальные, эстетические и нравственные. По мнению, 
М.А. Дмитриевой, для социального педагога, важно отношение к себе, как профессионально важное качество 
индивидуально-психологических свойств работника. 

«К индивидуально-психологическим (типологическим) свойствам относятся сенсорные, перцептивные, мнемические, 
мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, коммуникативные свойства человека. Отношения личности включают 
отношения человека к себе, к другим людям, к труду, к своей профессии, тем или иным профессиональным                             
задачам и т.д. [4, с. 25]». 

Коммунибельность. Коммуникация важна в любом межличностном отношении, в любой сфере деятельности, особенно 
в социальной сфере, где общение, не только в коллективе, но еще и с клиентами. Коммуникативные способности – очень 
полезное умение, без которого Вы не можете реализовать себя в профессии социальной сферы. Многие в соответствии с 
этой концепцией имеют в виду способность общаться. Но общительность не синоним для формулировки. Это – 
специальный талант извлечь практическую пользу из разговора. Попытаться установить и наладить невидимую связь с 
собеседником. Поддержать интерес к собственному мнению человеку, его чувствам и взглядам, а не проигнорировать 
собеседника. 

Целеустремленность. Развитие этого качества у человека, может гарантировать или увеличивать шансы на успех и 
достижение желаемого. Данное качество не является врожденным, а появляется с жизненным опытом, который так или 
иначе накапливается в течении жизни. Люди для достижения своей цели должны разбудить в себе много скрытых ресурсов. 
Это трудолюбие, энергия, позитивный настрой, но главное – желание достигать результатов. Если человек очень сильно к 
чему-то стремится, ему проще осуществить свою мечту. Когда у человека есть цель, он всегда будет иметь стремление 
преодолевать все ради нее, но только в том случае, если у него развито это качество. 

«Ответственность. Ответственность является представлением о своих обязанностях и выполнение их в связи с 
надлежащим регламентом и тщательностью выполнения [6, с. 77]». 

«Интеллектуальное развитие и обучаемость. Любая работа сегодня – это постоянное обучение и совершенствование, 
поэтому способности к восприятию новых знаний и навыков очень важны для любого вида деятельности [6, с. 39]». 

Учитывая склонности специалиста, его физические и умственные способности, возможно, оценить его 
профессионально важные качества. Вышеперечисленные важны для саморазвития и самосовершенствования человека в 
любой сфере деятельности, а также в межличностных отношениях не только с коллегами. Помимо таких важных 
характеристик как коммуникативность и инициатива, важны также волевые качества, амбициозность, инициатива, умение 
брать ответственность за принятые самостоятельно решения, стрессоустойчивость, рискованность. 

«Развитие и формирование таких свойств может происходить уже в процессе трудовой деятельности. Чем выше 
человек поднимается по карьерной лестнице, тем большая эмоциональная нагрузка будет на него «давить». Поэтому 
стрессоустойчивость – важное качество для лидерства» [8, с. 49]. 

Выделим также ряд качеств личности, необходимых для любого работника сферы человек-человек к ним можно 
отнести: аналитические способности, гибкость, мобильность, высокую работоспособность, инициативность, креативность, 
организаторские и лидерские качества. Осознание будущими социальными педагогами себя субъектами профессиональной 
рефлексии, предполагает понимание роли данного феномена в профессиональной деятельности специалиста. 

Основными объектами социальной работы являются «кризисные» личности – люди, переживающие трудности в 
осуществлении жизнедеятельности. Взаимодействуя с клиентом, социальный педагог непрерывно сталкивается с новыми 
проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Профессиональная рефлексия обеспечивает более глубокое 
их осознание, критический анализ, конструктивное разрешение и организацию совместной практической деятельности. 

Значимость профессиональной рефлексии в деятельности специалиста подчеркивается многими учеными, в том числе 
В.А. Попковым, А.В. Коржуевым, по их мнению «одним из главных компонентов профессиональной рефлексии является 
осознание как уже действующим, так и будущим специалистом того, что для успешной работы ему необходимо 
приобретать новые знания и двигаться вперед, выбирая оптимальные пути» [7, с. 126]. Ученые отмечают, что 
профессиональная рефлексия в большей мере упорядочена содержанием и обстоятельствами деятельности специалиста. Для 
подготовки специалиста любого профиля имеет значение развитее у него профессиональной рефлексии как свойства 
личности, мышления и условия, необходимого для его творческой самореализации и достижения высокого уровня 
профессионального мастерства. 

Выводы. Таким образом, для формирования профессионально важных качеств социального педагога имеют значение 
следующие составляющие: профессиональная компетентность, организаторско-коммуникативные способности, нервно-
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психическая выносливость, отношение к себе, высокий морально-этический уровень, доброжелательное отношение и 
любовь к людям, доброта, сострадание, чуткость, желание помочь. Применение приемов осуществления профессиональной 
рефлексии в деятельности социального педагога позволяет разносторонне и критически оценивать свой профессиональный 
опыт, свои конкретные действия, их эффективность, лучше осознавать причины трудностей в общении с клиентами и 
коллегами, свои чувства и переживания, помогает своевременно распознавать и правильно оценивать неблагоприятные 
симптомы. Профессиональная рефлексия является механизмом регуляции и саморегуляции профессиональной 
деятельности. Осознание законов происходящего дает возможность социальному педагогу моделировать свои действия, 
создавать ситуации «на свое усмотрение», осуществлять вариативность поведения, принимать себя как активную 
творческую личность. 
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Аннотация. Формирование эмпатической коммуникативной компетентности учащихся медицинского колледжа 
представляет важную научную и практическую проблему, решение которой ведет к повышению качества оказания 
медицинских услуг населению. Современные социальные условия и социальные потребности выявляют необходимость 
развития эмпатической коммуникативной компетентности у будущих медицинских работников. В данной статье описана 
педагогическая модель формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. 
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Annotation. The formation of empathic communicative competence of medical college students is an important scientific and 
practical problem, the solution of which leads to an increase in the quality of medical services to the population. Modern social 
conditions and social needs reveal the need to develop empathic communicative competence in future medical workers. This article 
describes a pedagogical model of the formation of empathic communicative competence of future medical workers. 
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Введение. Профессия медицинского работника представляет собой один из наиболее сложных и ответственных видов 

профессиональной деятельности, относящаяся к типу: «Человек-Человек», связанная с общением и взаимодействием с 
пациентами, их родственниками, коллегами и другими участниками лечебно-профилактического процесса. Проявление 
эмпатической коммуникативной компетенции оказывает решающее влияние на социально-перцептивную и 
коммуникативную сферы в системе «медработник-пациент». Под ней мы понимаем профессиональную компетенцию, 
которая основывается на знаниях, умениях, навыках и способностей осознанно проявлять, демонстрировать, эмпатический 
отклик (эмпатическую заботу) посредством вербальных и невербальных средств коммуникации межличностного 
(интерперсонального) общения. Это то, чего ждут пациенты от медработников, и то, без чего успешная деятельность 
специалиста невозможна. Современные социальные условия и социальные потребности выявляют необходимость развития 
эмпатической коммуникативной компетентности у будущих медицинских работников. С целью формирования 
эмпатической коммуникативной компетенции будущего медицинского работника среднего звена перед нами стояла задача 
создать Педагогическую модель. 

Изложение основного материала статьи. Теоретико-методологической основой при разработке педагогической 
модели послужили представления о коммуникации T. Callo и роли коммуникации в установлении межличностных и 
межкультурных взаимоотношений (I. Pânişoară, O.S. Cristea, V. Botnari, M. Ianioglo, N. Silistraru, V. Goraș-Postică,                    
Л.Н. Васильева, Л.П. Урванцев и др.); положения компетентностного подхода (N. Chomsky, X. Roegiers, Vl. Guţu,, C. Cucoș, 
Vl. Pâslaru, D. Potolea, S. Toma, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.); концепции эмпатии как компетенции (D. McClelland, 
L.M. Spenser, S.M. Spenser, Е.К. Хакимова, Р.А. Валеева и др.) [2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 28]. 

Нами были выявлены сущность и механизмы формирования компетенции (P. Herriot, C. Levy Leboyer), этапы 
формирования компетенции (D. Kolb, Л.Н. Булыгина, В.А. Петровский). Определены специфические для формирования 
коммуникативной компетенции образовательные технологии (T. Callo, Е.Л. Мельникова и др.), а также эмпатии                      
(В.И. Долгова, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, А.С. Прутченков, Е.В. Сидоренко,                                                       
Н.Ю. Хрящева и др.) [3, 9, 18, 19, 23, 24, 26]. 

Педагогическая модель формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских 
работников имеет психолого-педагогическую основу, а также теоретическую и праксиологическую концепцию. 
Совокупность элементов педагогической модели представляют собой целостную систему, имеющую определенную 
структуру, и находятся в определенных отношениях относительно друг друга. Ее системообразующим элементом является 
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цель-формирование эмпатической коммуникативной компетенции средних медицинских работников (Рис. 1). При 
построении педагогической модели в теоретико-методологическое основание мы вложили следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход основан на ведущей роли различных вариантов социальной активности 
участников образовательного процесса. Он обусловлен необходимостью повышения профессионализма в ходе 
эмоциональной и интеллектуальной деятельности участников процесса обучения, что приводит к личностному и 
социальному развитию. Содержание данного подхода находится в социальном и деятельностном характере, в максимальном 
учете социальных потребностей учащихся, в их индивидуальных, психологических, возрастных и культурных 
особенностях. Поэтому использование личностно-ориентированного подхода является весьма успешным в медицинском 
колледже [20]. Данный подход способствует формированию социальной готовности учащихся медицинского колледжа к 
профессиональной деятельности. 

1. Интегративный подход реализуется в ходе объединения познания, отношения и действий. Когнитивные и 
эмоциональные составляющие в совокупности обеспечивают действенное реагирование на состояние пациента. 

2. Социально-психологический подход ориентирован на выполнение конкретных функций и ролей специалиста, 
связан с формированием социально важных личностных качеств учащихся медицинского колледжа, ответственности и 
последовательной работы над собой, над социально-личностной мотивацией. 

3. Гносеологический подход ориентирован на понимание, познание пациента с помощью чувств; вчувствование в 
эмоциональные переживания пациента. 

4. Коммуникативно-деятельностный подход способствует анализу ситуаций с разных сторон, поиску множества 
решений, способности единого целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную 
картину. 

Анализ литературных источников по изучаемой проблеме позволил нам разработать педагогическую модель 
формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников, включающую 
компоненты: 

• мотивационный – показатель готовности к проявлению компетентности, положительная мотивация для 
проявления компетенции; 

• когнитивный – владение знанием содержания компетентности; 
• поведенческий - опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях; 
• ценностно-смысловой – отношение к содержанию компетентности и к результатам деятельности, позволяет 

будущим медицинским работникам осознавать ответственность за свои действия; 
• эмоционально-волевой – регуляция процесса и результата проявления компетентности [21]. 
 

 
 

Рисунок 1. Педагогическая модели формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих 
средних медицинских работников 
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Нами были рассмотрены основные этапы формирования эмпатической коммуникативной компетенции: 
1.установочный; 
2. ориентирование; 
3. самопродвижение; 
4. аналитический. 
На установочном этапе формирования эмпатической коммуникативной компетентности, происходит формирование у 

учащихся устойчивого интереса к участию в коммуникативной деятельности с пациентом, стимулирование мотивации на 
основе единства учебной и внеурочной деятельности, прогнозирование условий реализации успешной коммуникации с 
пациентом и предполагаемых барьеров общения в процессе взаимодействия субъектов. 

На этапе ориентирования, учащиеся погружаются в многообразие форм, методов и приёмов коммуникации, 
ориентированных на профессиональную деятельность будущих медицинских работников. В ходе практических занятий, 
учащиеся знакомятся с моделями, техниками, коммуникативными приемами взаимодействия с пациентами в зависимости 
от ситуации. 

На этапе самопродвижения активно развиваются навыки самостоятельного продвижения учающимся, направленной на 
реализацию продуктивной коммуникативной деятельности с пациентом, отрабатываются и уменьшаются коммуникативные 
ошибки. 

На аналитическом этапе обучающимися совместно с преподавателем проводятся анализ и оценка проделанной работы, 
представляются результаты собственной коммуникативной деятельности. 

Эти этапы позволяют будущим медицинским работникам выражать чувства, эмоции, проявлять эмпатию в 
конструктивной манере, способствуя эффективной коммуникации с пациентом. 

Выводы. Обоснование педагогической модели включает набор принципов «нормы, имеющие стратегическое и 
оперативное значение» [5] формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. 

Общими принципами формирования эмпатической коммуникативной компетенции можно назвать: 
• Мотивационный. Успешное формирование профессиональных компетенций, готовность к профессиональной 

деятельности определяет профессиональная мотивация. Механизм формирования компетенций в обязательном порядке 
должен включать наличие внутренней мотивации учащихся; готовность к самообразованию, самосовершенствованию и 
самореализации. Значимое влияние на эффективность профессиональной деятельности оказывает профессиональная 
мотивация. Высокую профессиональную готовность учащихся невозможно получить без интереса к учебной деятельности, 
мотивации обучаться и получать знания [22]. 

• Принцип самореализации. Согласно А. Maslow высшей мерой развития личности является стремление к 
самореализации. Данная группа потребностей, носит индивидуальный характер и выражается в стремлении человека к 
использованию своих знаний, умений, способностей и навыков. Способы удовлетворения потребностей данного уровня 
конкретизируются в мотивах. Возникшие потребности являются источником поведения и выбора деятельности человека.              
т.е. являются мотивами в процессе обучения и развития личности [10]. 

• Принцип профессиональной направленности. Реализация принципа профессиональной направленности 
способствует более глубокому пониманию учащимися сущности своей будущей профессии, что ведет к развитию интереса 
и возникновению системы устойчиво доминирующих мотивов, т.е. к формированию профессиональной направленности. 
Принцип профессиональной направленности позволяет сформировать профессиональную готовность к будущей 
профессиональной деятельности. 

• Принцип ориентации на партнера по общению (пациента). Принятие личности пациента, конгруэнтность 
собственного поведения при взаимодействии с ним. 

• Принцип осознанности. Способность осознанно проявлять, регулировать эмпатический отклик (эмпатическую 
заботу) посредством вербальных и невербальных средств коммуникации межличностного (интерперсонального) общения. 

• Принцип системности. Предполагает целостность всех компонентов: целей, задач, содержания, мотивационной 
сферы, методов, форм, средств обучения, оценки и контроля, которые должны быть разработаны для формирования 
профессиональной коммуникативной компетентности учащихся. 

• Принцип непрерывности проявляется во временной и пространственной взаимосвязи этапов и ступеней, в 
последовательно-поступательном освоении новых знаний, формировании социально важных компетенций при взаимосвязи 
теории и практики. 

Принципы формирования эмпатической коммуникативной компетенции предполагают соблюдение 
последовательности, которая выражается в необходимости прохождения определенных этапов, проведение обучения в 
соответствии с определенными понятиями и требованиями. Соблюдение принципов способствует формированию навыков 
систематической работы, исполнительности, настойчивости, к достижению поставленной цели. 

Практическая реализация принципов обеспечивается следующими педагогическими условиями: 
• Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
• Внедрение в учебно-воспитательный процесс педагогических технологий формирования эмпатической 

коммуникативной компетенции. 
• Применение личностно-ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе. 
• Осуществление внутренней интеграции структурных компонентов эмпатической коммуникативной компетенции. 
• Использование конкретных профессиональных ситуаций и профессионально-ориентированных коммуникативных 

заданий. Приобретение общих и специальных знаний, профессионально-коммуникативных умений, навыков и опыта; 
формирования мотивов, представлений, ценностных установок и отношений. 

• Создание целостной ценностно-мотивационной профессионально развивающей коммуникативной среды, 
диагностики и мониторинга формирования эмпатической коммуникативной компетенции учащихся. 

В качестве критериев эмпатической коммуникативной компетенции средних медицинских работников были 
определены следующие аспекты исследуемого явления: 

• владение знаниями техник и приемом эмпатической коммуникации; механизмом эмпатической коммуникации; 
этических и деонтологических принципы медицинского работника; 

• демонстрация способностей, навыков использовать техники вербальной и невербальной эмпатической 
коммуникации;/планирование и выполнение действия для получения личного результата выражается в изменении качества 
поведения; 

• проявление отношений преображается и осваивается в процессе формирования эмпатической коммуникативной 
компетенции и выражается в изменении поведенческого качества. 
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Формирование эмпатической коммуникативной компетенции учащихся медицинского колледжа может быть 
эффективным, если: 

• формирование эмпатической коммуникативной компетентции рассматривать как сложное многоуровневое 
образование, включающее мотивационный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой 
компоненты; 

• включить в учебно-воспитательный процесс оптимальные педагогические условия; 
• научно обосновать и внедрить систему педагогических технологий, способствующих формированию эмпатической 

коммуникативной компетенции; 
• разработать критерии анализа и контроля для определения уровня сформированности эмпатической 

коммуникативной компетенции на разных этапах проведения эксперимента. 
Педагогическая модель отражает образовательные технологии, способствующие формированию эмпатической 

коммуникативной компетенции у будущих медицинских работников. Образовательные технологии как совокупность 
методов, форм и средств обучения должна быть представлена: 

• системой классных и внеаудиторных занятий; 
• методическими пособиями и рекомендациями для преподавателей и учащихся; 
• системой упражнений, тренингов, ситуационных задач, симулятивных упражнений, направленных на 

формирование эмпатической коммуникативной компетенции. Использование метода проектов, круглых столов, диалоговых 
лекций, конференций, деловых игр обеспечивают развитие у учащихся умения аргументировать, защищать свою точку 
зрения в споре, убеждать, принимать позицию другого. 

Образовательные технологии представляют собой последовательность и целостность педагогических действий, 
выполняющихся для достижения необходимого результата, способствуют более эффективному восприятию изучаемого 
материала [7]. Методы обучения являются связующим звеном между поставленной целью и конечным результатом. Их роль 
в системе «цели – содержание – методы – формы – средства обучения» является определяющей. Из набора методов, 
используемых в процессе формирующего эксперимента, можно отметить: дискуссионные, методы активизации учебного 
материала (анализ конкретных ситуаций), эвристические методы генерирования идей (метод мозгового штурма, метод 
ассоциаций), рефлексивные и т. д. Каждый метод позволяет достичь определенных целей, но для достижения ожидаемого 
результата необходимо их сочетание в процессе обучения. Эффективными для формирования эмпатической 
коммуникативной компетенции являются диалоговые приемы, приемы доверительного общения, «погружения» и 
«выгружения», приемы обратной связи, приемы самоанализа, самоинтерпретация, самокоррекция. Также мы предлогаем 
использовать информационные средства, ситуационные задачи, научные проблемы, информационные научные средства др. 
С целью формирования эмпатической коммуникативной компетенции организуются формы обучения в виде круглого 
стола, конференций, семинаров, мастер-классов, симулятивных игр и др. 

Таким образом, мы предлагаем осуществлять формирование эмпатической коммуникативной компетенции будущих 
средних медицинских работников на основе педагогической модели, состоящей из взаимосвязанных структурных 
элементов и позволяющей обеспечить возможность более четкого представления целенаправленного процесса 
формирования эмпатической коммуникативной компетенции. Учащихся медицинских колледжей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ КАК КОМПОНЕНТА ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация. В статье представлена модель развития креативности как компонента творческих способностей будущих 
педагогов. Структурно-функциональная модель развития креативности как компонента творческих способностей будущих 
педагогов в процессе изучения профессиональных дисциплин представлена как система, в состав которой входят такие 
компоненты (блоки): целевой, концептуальный, ценностно-мотивационный, содержательный, организационно-
процессуальный, результативный. Предложенная модель отражает сущность профессиональной подготовки педагога с 
высоким уровнем креативности как компонента творческих способностей. Анализ литературы позволил автору становить, 
что для развития креативности как компонента творческих способностей наиболее эффективными являются личностно-
ориентированный, компетентностный, синергетический и акмеологический подходы. Структурно-функциональная модель 
состоит из целевого, концептуального, ценностно-мотивационного, содержательного, организационно-процессуального, 
результативного блоков, которые выступают как целостная система, элементы которой взаимосвязаны. 

Ключевые слова: моделирование, развитие, креативность, компоненты, творческие способности, будущие педагоги. 
Annotation. The article presents a model of the development of creativity as a component of the creative abilities of future 

teachers. The structural and functional model of the development of creativity as a component of the creative abilities of future 
teachers in the process of studying professional disciplines is presented as a system that includes the following components (blocks): 
target, conceptual, value-motivational, meaningful, organizational-procedural, effective. The proposed model reflects the essence of 
professional training of a teacher with a high level of creativity as a component of creative abilities. The analysis of the literature 
allowed the author to establish that personality-oriented, competence-based, synergetic and acmeological approaches are the most 
effective for the development of creativity as a component of creative abilities. The structural and functional model consists of target, 
conceptual, value-motivational, substantive, organizational-procedural, and effective blocks that act as an integral system, the 
elements of which are interrelated. 

Keywords: modeling, development, creativity, components, creative abilities, future teachers. 
 
Введение. Поскольку одним из наиболее распространенных теоретических методов в педагогических исследованиях 

является моделирование, и, учитывая данные констатирующего эксперимента, мы считаем необходимым создание модели 
развития педагогической креативности будущих педагогов в процессе изучения специальных дисциплин. 

Одним из определяющих критериев работоспособности любой модели – физической, математической, семантической – 
является ее степень адекватности действительности. Поэтому нашей задачей является приблизить модель развития 
креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов к современному состоянию профессиональной 
подготовки. Также заметим, что эффективность модели определяться комплексом педагогических условий, 
способствующих реализации прогнозируемой цели исследования, разработка и проверка эффективности которых является 
целью данного исследования. 

Учитывая цель, задачи, объект, предмет исследования нами была выбрана структурно-функциональная модель 
развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов. Создание модели поможет нам 
выявить процесс развития педагогической креативности. 

Изложение основного материала статьи. Традиционно в состав модели профессиональной подготовки вносят 
несколько основных компонентов, среди которых: 

1) целевой компонент (целемотивационный и т.п.); 
2) содержательный компонент (содержательно-деятельностный, содержательно-процедурный) – выявляет специфику 

содержания профессиональной подготовки, построенной с учетом комплекса принципов; 
3) процессуальный (деятельностный, технологический, деятельностно-процедурный) – содержит характеристику 

основных форм профессиональной подготовки, средств ее осуществления, в том числе авторскую составляющую процесса 
профессиональной подготовки; 

4) результативный (оценочно-результативный, оценочно-рефлексивный, исследовательско-рефлексивный, 
аксиологический) – каким детерминировано соотнесение цели и результата разработанной модели и осуществляется 
проверка полученных результатов в процессе эксперимента [4, с. 276]. 
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Структурно-функциональная модель развития креативности как компонента творческих способностей будущих 
педагогов в процессе изучения профессиональных дисциплин представлена как система, в состав которой входят такие 
компоненты (блоки): целевой, концептуальный, ценностно-мотивационный, содержательный, организационно-
процессуальный, результативный. Предложенная модель отражает сущность профессиональной подготовки педагога с 
высоким уровнем креативности как компонента творческих способностей. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих блоков. Целевой блок является основным компонентом модели, поскольку 
определяет ее содержание, структуру и конечную цель, которую необходимо достичь. В контексте нашего исследования 
целью является: развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов. Для достижения этой 
цели требуется выполнение следующих задач: 

1) сформировать у будущих педагогов мотивацию к развитию креативности как компонента творческих 
способностей; 

2) углубить знания студентов о педагогической креативности и инновационных технологиях педагогической работы; 
3) развить умение решать педагогические проблемы; проявлять креативность при подготовке к проведению 

внеурочных специально организованных занятий, оказанию педагогического сопровождения детей различных категорий, 
проведение консультационной работы с детьми и родителями в соответствии с их индивидуальных особенностей, 
проектирование личности ребенка. 

Концептуальный блок включает в себя закономерности, принципы, подходы. 
Под закономерностями обучения понимают объективные, устойчивые и существенные связи, обусловливающие 

эффективность учебного процесса. Нами были выбраны закономерности, которые в наиболее полной мере обеспечивают 
эффективность развития педагогической креативности. К ним относим: 1) воспитательный и развивающий характер 
обучения; 2) обусловленность обучения общественными потребностями; 3) зависимость обучения от реальных 
возможностей студентов. 

Важным является деятельностный подход, который предполагает наличие у будущих педагогов способности к 
применению профессиональных умений в собственной практической деятельности; постоянное совершенствование 
приобретенных умений и навыков для перехода на высший уровень профессионального мастерства. 

Анализ литературы позволил установить, что для развития креативности как компонента творческих способностей 
наиболее эффективными являются личностно-ориентированный, компетентностный, синергетический, акмеологический 
подходы. 

Личностно ориентированный подход предполагает сотворчество студента и преподавателя в образовательном 
процессе. Этот подход предполагает, что студент является главным во время обучения, а основная задача преподавателя 
состоит в том, чтобы раскрыть индивидуальные особенности будущего педагога, его способности и помочь ему раскрыть 
их. 

Компетентностный подход в современной системе образования является одним из ведущих. Это обусловливает 
значительное количество научных исследований по проблемам компетентностного подхода. Исследователь В. Лунячек, 
рассматривая профессиональную подготовку студентов (слушателей) в условиях образовательной организации высшего 
образования с позиций компетентностного подхода, отмечает, что ее результатом является формирование компетентности 
будущей профессиональной деятельности (соответствующих знаний, пониманий, умений, ценностей, других личных 
качеств), которые приобрела и способна продемонстрировать лицо после завершения обучения в рамках определенной 
специальности [1, с. 159-160]. 

Акмеологический подход для развития педагогической креативности, по нашему мнению, заключается в усилении 
профессиональной мотивации, выявлении, стимулировании и использовании творческого потенциала личности. Под 
педагогическими принципами понимают систему основных требований к обучению и воспитанию, соблюдение которых 
позволяет эффективно решать проблемы всестороннего развития личности. 

Считаем целесообразным соблюдение общих принципов и выделить специальные, которые помогут достичь 
положительного результата для развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов. Итак, 
к специальным принципам относим: принцип творческого сотрудничества, саморазвития, стимулирования креативности. 

Принцип творческого сотрудничества предусматривает реализацию совместного творческого взаимодействия 
студентов друг с другом, а также с преподавателем, который нацеливает, руководит творческим процессом и является его 
активным участником. Этот принцип поможет будущему педагогу проявлять собственные творческие способности, 
обмениваться творческим опытом с другими, быть активным участником процесса творчества. Указанный принцип 
поможет студентам с низким уровнем креативности повысить свой уровень за счет взаимодействия с другими будущими 
педагогами с более высоким уровнем креативности, а включение преподавателя поможет избежать барьеров, могущих 
тормозить процесс творчества, проявить раскованность, открытость к новому. По мнению Е. Щербаковой «сотворчество 
способствует преодолению стереотипов, раскрытию творческого потенциала каждой личности в коллективе» [2, с. 21]. 

Принцип саморазвития. В основе этого принципа положена внутренняя мотивация будущего педагога к собственному 
профессиональному и личностному развитию. Педагогическая креативность проявляется в процессе саморазвития будущего 
педагога. Поскольку именно в процессе самосовершенствования личность применяет свои способности, стремится 
усовершенствовать себя и окружающий мир, что является проявлением креативности. Таким образом, принцип 
саморазвития предполагает развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов. 

Принцип стимулирования креативности. Этот принцип особенно важен в образовательном процессе. Студенты, 
которые подошли к выполнению заданий творчески, проявили креатив, должны услышать одобрение их работы. По нашему 
мнению, если студент не будет слышать похвалы, то возможно в будущем он не будет иметь желания осуществить свою 
работу творческим путем. Каждой личности важно почувствовать, что ее работа достойна внимания. Исследовательница И. 
Дичкивская по этому поводу отмечает, что в процессе развития творческих способностей нелестная оценка творческих 
попыток является недопустимым для педагога [4, с. 156-158]. 

Все определенные принципы взаимосвязаны друг с другом и создают вместе с общедидактическими принципами 
оптимальную систему требований, реализация которых обеспечит развитие креативности как компонента творческих 
способностей будущих педагогов. 

Ценностно-мотивационный блок модели включает в себя мотивы, потребности, интересы. Этот блок отражает 
личностную составляющую профессии педагога. Под мотивами в психологии понимают осознанные побуждения человека к 
деятельности или поведению. 

Понятие интерес трактуется как направленность личности на определенный предмет, явление. В интересах более всего 
выражается познавательная потребность человека. Наличие интересов выступает благоприятной предпосылкой 
деятельности, обучения. Мы определили интересы, которые, по нашему мнению, будут наиболее благоприятны для 
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развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов. Ими являются: интерес к профессии, к 
процессу творчества, детей и их развития. 

Содержательный блок включает в себя теоретическую и практическую подготовку. Теоретическая подготовка 
представлена профессиональными дисциплинами (дисциплины цикла профессиональной и практической подготовки). 
Определенный дидактико-развивающий потенциал профессиональных дисциплин, дал нам возможность учесть основные 
теоретические акценты подготовки будущих специалистов на которые следует сосредоточить внимание. Однако, мы 
выделим цикл занятий в рамках деятельности студенческого научного кружка «Инновации педагогической деятельности». 

Теоретическая подготовка включает также цикл занятий из цикла «Основы креативности в педагогической 
деятельности». В программу курса включены инновационные методы обучения, а также нетрадиционные формы 
организации учебной деятельности. Выбор каждого метода определялся целью, которую нужно достичь на занятии, а также 
избирался самый оптимальный метод, который, по нашему мнению, способствовал лучшему усвоению материала, 
совершенствованию умений, навыков. Поскольку целью нашего исследования является развития креативности как 
компонента творческих способностей будущих педагогов мы предусматриваем практические, лабораторные и семинарские 
занятия. 

Организационно-процессуальный блок включает в себя формы, методы, технологии и средства обучения, этапы 
развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов и педагогические условия. 

Наряду с традиционными методами обучения широкое распространение получили инновационные методы, которые 
инициируют студентов к инициативности, творческого подхода и активной позиции во всех видах учебной деятельности, 
предусматривает не получение, а добывание, создание, конструирование знаний, умений, компетенций самим студентом, 
что значительно повышает результативность обучения. 

Несмотря на активное распространение инновационных методов обучения считаем, что их целесообразно рационально 
использовать вместе с традиционными. Для лучшего усвоения студентами учебного материала используют различные 
средства обучения. К средствам обучения относим: учебники, пособия, наглядный материал, интернет ресурсы и ТСО. 

Важным компонентом организационно-процессуального блока модели является выделение этапов креативности как 
компонента творческих способностей. Семантика лексемы «развитие» имеет процессуальное содержание. В педагогической 
мысли под процессом обучения понимают педагогически обоснованную, последовательную, непрерывную смену актов 
обучения, в процессе которой выполняются задачи развития и воспитания личности. Акты обучения обозначим понятием 
«этапы», а их внедрение будет способствовать реализации нашей цели. 

Итак, мы выделили такие этапы развития педагогической креативности будущих педагогов: 
1. Мотивационно-ценностный (начальный) этап развития креативности как компонента творческих способностей 

будущих педагогов профессиональных ценностей, содействие положительного настроя на будущую профессионально-
креативную деятельность. На этом этапе важное место занимает мотивация к развитию креативности как компонента 
творческих способностей. Будущие педагоги должны ознакомиться с качествами, которыми должен обладать педагог, 
осознать важность этой профессии и ее ответственность. В этот период актуально осветить положительные моменты 
развития педагогической креативности, объяснить студентам особенности этого интегрального личностно-
профессионального качества, рассказать каким образом оно проявляется в профессиональной деятельности. Этот этап 
характеризуется активным стимулированием студентов к творчеству и сотворчеству. 

Указанный этап соответствует ценностно-мотивационному блоку нашей модели и призван сформировать мотивы, 
потребности и интересы студентов, которые будут способствовать развитию креативности. 

Конечным результатом внедрения мотивационно-ценностного (начального) этапа развития педагогической 
креативности являются положительная настроенность будущих педагогов на развитие креативности как компонента 
творческих способностей, осознание ее важности; сформированность профессиональных ценностей, ознакомление с 
профессиограммой педагога; подготовленностью студентов к активной творческой (индивидуальной и 
групповой)деятельности. Таким образом, этот этап является так называемой «подготовкой» студентов для дальнейшего 
развития креативности. 

2. Креативно-деятельностный (основной) этап нацелен на активное привлечение студентов к креативной 
деятельности в учебно-воспитательном процессе при изучении профессиональных дисциплин; приобретение знаний о 
педагогической креативности и инновационных технологиях обучения. На этом этапе активизируется когнитивный, 
личностный и деятельностный критерии педагогической креативности; происходит смещение акцента с репродуктивной 
педагогической деятельности на инновационно-креативную. Характерным является исчезновение психологических 
барьеров, которые препятствуют проявлениям творческих способностей. Итак, этот этап является основным в процессе 
развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов. 

Последствиями реализации креативно-деятельностного (основного) этапа является владение знаниями о 
педагогической креативности, инновационные технологии в педагогической деятельности; повышение уровня развития 
креативных личностно-профессиональных качеств; усиливается стремление к совершенствованию профессиональных 
компетентностей. 

3. Рефлексивно-оценочный (заключительный) этап прогнозирует осознание студентом себя как креативной 
личности, способной реализовывать креативные решения педагогических проблем, проявлять креативность во время 
будущей профессионально-педагогической деятельности и тому подобное; сформированностью профессиональных 
ориентиров, в частности на креативно-инновационную деятельность; осмысление будущими педагогами своего креативного 
потенциала, желанием применять его в дальнейшем; закрепление приобретенных знаний и умений; осознание значения 
приобретенных качеств в условиях образовательной организации высшего образования. Таким образом, на этом этапе все 
критерии педагогической креативности объединяются в одну целостную систему. 

Результатом вышеупомянутого этапа должно быть комплексное развитие креативности как компонента творческих 
способностей будущего специалиста, осознанность значение этого качества, желание развивать ее в будущем. 

Организационно-процессуальный блок включает определенные и обоснованные педагогические условия. 
Результативный блок модели развития креативности как компонента творческих способностей будущих педагогов включает 
в себя критерии, показатели и уровни развития указанного качества. Этот блок поможет осуществить диагностику и 
оценить результаты эффективность определенных организационно-педагогических условий. 

Выводы. Итак, структурно-функциональная модель состоит из целевого, концептуального, ценностно-
мотивационного, содержательного, организационно-процессуального, результативного блоков, которые выступают как 
целостная система, элементы которой взаимосвязаны. 
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ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙН-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные со спецификой обучения профильным дисциплинам студентов-

дизайнеров в педагогическом вузе, исследуется роль метода визуального моделирования как средства формирования 
профессиональной компетентности, эффективного способа развития специальных способностей и творческой активности 
студентов, приобретения индивидуального опыта проектной деятельности. Авторы рассматривают метод моделирования в 
рамках дизайнерской деятельности. Под процессом моделирования принимают построение и изучение модели. В 
художественном контексте моделирование является отображением, представлением объекта. Дизайн вобрал в себя знания 
из различных сфер. Художественно-эстетичного, историко-культурного, социального, эргономического и многих других. 
Все профессиональные познания и навыки находят применение в процессе моделирования. 

Ключевые слова: дизайн-педагогическое образование, метод обучения, визуальное моделирование, специальные 
способности, творческая активность. 

Annotation. The article highlights issues related to the specifics of teaching specialized disciplines to design students at a 
pedagogical university, examines the role of the visual modeling method as a means of forming professional competence, an 
effective way of developing special abilities and creative activity of students, acquiring individual experience in project activities. 
The authors consider the modeling method in the framework of design activities. The modeling process is understood as the 
construction and study of the model. In an artistic context, modeling is a representation, a representation of an object. The design has 
absorbed knowledge from various fields. Artistic and aesthetic, historical and cultural, social, ergonomic and many others. All 
professional knowledge and skills are used in the modeling process. 

Keywords: design-pedagogical education, teaching method, visual modeling, special abilities, creative activity. 
 
Введение. Находясь на пути перемен, учитывая постоянно изменяющиеся условия, современная система высшего 

дизайн-педагогического образования ставит перед собой задачу подготовки универсальных специалистов, ориентированных 
на потребительскую культуру XXI века. Современные требования к подготовке дизайн-педагогической деятельности 
заставляют ориентироваться на передовые методы и образовательные технологии. Как показывает практика, педагог в 
области дизайна изучает огромное количество информации, систематизирует данные, анализирует аналоги, разрабатывает 
программы, проектирует и моделирует образовательные процессы [5]. 

Актуальность исследования состоит в обосновании необходимости применения новейших технологий и методов 
обучения студентов дизайнерской деятельности в педагогическом вузе. Как показывает практика, современные методы, 
заимствованные из дизайна и пришедшие в педагогику, дают хорошие результаты в процессе профессиональной подготовки 
будущего педагога-дизайнера. 

Целью исследования является анализ и обоснование метода визуального моделирования, применяемого в процессе 
обучения студентов-дизайнеров профильным дисциплинам, в качестве эффективного средства их профессионального 
становления и развития творческого потенциала. 

Изложение основного материала статьи. Специальность «Дизайн» как профессия претендует на самый широкий 
спектр объектов проектирования – от элементов прикладного характера и интерьера до объектов среды, ландшафта, малых 
архитектурных форм и городского благоустройства. Широкое массовое распространение дизайн получил в конце ХIX века 
и прочно встал на ноги к середине ХХ как художественно-техническое проектирование утилитарных изделий массового 
производства. К концу столетия дизайн превратился в глобальное явление постиндустриального общества, охватывая все 
новые и новые области проектной графики, промышленной графики, рекламы. 

Современный дизайн в своем понимании означает не только проектно-художественную деятельность по разработке 
промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, но и создание комфортной для 
человека среды – жилой, производственной, эстетической, социально-культурной. В современном дизайн образовании 
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одним из весомых элементов (показателей) успешности обучения является способность студента и будущего дизайнера 
четко донести свою мысль не только до зрителя, но и в первую очередь до исполнителей своей идеи, поскольку именно 
через них дизайнерский проект претворяется в жизнь. 

Сегодня с развитием спроса на квалифицированных педагогов в области дизайна, готовых к решению актуальных 
вопросов и насущных проблем, появляются и определённые требования к их профессиональной подготовке в 
педагогическом вузе. Основной целью дизайн-педагогического образования является профессиональное становление 
специалиста, раскрытие креативных качеств каждого студента в процессе обучения профильным дисциплинам в вузе. 
Достижение этой цели реализуется рядом задач высшего профессионального образования: 

– усиление практической направленности обучения, интеграция содержания образования по смежным 
образовательным областям; 

– создание благоприятных условий для реализации творческих концепций в процессе совместной работы студента и 
педагога; 

– привлечение электронных образовательных технологий и мировых информационных ресурсов; 
– организация научно-исследовательской и проектно-творческой работы студентов; 
– адаптацию государственных образовательных стандартов под реальные условия образования с учетом 

востребованных обществом направлений профессионального обучения; 
– поиск уникальных технологий, внедрение эффективных методов обучения, заимствованных из коммуникационного 

дизайна. 
Результативность педагогического процесса во многом зависит от выбранных методов обучения, направленных на 

успешное овладение профессиональными компетенциями. Исходя из этимологии понятия «метод» (от греческого 
«мethodos» – исследование), под этим термином мы подразумеваем планомерный путь научного познания, совокупность 
приемов теоретического и практического освоения учебного материала, а также коммуникационную деятельность 
педагогов и студентов по осуществлению задач высшего профессионального образования [1]. 

Так устроен человек, что на протяжении всей своей жизни он строит различные планы, разрабатывает проекты и 
модели. Можно смело сказать, что моделирование является одним из главных признаков культуры XXI века. В наше время 
назрела необходимость научного обобщения творческого опыта теоретиков, педагогов и дизайнеров, выяснения культурно-
исторических предпосылок моделирования как современной концепции методики обучения как дизайнерской, так и 
педагогической деятельности. Моделирование, в самом широком смысле, – это замысел, зафиксированный в идеальной или 
материальной форме модели, прообраз будущего. Визуальное моделирование – способ выражения творческой мысли, 
средство визуализации авторского замысла с помощью художественно-образных, композиционных, графических, 
пластических средств. Так как процесс построения различных моделей вырабатывает самостоятельность мысли, будущему 
дизайнеру-педагогу важно освоить метод визуального моделирования на индивидуально-творческом уровне [3]. 

Стремительный темп развития информационно-коммуникационного дизайна меняет картину мира, влияет на процесс 
модернизации системы высшего дизайн-педагогического образования. Решение насущных проблем образования возможно с 
помощью дизайнерских технологий, так как уровень развития творческого потенциала личности студента во многом 
зависит от методов обучения. Мы уже ни раз обращались к теме моделирования как эффективного метода и средства 
формирования проектной культуры будущего педагога-дизайнера в условиях вуза. Нами были рассмотрены возможности 
применения данного метода в авторских программах и электронных учебно-методических комплексах, на примере 
дисциплины «Проектирование» [1]. 

К сожалению, моделированию как методу обучения студентов-дизайнеров в педагогическом вузе, посвящено не так 
много работ. Сегодня как никогда актуальна проблема формирования проектной культуры педагога-дизайнера, способного 
самостоятельно строить различные модели (ассоциативные, когнитивные, концептуальные, структурные, логические, 
конструктивные, схематические, графические), решать проектные задачи разного уровня сложности. Моделирование как 
метод и как творческий процесс способствует активизации творческого потенциала личности, способной самостоятельно 
ставить и реализовывать цели, делать выбор, анализировать свою деятельность [7]. 

Метод моделирования направлен на интеграцию когнитивно-исследовательской, проектно-художественной и 
конструктивно-технической деятельности студента, будущего педагога-дизайнера [3]. 

Для достижения успеха в обучении студентов методам дизайнерской деятельности необходимо учитывать специфику 
профильных дисциплин, применять соответствующие методы педагогического дизайна. Педагогический дизайн существует 
порядка пятидесяти лет, хотя в нашей стране он появился сравнительно недавно, но базовые принципы уже успели 
сформироваться [9]. 

Сегодня педагогический дизайн как научная область знаний, постоянно пополняется новыми концепциями, которые 
изучаются, анализируются, систематизируются, складываются в готовые модели. Креативно мыслящий педагог всегда 
может создать собственную методику обучения, опираясь на базовые принципы педагогического дизайна: 

1. Стимуляция внимания: привлечение внимания студентов всегда предшествует передаче образовательных смыслов, 
появлению интереса, возникновению желания, творческой активности, постановки собственных целей и образовательной 
траектории развития. 

2.  Учет социокультурного окружения: студента нельзя рассматривать как закрытую систему, настроенную на 
простое переваривание информации в огромных масштабах, обучающимся необходимо объяснить, зачем им нужен тот или 
иной курс или дисциплина. 

3. Применение разнообразных форм контента, опора теории на визуальный контент: сухие академические факты 
улетучиваются из памяти быстро, поэтому учебная информация должна опираться на визуальные образные модели. 

4. Поддержка творческая активности студентов: знания усваиваются лучше, если приобретаются в процессе активной 
познавательной, мотивационной, проектной деятельности, при создании благоприятных психологических условий и 
творческой образовательной среды. 

5. Разработка авторского курса (рабочей программы по дисциплине) и ЭУМК: образовательный контент должен 
включать не только текстовую учебную информацию и тестовые вопросы, но и элементы педагогического дизайна, т.е. 
интерактивные проектные задания, визуальные и когнитивные модели, инфографику, видеоряд, структурно-логические 
схемы, ментальные карты, скрайбинг-презентации. 

Технология скрайбинга (от английского «scribe» – набросок, эскиз, рисунок) была разработана британским художником 
Эндрю Парком для продвижения научных знаний, лучшего удобства запоминания и усвоения информации. Разнообразные 
способы визуализации материала из заметок, справочных схем, таблиц, диаграмм, графиков дают дополнительную 
информацию, превращают изложение в слова и образы, очерчивают связи, подчеркивают ключевые моменты. Речь 
говорящего иллюстрируется рисунками, и получается «эффект параллельной последовательности», когда ключевые 



 39 

моменты аудио-ряда записываются с помощью визуального графического ряда. Визуальное сочетание слов, иллюстраций, 
моделей позволяют наглядно отобразить идеи презентационного материала [12]. 

Самая распространенная модель разработки материалов для обучения - «модель ADDIE», где: 
– A (Analysis) анализ: постановка целей и задач, определение потребностей аудитории, разработка инструментария, 

форм контроля, критерий оценки. 
– D (Design) дизайн: разработка плана курса (рабочей программы дисциплины, наполнение образовательного модуля, 

учебного контента ЭУМК), подготовка визуальных средства коммуникации, учебно-наглядных пособий, методического 
материала, составление ментальных карт, структурно-логических схем, когнитивных и визуальных моделей. 

– D (Development) развитие: придание методическому оснащению формы готового курса, создание скрайб-технологий 
и презентаций, видеоряда, интерактивных элементов, визуальных акцентов. 

– I (Implementation) внедрение: перенос образовательной модели автора в образовательную систему, через которую к 
нему получат доступ обучающиеся, просмотр и тщательная проверка всех элементов курса (дисциплины, модуля). 

– E (Evaluation) оценка: оценивание качества курса (дисциплины, модуля) по сформулированным критериям 
выполнимости творческих упражнений, проектных заданий, учебных и курсовых проектов [13]. 

Мы постарались дать лишь краткое описание метода визуального моделирования, дающее общее представление о ходе 
действий педагога-дизайнера. Метод визуального моделирования был реализован в образовательной среде Moodle 
(модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде), что обеспечило активное вовлечение студентов в 
процесс приобретения профессиональных знаний и накопления индивидуального опыта проектной деятельности [11]. 

Выводы. Научный анализ, смысловая интерпретация и педагогический опыт позволили сделать вывод о 
результативности разработанного нами метода моделирования в условиях модернизации высшего педагогического 
образования. Хочется сделать вывод, что данное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной проблемы, 
перспективными представляются совершенствование профессиональной подготовки специалистов в различных сферах 
дизайна, в том числе и педагогического дизайна, внедрение методов моделирования в педагогику. 
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О ПРОБЛЕМЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ ЗРЕНИЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска новых подходов к созданию здоровьесберегающей образовательной 

среды при дистанционном и смешанном обучении с использованием электронных устройств. Рассматриваются данные о 
влиянии работы с гаджетами на зрение, развитие астенопии. Приведены результаты анкетирования учащихся 5 курса 
педагогического вуза, посвященного анализу использования электронных гаджетов в учебной деятельности и выявлению 
признаков астенопии. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, обучающиеся, гигиена зрения, астенопия. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of finding new approaches to creating a health-saving educational environment 
for distance and mixed learning using electronic devices. The data on the impact of working with gadgets on vision, the development 
of asthenopia are considered. The results of a survey of 5th-year students of a pedagogical university devoted to the analysis of the 
use of electronic gadgets in educational activities and the identification of signs of asthenopia are presented. 

Keywords: distance learning, students, eye hygiene, asthenopia. 
 
Введение. По результатам проведенного с 1980 по 2015 год мониторинга школьников Москвы, многих регионов 

России, Белоруссии была доказана общая тенденция снижения коэффициента здоровья детей подрастающего поколения: 
возросла частота встречаемости школьно-обусловленных морфофункциональных нарушений и хронических заболеваний 
костно-мышечной системы, органов зрения, нервной системы, пищеварения и среди современных детей и подростков                   
[1, 2, 5]. Как ни странно, в основном эти заболевания, которые зачастую связываются с современным ритмом жизни, 
огромной загруженностью школьников, считались «школьными» болезнями на заре гигиенических исследований. Так уже в 
1869 г. известный гистолог, врач и патолог Рудольф Вирхов в своей общественно-политической деятельности поднимал 
вопрос о заболеваемости учащихся в гимназиях. Ученый указывал на значительную перегруженность школьных программ 
учебным материалом. Вирхов применил термин «школьные болезни». К числу их он отнёс расстройство зрения, в первую 
очередь близорукость, приливы и застои крови в черепной полости (головные боли и носовые кровотечения), искривления 
позвоночника, заболевания лёгких, застои крови в органах малого таза, вызывающие нарушение кровообращения в 
пищеварительных органах, заразные заболевания и некоторые другие. 

За прошедшие после этого полтора столетия предпринимались многочисленные усилия по ограничению нагрузки на 
детский организм в процессе учебы, на оптимизацию санитарно-гигиенических условий обучения, однако проблема 
школьных болезней не уходит, не теряет свою остроту и актуальность. Вероятно, главной причиной такой ситуации 
является то, что сам образовательный процесс меняется, и меняется быстро, болевые точки школьных нагрузок появляются 
все в новых местах, а специалисты не успевают контролировать и предупреждать новые риски для здоровья учащихся. 

Изложение основного материала статьи. И во времена Вирхова, и сейчас к распространенным школьным болезням 
относят заболевания зрительного аппарата, что очень плохо отражается на психофизиологическом состоянии и качестве 
жизни подрастающего поколения, ведь около 90% всей информации извне мы получаем именно благодаря зрению. 

Особенно велико значение зрения при учебной деятельности: при чтении, письме, выполнении практических и 
лабораторных работ с визуальным наблюдением и измерительными действиями. 

С каждым годом компьютерные технологии более прочно вплетаются в жизнь городского населения. Гаджеты 
окружают нас везде: на работе, в транспорте, дома. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, мы все активно 
пользуемся электронными девайсами в процессе дистанционного обучения. Малоподвижный образ жизни и активное 
использование компьютерных технологий способствуют утомлению органов зрения. Проведение занятий на интернет-
платформах, подготовка к занятиям и дальнейшая сдача работ в онлайн-формате увеличивает среднее время, проведённое за 
компьютером, у большинства школьников, учителей, студентов и педагогов вузов. 

Зрительная система человека сформирована так, чтобы воспринимать объекты в отражённом свете, в то время как 
изображение, формируемое электронными устройствами – самосветящееся и состоит из дискретных точек – пикселей. 
Формируемое электронными устройствами изображение имеет низкую контрастность. Эти особенности «экранного» 
изображения вызывают зрительное утомление. При длительной работе за компьютером высокая функциональная нагрузка 
приводит к астенопии.  

Астенопия (от греч. asthenes –слабый и ops – глаз) – это расстройство зрения, сопровождающее зрительное утомление. 
Относительно недавно в медицине и психологии появилось понятие «синдром компьютерного зрения». Люди, 
пользующиеся персональным компьютером на постоянной основе, ощущают многие симптомы данного расстройства: 
чувство тяжести в глазах, тупая боль во лбу и висках, в некоторых случаях выраженная головная боль, трудности при 
выполнении работы, расплывчатость и неясность контуров предметов, бывших ранее чёткими (например, букв в тексте), 
потребность закрыть глаза, дать им время на отдых [6]. 

Патологии, приобретенные в школьном возрасте, следуют за нами всю оставшуюся жизнь, а повышенная зрительная 
нагрузка с нарушением гигиенических требований еще усиливается при обучении в вузе. У студентов увеличивается 
длительность занятий, время на подготовку и сдачу работ. Зачастую они проводят за компьютером или другими гаджетами 
много часов, при этом не соблюдают правила гигиены зрения, что с большой вероятностью приводит к зрительным 
расстройствам: астенопии, спазму аккомодации, появлению и прогрессированию близорукости со снижением зрения. 
Согласно некоторым статистическим подсчетам, около 44% студентов имеют зрительные нарушения, и ситуация 
ухудшается с каждым годом обучения. 

За время обучения в ВУЗе могут прогрессировать нарушения рефракции (с легкой степени на среднюю, со средней на 
высокую). 

Астенопия является пограничным состоянием между функциональными нарушениями зрения и начальной стадии 
формирования заболевания глаз. Больше 75% населения Земли ощущают симптомы астенопического характера во время 
или после работы с электронными устройствами. Условно выделяются объективные и субъективные симптомы астенопии. 
Субъективные симптомы – это жалобы (глазные, зрительные, общие, психосоматические). К объективным симптомам 
относятся нарушения рефракции, ухудшение аккомодации, нарушение мышечного равновесия, симптомы «сухого глаза», 
функциональные нарушения центральной нервной системы [4]. 

Проблема зрительного утомления и его клинического проявления – астенопии заинтересовала исследователей 
достаточно давно. Вышедшие в 30-е годы работы, посвященнее тематике зрительного утомления, заложили основу 
отечественной oфтaльмoэргономики. Под зрительным утомлением Р.Р. Халфина понимает «сложный, многокомпонентный 
процесс, затрагивающий все уровни зрительного анализатора от вспомогательных структур глаза до корковых центров». 
Астенопия является пограничным состоянием между функциональными нарушениями зрения и начальной стадии 
формирования заболевания глаз [7]. 

Эпидемиологическая ситуация последних двух лет вынудила систему среднего и высшего образования резко 
переключаться на дистанционное образование (ДО) в период общего локдауна и отдельных карантинных ограничений. И 
учащиеся, и их родители перешли на бесконтрольное и необоснованно широкое использование электронных устройств. 

Зарубежные публикации о вынужденном переходе на ДО чаще делают акцент на потерю качества и повышение 
экономических затрат при данной форме обучения. Они мало затрагивают вопросы профилактики нарушений здоровья 
обучающихся с применением гаджетов [3]. 

Среди научных статей в российских изданиях данная проблема рассматривается достаточно подробно, повышение 
риска заболеваний ряда органов и систем подтверждается, однако не предлагается иной выход, кроме ограничений. Во 
время дистанционного обучения выходили рекомендации для школ и вузов по его организации, но они либо касались 
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организационно-методических аспектов, либо включали ссылки на требования действующих СанПиНов по использованию 
электронных устройств. Эти нормы прописывают время непрерывного использования компьютеров с 
жидкокристаллическим экраном, но не других устройств (смартфонов), а также не регламентируют другие вредные 
факторы. Здесь ответственность ложилась практически целиком на учащихся и родителей. 

Какие же факторы определяют отрицательные последствия неправильного использования гаджетов? Ограничение 
двигательной активности и неудобная статичное положение тела, качество изображения на экране монитора, расстояние 
между глазами и монитором, уровень освещенности рабочей зоны, время непрерывной работы. 

Педагог работает с классом дистанционно в режиме онлайн. Ученики в режиме реального времени общаются с 
преподавателем и между собой посредством компьютера, планшета, ноутбука или смартфона. Подавляющее большинство 
заданий требуют от обучающихся зрительного внимания при письме, а также создает потребность в одновременном 
слежении за онлайн трансляцией урока, письменными и устными ремарками педагога. 

Характер зрительной нагрузки меняет тот факт, что глаза учащегося устремлены то на экран гаджета, то в тетрадь. Во 
время урока в классе или аудитории учащийся сначала фокусируется на рассматривании предметов на близком расстоянии 
во время записи в тетрадь, а затем поднимает глаза и смотрит вдаль на доску или на педагога, автоматически расслабляя 
аккомодацию. В сложившейся ситуации во время дистанционного обучения глаза учеников продолжают работать на 
близком расстоянии, не имея возможность «сбросить» мышечное напряжение и расслабиться. 

Помимо перегрузки аккомодации при использовании телефонов и планшетов в домашних условиях учащиеся часто 
«удобно» размещаются в кресле или на диване, специально необорудованном для занятий, что не дает возможность удобно 
писать, ровно сидеть и не обеспечивает правильное освещение на рабочем месте. Неправильно организованное рабочее 
место учащегося наносит не меньший вред здоровью, чем избыточное напряжение глаз вблизи. Постепенно развиваются 
сколиозы, ранний остеохондроз, что в свою очередь опосредованно служит причиной снижения зрения. Таким образом, в 
условиях значительных нарушений организации труда учащихся формируется порочный круг патологических изменений 
зрительной системы. 

Кроме того, при работе с экранами люди любого возраста реже моргают, что становится причиной постепенного 
развития синдрома сухого глаза, которое усугубляет зрительное утомление. 

Целью нашего исследования была оценка распространенности отрицательных факторов в осуществлении учащимися 
образовательной деятельности с использованием электронных устройств, а также наличия признаков развивающейся 
астенопии. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе ГАОУ МГПУ. Всего в исследовании приняли участие 26 
студентов 5 курса. Для анализа зрительного режима и его влияния на утомление и самочувствие студентов 5 курса было 
проведено анкетирование, на основе которого были получены следующие результаты. 

Первый вопрос анкеты касался среднего количество времени за сутки, которое студенты проводят за компьютером или 
ноутбуком: 42,3% студентов проводят за данными электронными устройствами 6 часов и более, 19,2% – 4-5 часов, 34,6% 
работают с устройством 1-3 часа, 3,8% пользуются в работе только смартфонами. 

По результатам ответов на вопрос о преимущественном расстоянии между глазами и монитором оказалось, что у 26,9% 
студентов расстояние составляет менее 50 см, 42, 3% студентов придерживаются расстояния в промежутке от 50 до 60 см, и 
только у 30,8% студентов расстояние между глазами и монитором составляет гигиенический оптимум в 60-70см. 

Во время анализа ответов студентов на третий вопрос анкеты мы установили, что только 23,1% опрошенных сидят за 
компьютером в правильной «рабочей» позе. Более половины студентов (57,6%) сидят, наклонив ось тела вперёд, 11,5% 
студентов сидят, отклонившись назад. Некоторые студенты пользуются ноутбуком лежа – 3,9%, также есть студенты, 
которые работают на компьютере стоя – 3,9%. 

Согласно правилам гигиены зрения во время работы за компьютером студенты и учащиеся должны делать перерывы, 
длящиеся 10-15 минут, каждые 45 минут. Время непрерывной работы не должно превышать час. 

Четвертый вопрос анкеты касался соблюдения перерывов в работе с компьютером. Мы установили, что 46,2% 
студентов делают перерывы раз в 45 минут, что соответствует норме. 34,6% опрошенных делают перерыв раз в 1,5 часа, 
11,5% – один раз за все время работы за компьютером, а 7,7% не делают перерывов вовсе. 

Еще больший вред, чем длительная работа за компьютером, нашему зрительному аппарату приносит учебная 
деятельность со смартфоном. Мы установили, что 7,7% студентов пользуются смартфоном, в том числе и для учебной 
деятельности 2 часа в сутки, 23,1% – 3 часа в сутки, 23,1% – 4 часа и 46,2% – 5 часов и более. Зато просмотр телевизора 
постепенно уходит из зрительных нагрузок – 23,1% опрошенных смотрят телевизор 1-2 часа, 15,4% – менее часа, 61,5% – 
вообще не смотрят. 

С помощью ответов на вопрос о выполнении зрительной гимнастики во время дистанционных занятий было выявлено, 
что только 3,8% студентов делают упражнения для профилактики и снятия утомления глаз 3 раза и более за сутки, 53,8% 
студентов делают упражнения редко, 42,3% практически не делают. При этом учебный день в среднем включает 3-4 
учебные пары и выполнение самостоятельной работы. 

Независимо от наличия нарушений зрения в конце учебного дня 92,3% студентов чувствуют симптомы астенопии. На 
основе ответов студентов можно сказать, что при наличии нарушений зрения студенты чаще ощущают несколько 
симптомов астенопии одновременно. 

Наиболее часто наблюдаются: чувство «песка» в глазах у 50% студентов, головная боль – 42,3%, боли в области 
глазниц и лба – 26,9%, покраснение глаз – 26,9%, чувство «жжения» в глазах – 23,1%, быстрая утомляемость при чтении – 
23,1%, ухудшение зрения вдаль – 15,4%. Среди студентов, ощущающих симптомы астенопии 37,5% чувствуют только один 
симптом, 29,2% – два симптома одновременно, 33,3% чувствую три и более симптома астенопии. 

Таким образом, можно заключить, что образовательная деятельность большинства студентов при дистанционном 
обучении не соответствует гигиеническим нормативам, и что для студентов необходимы дополнительные мероприятия, 
посвященные обучению и контролю за их соблюдением. В противном случае симптомы астенопии закрепятся и приведут к 
серьезным заболеваниям зрения. 

Выводы. По результатам проведенного исследования было выяснено, что студенты 5 курса пользуются электронными 
устройствами в общей сложности от 6 до 12 часов и более в день. 54,1% непрерывно пользуются электронными 
устройствами больше времени, чем рекомендовано. 26,9% студентов придерживаются расстояния менее 50 см при работе с 
компьютером и ноутбуком. Только 23,1% опрошенных сидят за компьютером в правильной «рабочей» позе. Несмотря на 
то, что у 61,5% студентов есть нарушения зрения, только 3,8% студентов выполняют зрительную гимнастику регулярно. 
92,3% опрошенных чувствуют те или иные симптомы астенопии в конце рабочего дня. 

Для профилактики зрительного утомления и нарушений зрения необходимо разработать гигиенические нормативы для 
учащихся средней школы и вузов по использованию электронных устройств при дистанционном и смешанном обучении. 
Необходимо разработать методические рекомендации для педагогов по контролю и помощи в выполнении этих нормативов, 
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например общее проведение гимнастики для зрения, обсуждение организации рабочего места перед каждым занятием, 
периодические отвлечения зрительного ряда на слуховой, более широкое использование интерактивных технологий, не 
вызывающих напряжение зрения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формирования художественного вкуса у студентов средствами 

живописи. Авторы анализируют философскую, психологическую и методическую литературу, уточняют понятие 
«художественный вкус»; основе эстетического вкуса как общего начала, при развитии которого формируется 
эмоционально-чувственное отношение к ним и способствует развитию художественно-творческих способностей в 
реализации задач профессиональной деятельности. Учитывая эту закономерность, рассматривают основные методы работы 
со студентами в данном направлении. 

Ключевые слова: художественный вкус, анализ живописного произведения, метод копирования, мастер-класс, 
интерактивные методы. 

Annotation. This article discusses the problems of forming a holistic artistic taste among students by means of painting. The 
author analyzes philosophical, psychological and methodological literature, clarifies the concept of "artistic taste"; based on aesthetic 
taste as a common principle, with the development of which an emotional and sensual attitude towards them is formed and 
contributes to the development of artistic and creative abilities in the implementation of professional tasks. Considering this pattern, 
he considers the main methods of working with students in this direction. 

Keywords: artistic taste, analysis of a painting, copying method, master class, interactive methods. 
 
Введение. В условиях развития современного российского общества, перед высшим образованием стоит задача не 

только формирование профессиональных компетенций будущих профессионалов в различных направлениях 
художественной культуры, а также важным является формирование духовной культуры, которое оказывает влияние на 
всестороннее развитие культуры общества в целом. 

В этой связи важным становится формирование художественного вкуса, как эстетической основы становления 
художника-педагога. 

Изложение основного материала статьи. Эта проблема исследовалась специалистами в различных областях 
эстетической культуры такими учеными как Ю.Б. Борев, Е.С. Громов и др. 

Так, например Ю.Б. Борев рассматривает художественный вкус в контексте эстетической культуры, который предстают 
как один из важных компонентов культуры, реализующийся в выполнении её функций таких как информационно-
познавательная, деятельно-волевая, коммуникативно-регулятивная [1, с. 511]. 

Психологи (Л.С. Выготский, Г.Д. Гачев, А.А. Мелик-Пашаев и др.), рассматривающие процесс формирования 
художественного вкуса отмечают, что данный процесс связан с развитием эстетического сознания человека, в котором 
раскрывается целая система эстетических отношений (восприятие, оценка, суждение). 

Таким образом, в современной науке сложилось представление о художественном вкусе как важном составляющем 
возникающих отношений к явлениям действительности. Из которых складываются устойчивые эстетические взгляды, 
определяющие художественный вкус. 

Из этого следует, что одной из важной составляющих становления будущего специалиста в области архитектурно-
художественной культуры является формирование художественного вкуса. 

Следует уточнить понятие «художественный вкус» которое является сложным интегративным личностным 
образованием, развивающимся на основе эстетического вкуса как общего начала и отражает способность личности 
будущего специалиста в области художественной деятельности к индивидуальному критическому оцениванию и отбору 
художественных живописных произведений искусства, формирует эмоционально-чувственное отношение к ним и 
способствует развитию художественно-творческих способностей в реализации задач профессиональной деятельности. 
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1. Так для решения обозначенной нами проблемы рассмотрим основную направленность подготовки как студентов 
художественного образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский государственный институт культуры» по специальности 54.05.02 Живопись. И студентов Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
по специальности 07.03.01 Архитектура, 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

Одной из дисциплин, средствами которой в большей степени возможно формирование художественного вкуса у 
студентов является «Живопись», «Живопись и Колористика», потому что в период обучения живописи студент познаёт 
целые системы изобразительных законов и приемов, выразительных свойств цвета, основы гармонии. В процессе анализа 
художественных произведений живописцев различных жанров и эпох, студент в полной мере имеет возможность увеличить 
запас знаний и представлений, не только о расцвете живописного искусства, а также о восприятии окружающей 
действительности, «погрузиться» в атмосферу ассоциаций и представлений художников того времени. 

Известно, что гармония цвета в живописных произведениях формирует художественный вкус, раскрывает широкие 
возможно для ассоциативной работы с обучающимися, позволяющие наполнить смысловым содержанием окружающие 
предметы реального мира и изобразительного искусства в понимании красоты и гармонии его. 

2. Учитывая потенциальные возможности живописи, мы в своем исследовании рассмотрим методику формирования 
художественного вкуса студентов по специальности 54.05.02 Живопись и по специальности 07.03.01 Архитектура, 35.03.10 
Ландшафтная архитектура на примере выполнения живописного пейзажа. 

3. Известно, что программах ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись и по специальности 07.03.01 
Архитектура, 35.03.10 Ландшафтная архитектура для изучения живописного пейзажа существует два вида обучения: в 
помещении и выполнение этюдов на природе – пленэр. 

Любое обучение изобразительному жанру начинается с анализа художественных живописных произведений, 
раскрывающего живописные законы в таком сложном процессе как создание художественного природного образа автором. 
Обучающиеся не только анализируют построение живописной композиции, знакомятся с художественной манерой 
исполнения произведения, техниками, а также изучают творческий опыт художника.  

Темой для серии живописных работ стали аналоги картин русских художников пейзажистов: Алексея Саврасова, 
ставшего основоположником национального лирического пейзажа, его учеников Исаака Левитана – мастера «пейзажей 
настроения» и Константина Коровина виртуозность кистевых мазков которого достигали полной раскрепощенности в 
изображении, а также Федора Васильева «Гениальным мальчиком» называли его Крамской и Репин, «громадно 
талантливым» считал юного художника Стасов, видевший в нем «одну из лучших надежд нашей отечественной                         
школы» [2, с. 583]. 

Проанализируем живописное произведение Васильева Ф.А. «Рассвет», где художник изображает переходное состояние 
раннего утра, когда солнце еще не взошло, а его первые золотистые лучи уже осветили сумеречное небо. В пейзаже два 
источника света: основной – от неба, и сильный рефлекс – от воды, что в совокупности образует сложную по тональности 
световую среду. При этом автор решает еще одну сложную задачу – воспроизвести влажную атмосферу (туман) и 
прохождение через него золотистого света. Солнечные лучи, проникая через плотный влажный воздух в глубину пейзажа, 
наполняют туман светом и высветляют дальние луга, на втором плане создают эффект контражура, выявляя сложную 
конфигурацию веток деревьев, и ярким бликом отражаются на поверхности воды [3]. 

В ходе анализа живописного произведения необходимо перед студентами поставить учебную задачу не только 
рассмотреть живописные задачи художника, выявить приемы художественного метода, некоторые технологические 
особенности живописи, но и изучить последовательность ведения работы. 

Так, при построении живописной фактуры картины Федор Васильев использовал разные приемы моделирования. На 
первом плане – прием нанесения краски мелким мазком, на котором в дальнейшем художник строит фактуру постепенным 
наслаиванием краски, что образует корпусно-развитый рельеф земли и растительности. 

Следовательно, на основе анализа живописного произведения можно сделать вывод, что художники имели свой, только 
им присущий взгляд на изображение пейзажа, свой творческий почерк. 

Важным условием формирования художественного вкуса студентов на занятиях по Живописи, Живописи и 
Колористики является использование метода показа приёмов работы преподавателями различных живописных приемов 
работы материалами и инструментами. При этом показе ставится конкретная задача и подробно комментируются малейшие 
нюансы в работе с кистью, мастихином и другими инструментами. 

Особое место в показе должно отводится таким этапам в работе как выкладывание красок на палитру, смешивание 
цвета или оттенка, наложение мазка на поверхность холста от которых будет зависеть результат выполнения задания. 

Метод показа может варьироваться от поставленных задач, которые отражают не только учебные, но и 
подготовленность обучающихся, их творческого опыта. Так, для более опытных и способных обучающихся можно 
использовать метод мастер-класса, который несколько отличается от простой демонстрации приемов и этапов выполнения 
задания. 

Так, мастер-класс представляет собой единый комплекс целей и содержания, средств и предполагаемых результатов, 
повышающих уровень мастерства и компетентность участников [4]. 

Таким образом в ходе проведения мастер-класса преподаватель формулирует проблему, которая будет решена в ходе 
проведения мастер-класса, ставит задачу перед слушателями, фиксирует значимые этапы выполнения творческой работы, 
обобщает показ словами и проводит рефлексию. 

Одним из методов, стимулирующих формированию художественного вкуса студентов, являются интерактивные 
методы работы. 

Например, метод кейса на тему «Зачем изучать цветоведение на занятиях по Живописи?». Рассматривается пример 
ситуации, когда студент убежден, что для создания живописного «шедевра», достаточно владеть живописными навыками и 
технологиями, которые изобилуют на просторах интернета, и каждый желающий может за два-три мастер-класса 
«научиться» писать маслом или гуашью и стать «Ван Гогом» или «Врубелем», что совершенно не обязательно изучать 
такую сложную науку как «Цветоведение». На эти заявления преподаватель предложил создать копию живописной работы 
Клода Моне «Лилии», используя только компоненты, из которых изготовляют краски: уголь, желтую и красную глину, 
глицерин, мед, растительное масло, клей, полимерную смолу и яйца, со словами «Если Вы сможете повторить все цветовые 
оттенки, присутствующие в этой работе, то можете не изучать цветоведение». Через два часа студент подошел и сказал, что 
он не имеет возможности повторить цветовые оттенки и попросил готовые краски. 

Ключевые вопросы и задания для осознания студентами значимости цвета в живописи: 
1. Какими секретами создания своих красок владели художники- эпохи Возрождения? 
2. Существовали ли цветовые маркеры у живописцев разных стилевых эпох? (Возрождения, Барокко, Рококо, 

Импрессионизм, Классицизм) 
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3. Какую информацию можно узнать с помощью цвета по анализу живописного произведения? (Отношение художника 
к реальности, происходящему, замысел произведения и т.д.). 

После исчерпывающих ответов на вопросы можно предложить написать исследовательскую статью на тему, 
раскрывающую значение цвета в живописном пейзаже. Сформулировать проблему, изучить исследования психологов, 
педагогов, художников, раскрыть содержание проблемы и пути решения её, написать вывод. Озаглавить статью. 

К интерактивным методам также можно отнести практическое занятие с применением приемов кооперативного 
обучения по преподаваемой дисциплине, где формируются художественный вкус, основанный на «коммуникации» с 
помощью цвета, умение проявлять эмпатию по отношению к другому, проводить ассоциативную работу по предлагаемому 
заданию, умения работать в команде. 

Цель занятия: дать определение понятию «цвет», изучить коммуникативные свойства цвета, рассмотреть сферы 
использования этих свойств цвета, получить практические навыки взаимодействия с помощью цвета (в парах, в команде) 

В ходе занятия студенты разбирают понятие «цвет» в разных науках и дают свое понятие с точки зрения живописца, 
художника, рассматривают характеристики и свойства цвета, затем как эти свойства используются в практической жизни 
(дизайн, реклама, цветотерапия, цветодиагностика и т.п.). 

На первом этапе работы (индивидуальный) каждый студент должен сосредоточиться на своем внутреннем чувстве, а 
затем преподаватель проводит ассоциативную работу со студентами по вопросам: 

– Какого цвета мое чувство? 
– Какого вкуса? 
– Какого звука? 
– Какое на ощупь? 
– Какой формы? 
И дает индивидуальное задание для каждого студента, чтобы тот выбрал соответствующий ассоциативному 

восприятию цвет, после чего нарисовал образ чувства на бумаге формата А4. 
Второй этап работы проводится в парах. Студентам предлагается обменяться с рядом сидящим студентом рисунками. 

При получении цветного «послания» попытаться «разгадать» изображаемое чувство, и в ответ проявить эмпатию, 
понимание при помощи выбранного вновь цвета, которым необходимо дорисовать «послание» соседа. По возвращению 
обратно выполненной работы цветом автору композиции необходимо провести рефлексию по вопросам. 

– Какое чувство было изображено? 
– Изменился ли образ изображаемого чувства с добавлением цветового рисунка другим студентом? 
– Как изменилось «мое чувство» от проявленной эмпатии с помощью цвета? (Усилилось, затухло, стало позитивным, 

негативным и т.п.). 
Третий этап представляет собой коллективный проект. (Работа в команде). Студентам предлагается по выполненным 

работам (темам выражения чувств с помощью цвета) создать цветовую композицию, при этом использовать все те, цвета, 
которые были выбраны и использованы каждым студентом на первом этапе в единую концепцию. Определить общую тему 
(название и композиционный цветовой строй). Защитить коллективный проект. 

Таким образом, художественный вкус проходит сложный этап становления от оценки отдельных произведений 
искусства к постижению ценности отдельных его видов и жанров при активном использовании методики, содержащий 
анализ живописного произведения, выполнения живописных копий, творческих работ, при показе и участии в мастер-
классах, использовании интерактивных методов: метод кейса и практическое занятие с применением приемов 
кооперативного обучения. 

Выводы. Становится очевидным, что процесс формирования художественного вкуса у студентов средствами живописи 
представляет собой целенаправленное профессиональное обучение, основанное на требованиях ФГОС ВО при 
использовании эффективных методов (анализ живописного произведения, выполнения живописных копий, творческих 
работ, при показе и участии в мастер-классах, использовании интерактивных методов: метод кейса и практическое занятие с 
применением приемов кооперативного обучения), способствующих развитию творческой личности будущего специалиста в 
области художественной деятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВРЕДА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы изучения вреда мобильного телефона для детей школьного возраста. 
Ключевые слова: мобильный телефон, вред, дети школьного возраста. 
Annotation. This article discusses the issues of studying the harm of a mobile phone for school-age children. 
Keywords: mobile phone, harm, school children. 
 
Введение. В последние десятилетия 21 века мобильная связь стала частью нашей повседневной жизни. Быстрая связь 

облегчает общение людям, волны проходят сквозь нас. О том насколько это вредно для нас, мы решили в этом разобраться. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что при неправильном использовании мобильным телефоном, то телефон может 
негативно повлиять на наше здоровье. 

Изложение основного материала статьи.  
Данное исследование было проведено для изучения вреда здоровью детей школьного возраста. 
Объект исследования – процесс изучения вреда мобильного телефона. 
Предмет исследования – вред мобильного телефона для детей школьного возраста 
Цель работы – доказать вред мобильных телефонов для здоровья человека и дать рекомендации по безопасному 

применению мобильных телефонов в повседневной жизни. 
Гипотеза исследования. Применение мобильного телефона может быть безопасным, если: 
– человек знает как им пользоваться с детских лет; 
– соблюдать рекомендации, разработанные нами; 
– приучить ребенка сократить время пользования мобильным телефоном. 
Новизна исследования основана на том, что в результате исследований получены данные, касающиеся обучающихся 

МБОУ Телейская СОШ Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). 
Практическая значимость заключается в возможности использования полученных материалов при организации 

классных часов, лекций для детей и родителей. Разработанные практические рекомендации могут быть полезны учителям, 
воспитателям, родителям, обучающимся. 

База исследования: МБОУ Телейская СОШ Чурапчинского улуса РС (Якутия) 
С целью проверки рабочей гипотезы в ходе исследования нами решались такие задачи: 
1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Определить влияние мобильного телефона на физическое состояние испытуемых. 
3. Экспериментально обосновать вред сотового телефона. 
4. Провести анализ результатов опытно-экспериментальной работы в МБОУ Телейская СОШ. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
– анализ литературы по данной тематике; 
– педагогический эксперимент: 
– тестирование; 
– наблюдение; 
– анкетирование. 
С целью глубокого и разностороннего изучения данной тематики был осуществлен анализ научно-методической 

литературы по вопросам изучения влияния сотового телефона на организм детей и о его вреде. Отдельное внимание было 
уделено аспектам рекомендациям как беречь себя от вреда сотового телефона. 

Базой исследования была выбрана МБОУ Телейская СОШ Чурапчинского улуса РС (Я). В школе обучаются 122 
учащихся, из них 67 девочек, 55 мальчиков. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 20 учащихся: 10 девочек и 10 мальчиков с 7-8-9-10-11 –классов 
по два учащихся (девочка и мальчик). 

В начале исследования мы провели тестирование о том, что знают ли вред мобильного телефона, и сколько часов в 
сутки учащиеся пользуются и находится ли телефон в радиусе 3-4 метров. 

Первый этап исследования. Провести наблюдения за детьми в течение недели. 
На первом этапе (одна неделя) был осуществлен анализ теоретической литературы по теме исследования. Были 

определены предмет, объект, предмет, цель исследования, выдвинута гипотеза исследования, подобраны методики 
выявления и анализ исследовательской работы, разработана программа экспериментальной работы. 

На втором этапе (2020 год) определили контрольную и экспериментальную группы, тесты и провели собеседования с 
учащимися. Также уточнена гипотеза и скорректирована программа исследовательской работы. 

На третьем этапе (2021-год) обобщены и систематизированы полученные данные, выявлены наиболее эффективные 
формы и методы для контроля запрета сотового телефона в ночное и вечернее время суток. 

Ход исследования: 
Экспериментальная группа. 10 учащиеся вели обычный образ жизни с телефоном, засыпали поздно ночью. 
Контрольная группа. 10 учащиеся было предложено спать пораньше в 22:00 – 23:00-ч вечера. Минимизировать 

пользование сотовым телефоном. Провести беседу , показать видео слайды, постараться убедить детей чтобы отвлеклись от 
телефона для нашего эксперимента. Для этого через приложения WhatsApp смотрел когда в последний раз посещали 
приложение , наблюдал и выявлял детей которые соблюдают режим. 

В начале эксперимента испытуемым измеряли частоту пульса и артериальное давление, проводили исследование 
внимания и памяти. Затем в течение 10 минут испытуемые работали с сотовыми телефонами: 

1) Экспериментальная группа – испытуемые, дозвонившись до оператора сотовой связи и дожидаясь его ответа, 
прослушивали спокойную музыку; 

2) Контрольная группа – участники прослушивали спокойную мелодию в памяти сотового телефона. 
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В ходе исследования у 90% участников обеих групп выявлено увеличение частоты пульса. При этом в 
экспериментальной группе пульс увеличился с 80,3 до 86,0 ударов, а в контрольной – от 86,3 до 87,9 ударов. В 
экспериментальной группе изменение показателя произошло на 1 единицу, а в контрольной на 0,5 единицы. Увеличение 
частоты пульса свидетельствует о большой уязвимости сердечно-сосудистой системы подростков по отношению к ЭМП 
мобильной связи (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Результаты изменения частоты пульса испытуемых в результате десятиминутного воздействия ЭМП сотового 

телефона 
 

 Эспериментальная группа Контрольная группа 
№ До После До После 
1 77 83 92 95 
2 81 85 88 88 
3 69 76 82 77 
4 65 69 90 91 
5 85 89 89 90 
6 81 90 78 83 
7 84 92 85 88 
8 94 106 89 92 
9 85 88 84 87 
10 82 82 86 88 
Средн. 80,3 86,0 86,3 87,9 
 
Результаты изменения систолического давления показали, что повышение давления наблюдалось у 70% испытуемых в 

экспериментальной группе и у 70% контрольной группы. При этом у экспериментальной группы давление повысилось на 
2,5 %, а в контрольной – на 0,8%. 

Повышение диастолического давления зафиксировано у 70 % испытуемых. В экспериментальной группе изменения 
более значительные, чем в контрольной группе. У учащихся экспериментальной группы показатели диастолического 
давления увеличились на 6%, а в контрольной на 0,5%. Колебания давления у учащихся свидетельствует об изменениях 
показателей функционирования сердечно-сосудистой системы (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
 
Результаты изменения систолического давления испытуемых в результате десятиминутного воздействия ЭМП 

сотового телефона 
 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 
№ До После До После 
1 92 98 104 105 
2 100 102 108 109 
3 118 119 110 111 
4 110 111 112 113 
5 105 107 106 107 
6 109 109 105 103 
7 107 109 111 112 
8 101 105 101 104 
9 111 114 99 101 
10 103 107 99 99 
итог 105,6 108,1 105,5 106,4 

 
Внимание детей изучалось с помощью «Таблицы Шульте», по которому можно исследовать «устойчивость внимания». 

Средний показатель устойчивости внимания до использования телефоном и в экспериментальной и в контрольной группах 
был в норме. После работы с сотовым телефоном в течение 10 минут было обнаружено, что показатель «устойчивости 
внимания» снизился: в экспериментальной группе показатель снизился у 90% учащихся, а в контрольной – у 60% учащихся. 

Понижение величины показателя «устойчивости внимания» свидетельствует о развитии утомления. Это доказывает 
неблагоприятное воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) мобильной связи на здоровье испытуемых (Таблица 3). 
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Таблица 3 
 

Результаты изменения показателей «устойчивости внимания» испытуемых в результате десятиминутного 
воздействия ЭМИ сотового телефона 

 
 Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ До После До После 
1 24 21 23 21 
2 23 23 22 22 
3 24 22 22 17 
4 21 19 20 20 
5 24 21 20 20 
6 22 18 24 21 
7 24 21 23 22 
8 19 17 21 22 
9 23 21 22 22 
10 22 19 24 21 
Итог 22,6 20,2 22,1 20,8 
 
Также в ходе исследования нами было проведено анкетирование. 
Вопросы анкеты: 
1. Есть ли у вас сотовый телефон? 
2. Зачем нужен сотовый телефон? 
3. Где чаще носите сотовый телефон? 
4. Как вы держите сотовый телефон во время разговора? 
5. Как вы думаете, вредит ли сотовый телефон здоровью? 
6. Готовы ли вы отказаться от сотового телефона? 
7. В ночное время, где находится ваш телефон? 
8. До какого времени сидите в телефоне? 
9. Играете ли на телефоне? 
10. Сколько времени проводите с телефоном? 
Анкетирование показало, что: 
– у 100 % учеников есть мобильный телефон; 
– сотовый телефон нужен им для общения, для игр, для просмотра фильмов, для учебы; 
– мобильный телефон чаще носят в кармане брюк; 
– во время разговора большая часть детей мобильный телефон держат на минимальном расстоянии от уха, только 

несколько детей пользуются фурнитурой; 
– 80% респондентов уверены в том, что телефон не вреден; 
– 100% детей не готовы отказаться от сотового телефона; 
– у большинства (75%) сотовый телефон в ночное время лежит рядом с кроватью; 
– 40% респондентов на телефоне сидят до 21 часа, 45% – до 22 часов, 10% – до 23 часов и 5% до 24 часов; 
– 60% респондентов играют на телефоне; 
– 25% респондентов сидят на телефоне до 3 часов в день; 40% – до 4 часов; 30% – до 5 часов и 5% – более 5 часов. 

Длительность зависит от дня недели и от сезона года. Ведь сельские дети только в зимнее время сидят дома, в остальные 
сезоны года, особенно мальчики, помогают родителям в сезонных работах крестьянских хозяйств и им некогда сидеть с 
телефоном. 

Выводы. Исходя из полученных результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– организм детей наиболее подвержен неблагоприятному воздействию электромагнитного излучения мобильных 

телефонов, в частности у детей могут развиться нервные расстройства, искривление осанки, ухудшение зрения и другие 
негативные последствия. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме нравственного развития младших школьников, реализующая аксиологическую 
функцию образования на отношение (к миру, себе, окружающим), направленная на развитие ценностно-смысловой сферы 
обучающихся посредством усиления воспитывающей функции учебных предметов начальной школы, а также создания 
развивающей среды образовательного пространства. Выделяется, что воспитание личности неразрывно связано как с 
этнокультурной, так и цивилизационной и мировой идентификацией. В условиях Республики Саха (Якутия) определяется 
иерархическая структура разноуровневых идентичностей – от этнокультурной (родовой) – региональной (якутянин) – 
общероссийской или цивилизационной (россиянин) – до общепланетарной (человек Земли). В заключении представлены 
итоги исследования, показывающие положительную динамику нравственного воспитания младших школьников. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, младший школьник, региональные условия, воспитывающее обучение, 
начальное образование, внеурочная деятельность. 

Annotation. The article is devoted to the problem of moral development of younger schoolchildren, which implements the 
axiological function of education on the attitude (to the world, to oneself, to others), aimed at developing the value-semantic sphere 
of students by strengthening the educational function of primary school subjects, as well as creating a developing environment of the 
educational space. It is emphasized that the education of the individual is inextricably linked with both ethno-cultural, civilizational 
and world identification. In the conditions of the Republic of Sakha (Yakutia), the hierarchical structure of multi – level identities is 
determined – from ethnocultural (generic) – regional (Yakut) – all-Russian or civilizational (Russian) - to general planetary (a person 
of the Earth). In conclusion, the results of the study are presented, showing the positive dynamics of the moral education of younger 
schoolchildren. 

Keywords: moral education, primary school student, regional conditions, educational training, primary education, 
extracurricular activities. 

 
Введение. Начало ХХI века характеризуется нарастанием позитивной динамики социального статуса воспитания. В 

Национальной доктрине образования до 2025 года справедливо отмечается, что свои назревшие социальные и 
экономические проблемы страна должна разрешать на основе его опережающего развития, в том числе за счет включения в 
содержание образования духовно-нравственных ценностей. Не случайно во ФГОС второго поколения основным 
документом является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [1]. 
Поэтому, рассматриваемая тема, связанная с необходимостью организации воспитывающей деятельности не только на 
занятиях во внеурочное время, но и на всех уроках начальной школы является актуальной. ФГОС обязывает по-новому 
рассматривать результаты воспитания, делая упор на личностное развитие ребенка.  

В современных социокультурных условиях как никогда актуализируется принцип воспитывающего обучения. Данный 
принцип был введен в педагогику немецким дидактом И.Ф. Гербартом. О приоритете воспитания над обучением 
(«обучающее воспитание») подчеркивали видные русские философы (И.А. Ильин, В.В. Зеньковский). Данный принцип в 
отечественной педагогике закрепился благодаря Н.И. Пирогову, К.Д. Ушинскому. С точки зрения К.Д. Ушинского основой 
образования человека является непосредственно нравственное воспитание: «Влияние нравственности составляет главную 
задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познанием» [4, c. 212]. В свете 
упомянутого назревает необходимость целенаправленной работы по нравственному воспитанию младших школьников. 

Изложение основного материала статьи. Целью статьи является раскрытие опытно-экспериментальной работы по 
апробации модели нравственного воспитания младших школьников, реализующая систему нравственного становления 
младших школьников в образовательном процессе начальной школы в условиях Республики Саха (Якутия). 

В своем исследовании мы опираемся на принцип регионализации образования. В специфических условиях России с ее 
территориальной протяженностью, регионализация – объективная необходимость. Проблема изучения зависимости 
характера образования от региональных условий представлена в педагогическом наследии В.Г. Белинского,                                  
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, П.Г. Редкина. В концепции народного воспитания К.Д. Ушинского она получила 
отражение основу которой составляет опора на родной язык, природное и социальное окружение учащихся. 

В основе регионализации начального образования лежат следующие принципиальные положения, выделенные нами: 
1. В условиях активных интеграционных процессов в мире возрастает значение возрождения культуры каждого народа. 
2. Ориентация в образовании на народный идеал человека, широкое использование народных средств обучения и 

воспитания (фольклор, народные промыслы, песенно-музыкальное искусство, обычаи, традиции и др.), активное 
использование эмпирических знаний и представлений народа обнаруживает их педагогическую и психологическую 
универсальность. 

3. Регионализация начального образования позволяет учитывать национальное мировосприятие, основные традиции, 
культуру того или иного народа, общественное стремление к расширению сферы функционирования родного языка, и в то 
же время является базой для восприятия общероссийских и общечеловеческих ценностей. 

4. Регионализация начального образования обеспечивает учет в педагогическом процессе социокультурной среды, 
особенностей природно-географических, этнографических, исторических, религиозных и народно-хозяйственных 
особенностей региона определяющих всю систему ценностей и поведение людей данного этноса, выступая жизнесмыслами. 

5. Основу регионализации начального образования как педагогической проблемы составляют опора на основные 
принципы дидактики: обеспечение преемственности меж- и внутрипредметных связей обучения; организация и управление 
познавательной деятельностью учащихся на основе интеграции; принципы культуросообразности и природосообразности, 
принцип этнопедагогической направленности [3]. 

Модель нравственного воспитания младших школьников в представлена на схеме 1. 
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Целевой компонент 

ФЗ «Об образовании» ФГОС Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России 

Цель: духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника 

Задачи 

Учить учиться и усвоение 
УУД 

Познание и освоение мира Осознание субъектами 
личностных ценностных 
позиций по отношению к 

родной, общероссийской и 
мировой культурам 

Формирование 
потребности и 
способности к 
созидательно-

творческому действию 

Методологический компонент 

Подходы 

Культурологи- 
ческий 

Аксиологический Личностно-
ориентированный 

Интегративный Компетент- 
ностный 

Принципы 

Принцип 
регионализации 

образования 

Принцип 
воспитывающего 

обучения 

Принцип 
этнокультурной 
направленности 

Принцип 
междисциплинарной 

интеграции 

Принцип 
гуманизации 

Содержательно-технологический компонент 

Содержание образования 

Аксиологическая функция образования на отношение (к миру, себе, окружающим), направленная на развитие ценностно-
смысловой сферы учащихся 

Форма организации 
Целостность педагогического процесса, предполагающее единство обучения и воспитания, опирающееся на 

воспитательную систему, функционирующего в воспитательном (культурно-ценностном) пространстве начальной школы 

Учебный процесс Внеклассная работа по предметам Воспитательная работа 

Технологии и методы работы 

Диалоговый метод Проблемный 
метод 

Межпредметное 
обучение 

Проектная 
деятельность 

Наука как 
способ 

познания 

Личностно-ориентированные  

 

Аналитико-результативный компонент 

Критерии нравственной воспитанности 

Нравственное сознание Нравственные чувства Нравственный поступок 
Показатели нравственной воспитанности  

любовь к себе, ближним, к Родине, 
трудолюбие, сострадание, деятельная любовь 

к окружающим, совестливость, умение 
сопереживать, сочувствовать, бережное 

отношение ко всему живому и др. 

готовность проявлять нравственные 
чувства, стабильность их выражения 

применение знаний 
нравственных норм в 

деятельности 

 
Схема 1. Модель нравственного воспитания младших школьников 

 
Усиление воспитывающей функции образования происходило на основе ценностно-смысловой ориентации содержания 

на этнокультурные и общероссийские, общечеловеческие ценности. В содержание учебных предметов включались задания, 
тексты, задачи, дидактический материал, подбирались художественные произведения, использовался народный фольклор, 
игры, краеведческие данные, исторические и справочно-энциклопедические сведения, приобщающие ребенка к истории 
народа, республики, России, мира. В каждой теме отражали специфику и жизненный уклад как своего народа, так и 
цивилизационное развитие страны. Дети, изучая историю своей семьи познают историю своего села, города, края, народа, 
страны. Младшие школьники узнают понятия: археология, значение символики (герба, флага, гимна города, страны), 
возникновение письменности, анализируют вымысел и реальность мифов, легенд, преданий, сказок (разных народов); 
рассуждают о детстве прежде и в современное время, показывается значимость устного народного творчества; вводится 
понятие годовой праздничный круг, народный календарь, лента времени. 

Вводится знакомство с древнейшими городами России, с их возникновением (Древний Киев, Великий Новгород, 
Москва, Санкт-Петербург и др.); событиями жизни Российского государства (принятие христианства, монголо-татарское 
иго, Куликовская битва, борьба с немецкими и шведскими рыцарями, покорение Сибири, Северная война, война 1812 г., 
революция 1917 года, патриотизм советского народа на военном и трудовом фронтах и в тылу врага (1941-1945 г.), 
городами героями, героизм советского народа в послевоенном восстановлении страны, освоение космического 
пространства. Большое значение придается отражению ключевых дат и событий жизни страны, биографических событий из 
жизни исторических лиц; благодарность созидательному опыту предшествующих поколений, гордость за достижения в 
культуре, науке и технике. 

Содержание начального образования было направлено на систематизацию и отражение ценностей в содержании; 
создание общего воспитательного фона, применение знаний в практической деятельности. Использовались следующие 
подходы: цивилизационный, личностно-ориентированный, культурологический, аксиологический, компетентностный; 
принципы: регионализации, гуманизации, этнокультурной направленности, воспитывающего обучения, 
междисциплинарной интеграции. 
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Основные дидактические технологии, методы: РКМЧП (технология развития критического мышления через чтение и 
письмо), ТРИЗ (технология решения изобретательских задач), исследовательский метод, проектный метод, проблемный 
метод, диалоговый метод, использование компетентностных, практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций, 
проведение практических и лабораторных работ. Интегрированное обучение было организовано на основе: интеграции 
знаний научных, относящихся к различным областям учебных дисциплин, и эмпирических, из области народной 
педагогики; междисциплинарной интеграции на основе содержательно-тематической общности в раскрытии изучаемых 
понятий. 

Планирование воспитательной работы проводилось на основе годового праздничного круга (Рождество и 
рождественско-святочная обрядность, Честная Масленица, Великий пост, Пасха, Троицын день, Иванов день, Ильин день, 
Спасовки, Покров, Татьянин день) и традиционного календаря и обрядового цикла народа саха: проведение праздников, 
тематических бесед, уроков-презентаций, уроков-путешествий, уроков-дискуссий, соревнований, конкурсов, концертов. 

В наше время, когда в мире остро стоит проблема «устойчивого развития», очень своевременна необходимость 
выработки стратегии выживания на планете. Только укорененный человек в родной культуре, в своих предках, «корневой 
человек» может быть ноосферным человеком. Поэтому в первую очередь, необходимо было нам в процессе нравственного 
воспитания привить любовь к человеку, любовь к природе, стимулируя природоcберегающее поведение и созидательную, 
миролюбивую деятельность, одухотворение и одушевление окружающего, создание в воображении ребенка волшебного, 
сказочного мира природы, чувственное восприятие ее гармонии, красоты, хрупкости, нежности, пробуждение бережного 
трепетного отношения, бесконечного желания заботы об «общем любимом доме». Знакомство с экологическими 
традициями народа саха, славянскими природоохранными традициями, народные приметы, сопоставление якутского и 
русского календаря, культивирование почитания богини земли – Аан Алахчын Хотун, хозяина охоты Баай Байанай, мифы и 
легенды о животных, культивирование почитания редких и исчезающих животных, тотемные – священные животные, 
растения. Знакомство с обрядами почитания. 

Проведение научных школьных конференций «Экология сегодня, завтра», реализация экологических проектов, участие 
в конкурсе «Лучший эколог», наблюдения, конкурсы рисунков «Береги природу», «Я – житель планеты Земля», выпуск 
экологических плакатов «Люди, берегите Землю!»; фотовыставки «Красота родного края», составление видеотеки о 
природных достопримечательностях родного края, России, о заповедных местах, посещение музеев; конкурсы 
стихотворений, сочинений о природе; праздники «Праздник Урожая», «День Земли», «День воды», «День охраны 
природы»; работа по благоустройству школьного двора (операции: «Чистый двор», «Цветите, наши клумбы», «Зеленый 
двор»); вовлечение детей в посильные для них практически дела по охране местных природных ресурсов (уход за цветами, 
уборка площадки, подкормка птиц и т.п.). Организация уголков природы с содержанием любых растений и животных. 
Привлечение родителей к различным видам совместной деятельности с детьми: к субботникам по очистке, озеленению 
территорий, изготовлению поделок из природного и утилизированного материалов, пособий. 

Большим потенциалом в нравственном развитии имеет учебное сотрудничество в проектной деятельности: умение 
договариваться, распределять работу; оценивать свой вклад и общий результат деятельности; умение регулировать 
конфликты; понять точку зрения другого, критично, оценить ее; координировать разные точки зрения и достигнуть общего 
результата. Привлечение к педагогической деятельности детей: взаимообучение, взаимопроверка. Использование метода 
дискуссий на моральные темы; конструирование моральных ситуаций и ситуаций конфликта, разбор их и обсуждение; 
расширение нравственной тематики, включение ребенка в групповое обсуждение моральных дилемм. Формирование 
способности к самонаблюдению, самоанализу и саморегуляции происходило посредством рефлексии, дневникового письма. 

Духовно-нравственное развитие должно стать объединяющим духовным устремлением людей, включенных в 
образовательное пространство, скрепляя чувством сопринадлежности, накапливая опыт соборного «мы-бытие» с 
осознанием ответственности за воспитание ребенка. Соблюдение этнических, семейно-родовых традиций, опирающихся на 
ментальность народа, знание о своих предках, обеспечивает преемственность поколений, образуя фундамент духовного 
роста ребенка. Родители являются первыми идеалами для подражания маленького человека, примером, авторитетом, их 
поведение рассматриваются как важный фактор формирования личности. 

Мы представляем данные роста уровня нравственной воспитанности младших школьников в процессе формирующего 
эксперимента, который проходил на базе школы №26 г. Якутска (учитель-экспериментатор Тураева А.Н.) в таблице 1. По 
первому критерию нравственное сознание было выделено 3 уровня: низкий (знание 1-3 нравственных понятий), средний 
(знание 4-6 нравственных понятий); высокий (знание 7-10 нравственных понятий), использована методика «Пословицы» 
(С.М. Петровой), а также проведен тест «Знаю и понимаю». Критерий нравственные чувства выявлен по методике                       
И.М. Юсупова (исследование эмпатии). Для исследования уровня сформированности нравственного поведения младших 
школьников проведены игры «Кто меткий», «Раздели поровну», а также тест «Размышление о жизненном опыте»                          
(Н.Е. Щурковой, вариант адаптированный к младшим школьникам В М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) [1]. 

 
Таблица 1 

 
Динамика роста нравственной воспитанности младших школьников в процессе экспериментальной работы 

 
Экспериментальный класс (4 класс) Контрольный класс (4 класс) 

Уровни Уровни 
Критерии 

нравственности 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

Нравственное сознание 10 52,2 38,8 32 49,1 18,4 

Нравственные чувства 18,2 45,5 36,3 48,2 38,8 13 
Нравственные 
поступки 

23,3 48, 8 27,9 57,8 32 10,2 

 
Выводы. На основе анализа цивилизационного общероссийского опыта воспитания подрастающих поколений и 

народной педагогики саха нами выделено, что представление учащимся нравственного идеала человека должно носить 
персонифицированный характер, осуществляться через раскрытие в системе идей, охватывающих отношение человека к 
миру (к другому человеку, природе, обществу, культуре, знаниям, общению), самому себе и раскрывающихся в системе 
нравственных понятий, которые обеспечивают связь содержания, способов деятельности, опыта творческой деятельности. 

Проведенное исследование не исчерпывает, разумеется, всех проблем теории и методики нравственного воспитания 
младших школьников в современной социокультурной ситуации. Возникает необходимость более глубокого изучения 
специфики и особенностей нравственного воспитания современных подростков, старших школьников; преемственности в 
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нравственном воспитании, начиная с детского сада; поиска эффективных путей с учетом стремительных изменений в мире 
и адаптации личности. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аннотация. Современная система высшего образования предполагает наличие у выпускников, не только теоретических 
знаний, но и практических умений, а также навыков, которые непосредственно связаны с конкурентоспособностью на 
рынке труда. Учитывая тенденции в мировой экономике, необходимо новое качество профессионального образования, 
которое делало бы выпускников мобильным и высококвалифицированным специалистами. Для создания новой 
квалификационной модели, выдвигаются новые требования к выпускникам, вследствие чего становится необходимым 
помочь обучающемуся приобретать и развивать умения и навыки по организации личностного и профессионального 
развития, развивать способность переносить полученные знания и умения в инновационные технологии и конкретные 
решения, готовить к социальной и профессиональной мобильности, совершенствуя соответственные профессиональные 
компетенции. В этой связи для формирования у обучающихся знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций 
могут быть использованы инновационные технологии обучения, в основе которых лежат диалогические методы общения и 
тесное учебное взаимодействие педагога и обучающихся. Авторы статьи подробно рассматривают такие инновационные 
технологии, как здоровьесберегающие и игровые технологии, технологию перевернутого обучения и технологию проектной 
деятельности. Также в статье приведены примеры практического применения рассмотренных технологий для организации 
теоретических и практических занятий для студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: инновационные технологии, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, деловая игра, 
технология перевернутого обучения, перевернутый класс, технология проектной деятельности. 

Annotation. The modern system of higher education assumes that graduates have not only theoretical knowledge, but also 
practical skills, as well as skills that are directly related to competitiveness in the labor market. Given the trends in the global 
economy, a new quality of vocational education is needed, which would make graduates mobile and highly qualified specialists. To 
create a new qualification model, new requirements are put forward for graduates, as a result of which it becomes necessary to help 
students acquire and develop skills and abilities in organizing personal and professional development, develop the ability to transfer 
the acquired knowledge and skills into innovative technologies and specific solutions, prepare for social and professional mobility, 
improving the corresponding professional competencies. In this regard, for the formation of students' knowledge, skills, and 
professional competencies, there may be 

Keywords: innovative technologies, health-saving technologies, gaming technologies, business game, technology of inverted 
learning, inverted classroom, technology of project activity. 

 
Введение. В настоящее время активно развиваются инновационные технологии, которые внедряются во все сферы 

жизнедеятельности человека. Внедрение данных технологий в сферу образования стало толчком для его дальнейшего 
развития. В первую очередь, это повлияло на нормативно-правовые акты, в которые были внесены соответствующие 
изменения. Так, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для организации учебного 
процесса необходимо использовать современные образовательные технологии, которые способствуют повышению качества 
образования и снижению доли репродуктивной деятельности обучающихся. Инновационные формы обучения позволяют 
развить творческое мышление, навыки совместной деятельности при решении проблем, приближенных к реальным. Кроме 
этого, они способны побудить интерес у обучающихся; содействовать эффективному усвоению учебного материала; 
организовать на высоком уровне обратную связь. 

Под инновационными технологиями следует понимать новшества, которые направлены на внедрение или 
использование чего-то нового с целью повысить эффективность той или иной деятельности. Актуальность внедрения 
инновационных технологий в образовательный процесс обусловлен совокупностью следующих факторов: 

− высокая потребность общества в успешных, конкурентоспособных личностях, а также потребность работодателей 
в высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям и запросам; 

− глобальное распространение цифровых технологий; 
− повышение мотивации обучающихся к изучению той или иной дисциплины; 
− повышение качества образования и его эффективности; 
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−  обеспечение гибкости образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся и 
стимулирует их творческую активность. 

Изложение основного материала статьи. На современном этапе развития системы профессионального образования 
важное место среди различных применяемых технологий отводится инновационным технологиям, которые 
непосредственно повышают качество предоставляемых образовательных услуг. А.А. Аксюхин отмечает, что применение 
современных инновационных технологий обусловлено технологическим прогрессом, переходом к постиндустриальному 
информационному обществу. Инновации в образовании, по мнению исследователя, изменяют характер образовательного 
процесса, наиболее полно погружают студентов в среду обучения, способствуют повышению качества квалифицированной 
подготовки и мотивации обучающихся к получению знаний и освоению новых умений и навыков [6]. 

А.А. Кораблев считает, что разработка и внедрение инновационных технологий в процесс обучения – это одна из 
наиболее актуальных задач современной системы профессионального образования, которая позволяет разрешать многие 
проблемы в области подготовки специалистов [11]. 

Для организации процесса обучения студентов высших образовательных учреждений педагоги используют следующие 
инновационные технологии: здоровьесберегающие, технологии проектной деятельности, игровые технологии, а также 
технологию перевернутого обучения. Каждая технология имеет свои особенности, которые важны при выборе той или иной 
технологии для организации учебного занятия. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий связано с одной из проблем современного 
общества – состояния здоровья молодого поколения. История развития здоровьесберегающих технологий берёт своё начало 
в период СССР. В конце 70-х годов коллективом учёных в Научно-исследовательском институте Медицинских проблем 
Севера АМН СССР под руководством Базарного В.Ф. были разработаны здоровьесберегающие технологии для 
образовательных учреждений. Изначально данные технологии активно применялись в школах, но в настоящее время 
здоровьесберегающие технологии используются педагогами для организации занятий во всех типах образовательных 
организаций. Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность мер, направленных на поддержание здоровья 
подрастающего поколения во время обучения. При проведении учебных занятий в высших учебных заведениях педагог не 
так часто используют данные технологии, которые в настоящее время необходимы и важны. Большую часть своего времени 
студенты проводят на лекционных и практических занятиях, поэтому можно сказать о том, что в основном они ведут 
сидячий образ жизни, который оказывает негативное влияние на их здоровье. Для сохранения здоровья обучающихся 
педагогам рекомендуется использовать различные здоровьесберегающие технологии, которые способствуют повышению 
работоспособности, снижению уровня усталости и концентрации внимания [1]. 

Главными видами здоровьесберегающих технологий, применяемых для сохранения и укрепления здоровья молодежи в 
вузах, являются физкультурноспортивные мероприятия, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
просветительско-педагогическая деятельность. 

Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности вузов являются: рациональная организация учебного 
процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями; организация двигательной активности 
студенческой молодежи; организация рационального питания студенческой молодежи; система работы по формированию 
ценности здоровья [6]. 

Многие педагоги при проведении учебных занятий со студентами используют игровые технологии, которые 
способствуют формированию и развитию профессиональных компетенций. Под игровой технологий понимается вид 
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение социального опыта. В ходе занятия студенты 
помещаются в определенные условия, что способствует развитию личностных качеств, повышению умений и навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности. Основная задача педагога состоит в выработке мотивации для 
дальнейшего изучения определенной темы по конкретной дисциплине [4]. 

Одной из разновидностей игровых технологий является деловая игра, которая наиболее часто применяется педагогами 
для организации учебных занятий. Обращаясь к истории возникновения данного типа игровых технологий, стоит отметить, 
что первая деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году. Учитывая тот факт, что наша страна переживала 
тяжелые времена, деловые игры были запрещены. Спустя некоторое время деловые игры появились в США, где стали 
активно развиваться. В настоящее время деловые игры используются для организации учебного процесса, как в школах, так 
и высших учебных заведениях [13]. 

Деловая игра – это форма обучения, предполагающая моделирование предметного и социального аспектов содержания 
профессиональной деятельности. Чаще всего деловые игры применяются для успешного изучения правовых дисциплин. 
Например, в рамках изучения дисциплины «Уголовный процесс» педагог может предложить студентам провести судебный 
процесс. Обучающимся представляется на выбор статья из кодекса, они выбирают, в роли какого участника 
судопроизводства им предстоит выступить, и продумывают действия и реплики каждого действующего лица. После чего 
непосредственно разыгрывается судебный процесс. В ходе судебного разбирательства рассматривается уголовное дело, 
возбужденное по конкретной статье. Участниками процесса являются судья, секретарь, прокурор, обвиняемый, адвокат и 
свидетели. Итогом судебного заседания станет вынесение соответствующего приговора [8]. 

В результате деловой игры обучающиеся смогут на практике применить теоретические знания и получить 
практический опыт. Смоделировав правовую ситуацию, студенты осознают важность нормативно-правовых актов, на 
основе которых гражданин защищает, отстаивает свои права и обязанности. Таким образом, стоит отметить, что 
применение игровых технологий при изучении правовых дисциплин способствует развитию у студентов профессиональных 
компетенций, навыков и умений [10]. 

Среди инновационных технологий следует выделить технологию перевернутого обучения. Данная технология 
реализуется посредством модели образовательного процесса под названием «перевернутый класс», сочетающая в себе 
технологии традиционного и дистанционного образования. «Перевернутый класс» предполагает первоначальное 
внеаудиторное ознакомление студентов с новым учебным материалом с помощью видео или интернет-ресурсов с 
последующим использованием аудиторного времени для осуществления более сложных видов познавательной 
деятельности. Данная модель обучения предполагает, что лекции изучаются внеаудиторно, а домашнее задание 
выполняется в аудитории под руководством педагога. Например, при изучении дисциплины «Семейное право» педагог 
может использовать технологию перевернутого обучения. Перед проведением семинарского занятия преподаватель 
предлагает студентам самостоятельно внеаудиторно изучить новый материал по данной теме с помощью интернет-ресурсов 
или видео-лекций. На практическом занятии педагог проверяет и оценивает работу студентов по освоению заданной темы. 
Для закрепления информации педагог предлагает обучающимся ответить на вопросы по теме, поработать с суждениями и 
решить ситуативные задачи. По итогам занятия педагог оценивает уровень подготовки студентов. Таким образом, стоит 
отметить, что использование технологии «перевернутый класс» способствует оптимизации учебного процесса и 
повышению уровня мотивации обучения студентов. 
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В настоящее время при организации учебных занятий педагоги высших образовательных учреждения используют 
технологию проектной деятельности. Данная технология направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 
мотивирует их на самостоятельную работу, поиск и анализ информации, получение окончательного продукта. 

Проектная работа является таким видом познавательной деятельности, который способствует формированию у 
студентов навыков коллективной работы, развитию у них творческих возможностей и способностей. Цель проектной 
работы состоит в углублении и расширении знаний, полученных студентами. Проектная работа способствуют 
формированию навыков анализа, генерации новых идей, установления связей, видения целостной картины проблемы. 

Обращаясь к истории возникновения технологии проектной деятельности, стоит сказать о том, что появление и 
развитие этой технологии в России связано с именем С.Т. Шацкого. В начале XX века под его руководством была 
организована небольшая группа сотрудников, которые пытались активно использовать проект как метод в практике 
преподавания. 

К настоящему времени определение технологии проектной деятельности было сформулировано следующим образом, 
технология проектной деятельности представляет собой способ организации самостоятельной деятельности обучающихся, 
направленный на решение задачи учебного проекта. Проектная технология предполагает наличие определенной проблемы, 
самостоятельную деятельность студентов и использование исследовательских методов. В ходе обучения дисциплины 
педагог может предложить студентам разработать информационный проект на какую-либо тему, которая соответствует 
изучаемой дисциплине. Данный вид проекта предполагает сбор, обработку и анализ соответствующей информации [12]. 

Информационный проект направлен на формирование у студентов умений и навыков поиска информации, её 
обобщения и представления в виде рефератов, статей, докладов, схем и таблиц. Также педагог может предложить студентам 
поработать над исследовательским проектом по той или иной теме. Деятельность студентов будет связана с постановкой 
цели, определением объекта и предмета данного исследования, выдвижением гипотезы, с осуществлением какой-либо 
исследовательской деятельности (эксперимент, опрос), и завершающей стадией станет формулировка вывода, 
соответствующего поставленной цели. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть оформлены в виде научной 
публикации или отчёта. Например, студенты могут провести исследование темперамента и его проявление в 
профессиональной деятельности. В данной деятельности обучающиеся могут составить опрос или провести эксперимент, 
чтобы определить тип темперамента и спрогнозировать, как представители того или иного типа будут выполнять свои 
профессиональные обязанности. Полученные данные студенты могут представить в виде научной статьи или проекта для 
участия в конкурсе научных и исследовательских работ. На основе всего вышесказанного стоит сказать о том, что 
технология проектной деятельности одним из эффективных способов организации учебного процесса, который направлен 
на формирование и развитие таких качеств и способностей студентов, как самостоятельность, креативное мышление, 
инициативность. 

Выводы. Таким образом, на основе всего вышесказанного следует сделать вывод, что при организации учебных 
занятий педагоги высших образовательных учреждений предпочтение отдают инновационным технологиям, которые 
способствуют повышению мотивации обучения студентов и уровню качества предоставляемых образовательных услуг. 
Каждая из вышеперечисленных технологий уникальна и может применяться педагогами на любых занятиях, как 
теоретического так и практического обучения. 

Стремительное развитие информационных технологий, технический прогресс стали толчком для перехода от 
традиционных технологий обучения к инновационным технологиям, направленных на создание условий, которые отвечают 
актуальным запросам всех участников образовательного процесса. Также внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс высшего учебного заведения способствует всестороннему развитию студентов и формированию 
профессиональных навыков для будущей трудовой деятельности. Современные работодатели заинтересованы в 
высококвалифицированных специалистах, которые легко адаптируются к новым условиям, мобильны, обладают хорошо 
развитым критическим мышлением и обладающие совокупность информационных умений и навыков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация. Современное профессиональное образование направлено на повышение эффективности обучения, 

увеличение познавательного интереса студентов, где решение данной цели может быть осуществлено посредством 
реализации активных методов обучения, в частности метода мозгового штурма. Целью рассматриваемого метода выступает 
стимулирование творческой деятельности студентов, формирование устойчивой мотивации. В статье рассматриваются 
этапы реализации данного метода в обучении: постановка проблемы, высказывание идей, генерация идей, анализ и оценка 
предложений. Выделены особенности, условия и принципы организации каждого из этапов. В статье рассмотрен пример 
использования реализации метода мозгового штурма при подготовке педагогов профессионального обучения (правоведение 
и правоохранительная деятельность) Реализация рассматриваемого метода в образовательном процессе дает возможность 
формирования профессионально-компетентностного специалиста, способного критически мыслить, решать проблемы, 
выходить из любой сложившейся ситуации, используя творческий потенциал. 

Ключевые слова: метод мозгового штурма, избирательное право, критическое мышление, интерактивные методы 
обучения, генерация идей, анализ мнений. 

Annotation. Modern vocational education is aimed at increasing the effectiveness of teaching, increasing the cognitive interest 
of students, where the solution to this goal can be carried out through the implementation of active teaching methods, in particular the 
brainstorming method. The purpose of the method under consideration is to stimulate the creative activity of students, the formation 
of sustainable motivation. The article discusses the stages of the implementation of this method in teaching: formulation of a 
problem, expression of ideas, generation of ideas, analysis and evaluation of proposals. The features, conditions and principles of the 
organization of each of the stages are highlighted. The article considers an example of using the implementation of the brainstorming 
method in the training of teachers of vocational training (jurisprudence and law enforcement) .The implementation of the method in 
question in the educational process makes it possible to form a professional competence specialist who is able to think critically, 
solve problems, get out of any situation, using creative potential. 

Keywords: brainstorming method, suffrage, critical thinking, interactive teaching methods, idea generation, opinion analysis. 
 
Введение. В современных условиях одним из ведущих способов организации образовательного процесса выступает 

реализация активных методов обучения, способствующих формированию профессиональных и общекультурных 
компетенций, развитию способностей самостоятельной поисковой деятельности, творческого воображения, развития 
устойчивой мотивационной активности обучающихся. Активные методы предполагают организацию обучения, 
максимально адаптивного к индивидуальным способностям, особенностям студентов. Одним из наиболее актуальных 
рассматриваемых методов является мозговой штурм. 

Метод мозгового штурма – это оперативный метод решения проблемного вопроса через оптимизацию творческой 
активности студентов, где обучающимся необходимо высказать наибольшее количество вариантов решения проблемы, 
пусть и противоречивых. 

Изложение основного материала статьи. Реализация метода мозгового штурма осуществляется в несколько этапов: 
постановка проблемы, высказывание идей, генерация идей, анализ и оценка предложений, где каждый из которых 
осуществляется в соответствии с определенными условиями и правилами. 

Так, первый этап – это постановка проблемы. Задача преподавателя состоит в информировании студентов о теме 
работы, цели и задачах образовательной деятельности. Педагог знакомит с принципами работы, разрабатывает 
вспомогательные средства, необходимые для регистрации идей, а также наставник формирует микрогруппы для 
коллективного решения проблем. 

Вторым этапом выступает высказывание идей, направленное на активизацию мыслительной деятельности 
обучающихся. Повышение уровня мотивации и продуктивности обучения достигается за счет осуществления высказывания 
идей с учетом ряда принципов. Так, на данном этапе отсутствует обсуждение и критика высказываний, что предоставляет 
возможность свободного выдвижения идей. Работа осуществляется посредством создания атмосферы содействия. Также 
важнейшим принципом выступает свобода ассоциаций и творческого воображения обучающихся. На данном этапе 
наиболее важно количество высказанных идей, чем их качество. При высказывании идей должно быть равноправие 
участников мозгового штурма. 

Также на втором этапе осуществляется фиксация идей. При проведении мозгового штурма должна быть зафиксирована 
каждая идея, даже если она повторяется. Все участники группы должны видеть все зафиксированные идеи, поэтому 
преподавателю следует заранее к этому подготовиться, например, предварительно включив интерактивную доску или 
раздав листы и принадлежности для записи. Важно, чтобы предложенные высказывания были хорошо видны каждому 
участнику. 

Следующий шаг – генерация идей, где студенты предлагают различные пути решения проблемы. Задача преподавателя 
на данном этапе состоит в следующем: ему необходимо показать студентам то, каким образом можно объединять и 
координировать идеи, предоставить пример группировки идей по тому или иному признаку. Студентам необходимо 
понимание того, как можно группировать идеи и их комбинировать. Этот этап считается основным, и от него, как правило, 
во многом зависит успех всего занятия. При генерации идей преподаватель должен создать атмосферу доверия, условия для 
наиболее открытого общения без ограничений. Студенты должны высказывать свои варианты, не боясь ошибиться. 

Процесс генерации идей состоит из двух основных элементов: 
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– выдвижение качественно новых идей, демонстрирующих новые направления решения проблемного вопроса; 
– формулирование позиций, мнений, являющихся продолжением уже имеющегося направления. 
На данном этапе главное – это формирование новой идеи, меняющей обыденное традиционное представление об 

объекте, явлении, системе. Наиболее активными участниками этого этапа становятся студенты, которые отличаются 
высокой скоростью мышления, легкостью адаптации к новым условиям, креативные и творческие студенты. 

Деятельность обучающихся на данном этапе направлена на развитие способности оперативно переключать внимание с 
одного аспекта работы на другой; формирование умений мыслить креативно, навыков быстрого реагирования, легкости 
использования в решениях полученной информации. 

Важнейшим правилом на данном этапе является отсутствие оценивания. При этом не должно быть как отрицательной 
критики, так и положительных комментариев, так как это может сбить творческий настрой студентов. 

Условием продуктивной работы на данном этапе является наличие необычных, порой фантастических и абсурдных 
идей. Студенты должны комбинировать и улучшать любые предложенные варианты. 

На третьем этапе осуществляется группировка, отбор, анализ и оценка идей. Этот этап является заключительным и 
позволяет выделить наиболее верные доказанные позиции. Отбор идей происходит с учетом ряда представленных 
критериев. Студентами анализируются идеи и отбираются те, которые приняты большинством обучающихся, оптимально 
соответствующие требованиям и позициям с точки зрения и педагога, и обучающегося. На данном этапе необходимо 
понимание того, каким образом можно реализовать ту или иную идею, каких условий она требует для ее осуществления. 
Определяются также средства для ее реализации: искусственные, дидактические или оппозиционные; выделяются условия, 
необходимые для реализации идеи. На данном этапе определяется результат мозгового штурма, поэтому оценивание работы 
становится необходимым. 

Реализация метода мозгового штурма в студенческой группе развивает командное взаимодействие, повышает 
мотивационную составляющую, активизирует командную работу. Главным достоинством использования данного метода 
является обеспечение группового взаимодействия, которое формирует широкий спектр разнообразных мнений. 
Посредством использования данного метода создается синергетический эффект, где каждый студент стимулирует и 
усиливает другого, за счет чего рождаются новые нестандартные идеи. 

Метод мозгового штурма выступает в качестве мощнейшего способа решения проблемных вопросов путем раскрытия 
творческого потенциала студентов. Он позволяет создавать новые продуктивные варианты решения проблем. 

Приведем пример реализации метода мозгового штурма в Мининском университете при обучении дисциплине 
«Избирательное право». На первом этапе преподаватель знакомит студентов с темой занятия – «Избирательный процесс», 
далее осуществляет подготовку студентов к работе: рассказывает правила и последовательность работы, определяет 
содержание занятия. Преподаватель проводит работу, не разделяя студентов на команды, работая при этом со всей 
студенческой группой. Руководитель выбирает трех обучающихся, которые будут ответственны за фиксацию идей. Педагог 
может предложить студентам поразмышлять над вопросом «Правильное ли решение приняла Государственная Дума, 
отказавшись наделить несовершеннолетних граждан активным избирательным правом?». Важно отвечать не только «да» / 
«нет», но и предлагать возможные последствия реализации тех или иных действий. 

Далее обучающиеся высказывают свое мнение, фиксируя при этом каждую мысль. Ответственные за это студенты 
записывают каждую позицию на интерактивной доске. В атмосфере содействия студенты генерируют идеи без критики 
других позиций. На следующем этапе студенты осуществляют анализ высказанных идей и приходят к общему выводы, т.е. 
путем совместного обсуждения решают, какое высказывание, по их мнению, наиболее правильное. Студенты проводят 
анализ высказанных мнений и путем аргументации и сопоставления всех «за» и «против» определяют общее решение. 
Обучающиеся рассматривают то, какие средства и способы необходимы для реализации их позиции. 

В качестве развития темы в сфере проблем избирательного права преподаватель может предложить студентам 
поразмышлять над следующим проблемным вопросом: «Как вы считаете: стоит ли наделить активным избирательным 
правом граждан, не достигших 18-летнего возраста? Какие возрастные границы, по вашему мнению, наиболее актуальны?» 
При подготовке к работе преподаватель может предложить группе сформулировать общее направление поиска. В этом 
случае лучше всего начало общего заголовка может звучать так: «Каким образом мы можем...» и далее закончить фразу 
(что-то преобразовать, улучшить и т.д.). После окончательного выбора темы ее определение в виде заголовка также 
размещается на интерактивной доске ответственными студентами. Обучающиеся высказывают все возможные варианты 
закрепления возрастных цензов, рассматривая при этом все возможные вариации, подкрепляя мнение аргументами за и 
против. Руководитель предлагает высказаться очередному члену группы. Если кто-то из участников не знает, что 
предложить, то он говорит: «Я пропускаю» и право высказаться переходит к следующему участнику мозгового штурма. 

При ответе на поставленный вопрос преподаватель дает возможность мыслить критически, посмотреть на требования к 
реализации активного избирательного права под призмой собственного воображения, задаться вопросом: «Почему нельзя 
голосовать с 16-ти лет? Какие могут быть причины запрета? Какие ограничения существуют при голосовании и почему 
возраст так важен?». Преподаватель предлагает рассмотреть все даже фантастические варианты требований к голосованию. 
В ходе реализации метода мозгового штурма преподавателю важно контролировать соблюдение студентами регламента. 
Преподаватель предлагает студентам выйти за рамки шаблона, развить креативное мышление и навыки слушания других. 
На интерактивной доске фиксируются новые идеи так, чтобы они находились в поле зрения каждого обучающегося. После 
того как все идеи зафиксированы, преподаватель предлагает время для того, чтобы их обдумать и оценить. После чего 
обучающиеся обоюдно выбирают наиболее правильную позицию, определяют, по их мнению, самый аргументированный 
вариант формирования возрастного ценза и доказывают свои позиции. Выбираются наиболее грамотные варианты с точки 
зрения студентов и преподавателя и определяются методы и средства, необходимые для реализации той или иной идеи. 

Другим вариантном реализации метода мозгового штурма при изучении дисциплины "Избирательное право" может 
стать организация образовательного процесса путем осуществления брейнрайтинга. Преподаватель на семинарском занятии 
по теме «Избирательные права граждан» предлагает продумать всевозможные варианты требований к осуществлению 
пассивного и активного избирательного права, порой и абсурдные. Педагог располагает студентов таким образом, чтобы 
они образовали круг или любую другую замыкающуюся фигуру. После чего в течение пятнадцати минут руководитель 
предлагает студентам сформулировать всевозможные требования к осуществлению избирательного права и закрепить их в 
письменной форме на листе. Далее обучающимся предлагается передавать свои записи последовательно друг другу. 
Записывая на листе свои дополнения к предложениям одногруппников, студенты анализируют предложенные варианты. 
При этом критика не осуществляется до того момента, пока не закончится мероприятие. 

Брейнрайтинг является одним из наиболее актуальных видов мозгового штурма, основанном на приеме «поток 
сознания». Такая форма мозгового штурма позволяет собрать наибольшее количество предложений за счет того, что, 
получая лист с предложенными требованиями, студент начинает отталкиваться от увиденного, и сознание студента 



 56 

автоматически начинает генерировать множество ассоциаций, приходя к совершенно новым и порой неожиданным 
выводам. 

Выводы. Таким образом, реализация метода мозгового штурма способствует объединению студентов группы за счет 
ведению совместной деятельности, поиска решений. Метод способствует сплочению студенческой группы, развивает одно 
из важнейших умений – слушать и слышать друг друга, уважать позиции других. При изучении правовых дисциплин 
мозговой штурм может использоваться в качестве самостоятельного метода, а также в составе более сложных 
интерактивных методов активного обучения. Использование мозгового штурма дает возможность не только оперативно 
решить поставленную проблему, развить творческую составляющую студентов, но и позволяет сформировать 
эмоциональные, смысловые, коммуникативные компетенции обучающихся за счет развития у них навыков слушания и 
говорения. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается педагогическая технология в контексте её значимости при 

общем повышении качества образования. Так, в ходе статьи анализируются сущностные характеристики педагогической 
технологии, подчеркивающие её центральное положение во всей системе учебно-воспитательного процесса. Можно сказать, 
что педагогическая технология совпадает со средством обучения; в таком случае, эффективность её применения возрастает, 
т.к. комплексная система педагогического взаимодействия предполагает создание такой структуры, внутри которой будут 
отражены все взаимосвязи и взаимообусловленные элементы, которые в совокупности могут применяться педагогом в ходе 
организации обучения. Так, особо важным компонентом становится содержание педагогической технологии, в зависимости 
от качества которого будет определяться результативность обучения. 

Ключевые слова: профессиональное образование, технология обучения, содержание технологии, связь теории и 
практики, организация учебного процесса. 

Annotation. In this article, the authors consider pedagogical technology in the context of its importance in the overall 
improvement of the quality of education. So, in the course of the article, the essential characteristics of pedagogical technology are 
analyzed, emphasizing its central position in the entire system of the educational process. We can say that pedagogical technology 
coincides with the means of teaching; in this case, the effectiveness of its application increases, because a complex system of 
pedagogical interaction involves the creation of such a structure, within which all interconnections and interdependent elements will 
be reflected, which in aggregate can be used by a teacher in the course of organizing training. Thus, the content of pedagogical 
technology becomes a particularly important component, depending on the quality of which the effectiveness of training will be 
determined. 

Keywords: vocational education, teaching technology, technology content, connection between theory and practice, organization 
of the educational process. 

 
Введение. Введение инноваций в образование является сложным и структурированным процессом, требующим от 

педагога комплексного подхода, учета планирования и применения всего педагогического мастерства. Инновации в 
образовании способствуют общему развитию обучающегося за счет поиска новых подходов к организации обучения. Так, в 
ходе педагогического процесса активным элементом всей системы (центральным её звеном) выступает педагогическая 
технология, представляющая собой особый отрегулированный системный процесс, определяющий структуру учебного 
процесса, его устройство, особые методы, используемые в деятельности субъектов, целевые установки и другие 
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множественные компоненты. По сути, педагогическая технология сводится к системной организации учебного процесса 
через определение совокупностей его взаимосвязанных частей. При этом, педагогическая технология выступает в качестве 
единичного представителя всей системы, направленной на расширение границ инновационной подготовки обучающихся. 
Так, конкретно реализуемая технология в обучении имеет собственную специфику, возможности и ограничения 
применения, которые обуславливают её применение в конкретной ситуации. В связи с этим, особую актуальность 
приобретают исследования, нацеленные на рассмотрение педагогической технологии с позиции вычленения её сущностных 
характеристик, определяющих конкретную направленность и применяемость. 

Целью статьи является выявление сущности содержания педагогической технологии, а также на основе описания 
составить особые обобщающие характеристики, которые будут определять специфику её практического внедрения в 
образовательный процесс. 

Изложение основного материала статьи. Динамичное развитие образования актуализирует перспективность 
внедрения инноваций, с целью повышения результативности и качества обучения. Так, в ходе образовательного процесса 
реализуется субъект-субъектное взаимодействие между педагогом и обучающимся, приводящее к педагогическому 
воздействию со стороны педагога, организующему общую систему взаимодействия с обратной связью от обучающегося. 
Так, последний становится центральным объектом всей системы, а результативность его обучения сводится не только к 
формированию знаний, умений, навыков и личностных качеств, но и к осознанию специфики собственной деятельности. 
Так, педагогическое взаимодействие становится начальным этапом организации учебного процесса, направленным на 
реализацию педагогических функций. При этом, сами педагогические функции предполагают применение педагогической 
технологии в качестве способа обоснования всего взаимодействия в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Так, педагогическая технология позволяет педагогу реализовывать собственные мотивы и целевые установки, 
согласованные с образованием, и направленные на формирование у обучающегося собственной позиции по отношению к 
данному миру. При этом, наполняемость педагогической технологи всеми структурными элементами напрямую зависит от 
её содержания. Содержание педагогической технологии – это взаимосвязь всей системы самодостаточных элементов, 
между которыми наблюдается тесная корреляция и взаимообусловленность, подкрепляющаяся единой логикой организации 
образовательного процесса. На современном этапе существует множество педагогических технологий; в современном 
образовании особое место занимают «игровые, диалоговые, проективные и исследовательские технологии», тесно 
связанные с гуманитарным подходом к обучению [1]. 

Как отмечалось авторами выше, содержание педагогической технологии напрямую зависит от её целевого назначения и 
выбора методов взаимодействия. При этом, разработка содержания педагогической технологии происходит в процессе её 
моделирования. Моделирование предоставляет возможность в постановке определенных типовых задач, а также внедрении 
новых идей в педагогический процесс. При этом, в формируемой системной модели все элементы должны быть 
согласованны между собой, иначе, педагогическая технология становится менее эффективной. Её создание – это 
планомерный процесс, тесно связанный с методической деятельностью педагога, в ходе которой активно проявляется 
творческая активность педагога, а также уровень его педагогического мастерства. При этом, закладываемые в содержание 
технологии модели взаимодействия, методы обучения и воспитания должны иметь тесную взаимосвязь, быть 
преемственными и планомерными. При подборе методов важно опираться на индивидуальные характеристики 
обучающихся, учитывать их характерные особенности и воспринимать их в контексте возможности использования в 
«правильном» направлении [1]. 

Процесс реализации педагогической технологии требует особой подготовки. Во-первых, это согласование и постановка 
всех элементов – цели (предполагаемого результата), задач, содержания; во-вторых, наполнение содержания актуальными 
методами, формами, средствами и тому подобными аспектами организации взаимодействия обучающихся и их 
деятельности; в-третьих, наполнение технологии современными принципами взаимодействия субъектов образования 
(демократизации, гуманизации, возможно, цифрового взаимодействия, и тому подобных), направленных на раскрытие в 
обучающихся данных способностей и акцентов; в-четвертых, это непосредственная организация формируемой модели 
педагогической технологии в соответствии с её изначальным замыслом [2]. 

Также стоит понимать, что педагогическая технология, за счет своей комплексности, позволяет достигать более 
эффективных результатов обучения за короткие сроки, что достигается повышением интереса и уровня мотивации 
обучающихся. Педагогическая технология, спроектированная педагогом на высоком уровне, позволяет повысить качество 
образования; при этом, важно обеспечивать её содержание наполняемостью инновационными методиками и формами 
обучения в совокупности с внедрением современных технологий [7]. Например, одной из актуальных педагогических 
технологий выступает дистанционное обучение, представляющее собой особую систему по организации образования через 
сеть интернет. При этом, дистанционное обучение собирает в себя другие принципы и технологии обучения. Так, можно 
сказать, что одна более обширная технология обучения может включать в себя другие технологии, носящие не такой 
объемный характер деятельности. Например, это может быть реализация игровых технологий в рамах дистанционного 
обучения [5]. 

Стоит отметить, что на современном этапе не существует универсальной технологии обучения, что обуславливается 
динамичностью всей образовательной системы – требования к качеству подготовки специалистов растут, вместе с тем, 
разрабатываются и внедряются новые стандарты, методы, формы и способы обучения; меняется содержание изучаемых 
учебных дисциплин, что актуализирует необходимость своевременного обновления компонентов системы педагогической 
технологии, их актуализации и проверки на качество [4]. При этом, главной характеристикой более удачной модели, по 
сравнению с другими, становится ускоренное (и более качественное) формирование личности профессионала (с позиции 
как развития его трудовых функций, знаний, умений, навыков и компетенций, так и ценностных установок, мотивов, 
отношений и так далее). При этом, для успешности создания модели педагогической технологии важно обеспечивать 
сочетание общекультурной и теоретико-практической составляющей; их отсутствие приведет к неудачному применению 
технологии на практике. 

Так, исходя из вышеперечисленных особенностей, важно обобщить специфику понятия «педагогическая технология». 
Это совокупность методов, форм, подходов к обучению, объединенных в взаимообусловленную целостную систему, 
формирующую способ обучения, в котором все внутренние процессы, направленные на достижение целевых установок, 
регулируются со стороны человека, т.е. самого педагога. Так, самым важным ведущим компонентом в системе 
педагогической технологии становится средство обучения. Это связано также с тем, что педагог в ходе учебно-
воспитательного процесса занимается управленческой деятельностью, оптимально подстраивая средства обучения под 
индивидуальные особенности и потребности обучающихся, стимулируя тем самым их активность [3]. 

При этом, педагогическая технология строится поэтапно исходя из особой структуры взаимосвязи: 
1. Предварительная диагностическая деятельность. Если говорить про качество усвоения теоретических знаний, то на 

данном этапе происходит ранжирование и подбор обучающихся в небольшие группы по текущему уровню знаний. Это 



 58 

позволит разделить преподносимый учебный материал на различные «порционные категории», дабы устранить общий 
разрыв между теоретическими знаниями обучающихся. Как показывает практика, диагностика и предварительный отбор 
становятся важным этапом особенно при первоначальном изучении учебного курса или дисциплины. 

2. Формирование мотивационного компонента с параллельной организацией учебно-воспитательного процесса. На 
данном этапе педагогом производится такой подбор и внедрение методов взаимодействия, который поспособствует 
формированию активности обучающегося, его мотивированности и заинтересованности к изучению учебной дисциплины. 
В совокупности с процессом построения учебного пространства данный этап позволяет укрепить познавательную 
активность и простимулировать поддержание интереса к курсу/учебной дисциплине. 

3. Подбор и внедрение средств обучения. По сути, данный этап становится центральным в процессе обучения, 
поскольку он предполагает организацию взаимодействия обучающихся посредством применения (внедрения) 
определенных, более эффективных для данного коллектива, средств обучения. Данный этап характеризуется общим 
усвоением теоретических положений, закреплением учебного материала путем решения практико-ориентированных задач, 
реализацией творческих проектов, что в совокупности приводит к комплексному взаимодействию субъектов обучения. При 
этом, обучающиеся взаимодействуют не только с педагогом, но и между собой, например, в ходе совместной творческой 
деятельности (реализации каких-либо проектов, написании научных работ и тому подобное). 

4. Контроль качества обучения. Стоит понимать, что в системе построения педагогической технологии, реализация 
контрольно-оценочной функции занимает особое место, поскольку качество проводимых контрольных мероприятий 
напрямую воздействует на адекватность и объективность выставляемой оценки (по отношению к уровню 
сформированности теоретического материала, усвоения практических методов использования теории и так далее). По сути, 
здесь можно выделить четкую взаимосвязь между целевым, содержательным и контрольно-результативным компонентами. 
Стоит также отметить, что педагогическая технология циклична – весь образовательный процесс строится по принципу 
постепенного достижения глобальной цели. При этом, каждая большая цель включает в себя задачи, которые на уровне 
какой-либо дисциплины/темы становятся целью конкретного учебного занятия. При этом, итоговый контроль малой цели 
является частью системы промежуточного контроля достижения глобального результата. Так, можно сказать, что 
педагогическая технология – одновременно как очень узкое, так и широкое понятие. 

При этом, модель технологии становится общим компонентом системы обучения, которая изменяется в ходе 
практического (реального) применения. А изменения, в свою очередь, имеют особую направленность, связанную с 
адаптивностью технологии под определенный коллектив (выбор оптимальных элементов всей системы педагогической 
технологии для более лучшего достижения образовательных целей) [6]. 

Всю систему технологий можно объединить в следующие три уровня, каждый из которых входит в последующий: 
– технология учебного занятия; 
– технология учебной дисциплины/курса; 
– технология процесса обучения. 
Их взаимосвязь представлена на рисунке 1: 
 

 
 

Рисунок 1. «Взаимосвязь трех уровней педагогической технологии» 
 
При этом, практическое применение комплексных и грамотно разработанных технологий обучения позволяет: 
1. Повысить общий результат от деятельности всех субъектов образовательного процесса. 
2. Производить индивидуальный контроль результатов обучения каждого из студентов, а также реализовывать 

систему обратного взаимодействия обучающегося с педагогом, которая позволяет подходить к каждому более 
индивидуально. 

3. Сменить вектор функции обучения на новый уровень – средство обучения. Такой подход позволяет снизить 
нагрузку на педагога и направлять его свободное время на решение вопросов построения индивидуально-личностной 
образовательной траектории. 

4. Определять цели точнее, относительно более высоких и сложных целей, при помощи методов комплексной 
диагностики. Это, наряду с использованием форм и методов объективного контроля, позволяет снизить субъективность в 
образовании, усилить равенство всех обучающихся в процессе исполнения педагогом оценочно-контролирующей функции. 

5. Снизить зависимость результативности обучения от квалификации и личностной характеристики педагога, что 
позволяет сравнять все уровни изучения учебных дисциплин. 

6. Создать основания для преодоления проблемных вопросов, связанных с преемственностью образовательных 
программ и учебных дисциплин. 

Так, педагогическая технология может стать центральным звеном учебного процесса, с учетом соблюдения должного 
уровня её проектирования. Стоит отметить, что содержание педагогической технологии напрямую зависит от качества 
проектирования и последующей точности воспроизведения действий педагога в ходе учебно-воспитательного процесса. В 
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совокупности это предоставляет возможность более планомерно и точно реализовывать образовательные программы. 
Вместе с тем, любая педагогическая технология может применяться адекватно только в тех случаях, когда этим занимается 
квалифицированный мотивированный педагог-профессионал. 

Выводы. Таким образом, педагогическая технология является центральным звеном образовательного процесса. Такой 
подход подчеркивает её тесную связь со средством обучения, которое внутри конкретной педагогической технологии 
становится тем компонентом, который напрямую определяет результат обучения. Так, можно сказать, что разработка 
модели построения педагогической технологии обучения является сложным процессом, направленным на организацию 
такой комплексной системы взаимосвязанных мер, средств, методов и форм организации учебного процесса, которые в 
общем виде позволят организовать наиболее высокие результаты обучения. В таком случае, управленческая, контрольно-
оценочная и регулятивная функции педагога выдвигаются на первый план, поскольку именно они позволяю более 
объективно настраивать учебный процесс под индивидуальные потребности каждого из его участников. 

Таким образом, содержание педагогической технологии – сложная система, от качества которой напрямую зависит 
максимально возможный результат обучения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки модели педагогической деятельности по организации 
волонтерского объединения в учреждении дополнительного образования детей и молодежи. Обоснован педагогический 
потенциал волонтерской деятельности в учреждении дополнительного образования. Разработана модель педагогической 
деятельности по организации волонтерского объединения детей и молодежи в учреждении дополнительного образования, 
определены ее составляющие компоненты. Дана характеристика компонентов модели. Выделены научно-методологические 
подходы построения модели. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, организационная педагогическая деятельность, модель 
педагогической деятельности, условия педагогической деятельности. 

Annotation. The article is dedicated to the issues of developing a model of pedagogical activity for organizing a volunteer 
association in an institution of additional education for children and youth. The pedagogical potential of volunteering in the 
institution of additional education has been substantiated. A model of pedagogical activity for organizing a volunteer association of 
children and youth in an institution of additional education has been developed, its constituent components have been determined. 
The characteristics of the components of the model are given. The scientific and methodological approaches to the construction of the 
model are highlighted. 

Keywords: volunteering, volunteer activity, organizational pedagogical activity, model of pedagogical activity, conditions of 
pedagogical activity. 

 
Введение. На современном этапе, в связи с введением новых стандартов ФГОС, общеобразовательная школа одна не в 

состоянии отвечать на возрастающие общественные вызовы социального, экономического, гражданско-правового и прочего 
содержания. В связи с чем взгляды педагогической науки и практики могут быть обращены в сторону системы 
дополнительного образования, имеющей богатый опыт социально-направленной деятельности. 

Система дополнительного образования является одной из важнейших составляющих общей структуры 
образовательного пространства детей и молодежи, обладая, при этом, огромным развивающим и воспитательным 
потенциалом. Данный потенциал обеспечивается открытостью, гибкостью, мобильностью системы дополнительного 
образования, ее способностью к быстрому реагированию на образовательные общественные запросы. 

Обращаясь к инновационным социкультурным практикам, способствующим оптимальной и успешной социализации 
детей и молодежи, необходимо отметить, что одной из них является практика вовлечения обучающихся в волонтерскую 
(добровольческую) деятельность именно в условиях учреждений и организаций системы дополнительного образования. 

Волонтерство (добровольчество), как социальная технология и практика, также отвечает естественным запросам и 
потребностям молодого человека быть членом малой социальной группы, разделяя ее ценности и цели. Волонтерские 
(добровольческие) объединения детей и молодежи в учреждении дополнительного образования (далее – УДО) обладают 
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значительным потенциалом в формировании социальной активности, ответственности, целеустремленности, 
самостоятельности и других личностных качеств обучающихся. 

Кроме того, развитие волонтерского (добровольческого) движения в учреждениях и организациях системы 
дополнительного образования, вовлечение обучающихся и их родителей в проекты социально-культурной направленности, 
может являться также одним из показателей готовности детей и молодежи, педагогов и родителей к сотрудничеству и к 
участию в жизни своего региона, города, района. Исходя из этого, мы рассматриваем возможность и значимость 
исследования проблемы проведения целенаправленной систематической и планомерной педагогической деятельности по 
организации волонтерского объединения детей и молодежи в УДО. 

Изложение основного материала статьи. Волонтерская деятельность является одним из значимых форм 
просоциальной деятельности. Для детей и молодежи она открывает возможности социализации, самореализации и 
проявления социальной активности. 

По мнению Е.И. Холостовой, волонтером можно считать человека, делающего что-либо по своей воле, по согласию, а 
не по принуждению. В данном случае человек действует неформально, безвозмездно, оказывая помощь в организациях 
социальной, образовательной сферы, сферы здравоохранения. Волонтер может являться членом добровольческой 
организации, общественного объединения социальной направленности [4]. 

Проведя анализ подходов разных авторов к понятию «волонтерство», можно определить волонтерство 
(добровольчество, волонтерскую деятельность, добровольческую деятельность) как позитивно направленную, 
добровольную, социально значимую деятельность людей, нацеленную на позитивные результаты, независимо от возраста, 
расы, пола и вероисповедания в мероприятиях, направленную на решение социальных, культурных, экономических, 
экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли [6]. Содержанием волонтерства может стать 
деятельность просоциального плана в области культуры и досуга, социальной защиты и обслуживания, физкультуры и 
спорта, экологии и пр. Понятие «волонтерская деятельность» имеет различные трактовки в зависимости от предмета 
исследования. 

Анализ различных научных источников (М.С. Круглова, Л.Е. Сикорская [3]) и синтез различных позиций (И.Ф. Исаев, 
Н.Н. Шиянов [5]) позволяет применить метод содержательного обобщения (В.В. Давыдов [2]) и рассматривать 
педагогическую деятельность по организации волонтерского объединения в УДО как феномен, характеризующий 
совокупность организационных действий педагога и их компонентов, результатом взаимодействия и согласования которых 
является образование и совершенствование взаимосвязей между частями педагогической деятельности как системы, 
направленной на объединение людей, совместно реализующих конкретную программу действий по достижению 
конкретной поставленной цели – создание волонтерского объединения и его функционирование. 

В качестве объединяющей и систематизирующей компоненты этого процесса может стать модель педагогической 
деятельности по организации волонтерского объединения детей и молодежи в УДО [1]. 

Рассмотрим составляющие данной модели. 
К структурным компонентам данной модели нами были отнесены: нормативно-методологический, функционально-

целевой, организационно-технологический, аналитико-результативный. 
Нормативно-методологический компонент модели педагогической деятельности по организации волонтерского 

объединения в УДО, определяющий правовые и научно-методологические основания данного вида педагогической 
деятельности, включает в себя: 

во-первых, основные положения нормативно-правовой документации в области дополнительного образования, а также 
организации волонтерской деятельности. К ним можно отнести: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФЗ «Об 
общественных объединениях»; ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; «Концепцию 
развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» и пр.; 

во-вторых, методологические основания в совокупности ценностно-синергетического, системного, личностно-
деятельностного, культурологического подходов. В таком случае: 

− культурологический подход является основанием для определения философско-мировоззренческой позиции 
нашего исследования, определения принципов построения педагогической деятельности по организации волонтерского 
объединения в УДО; 

− системный подход составляет общенаучный базис нашего исследования, позволяет систематизировать научный 
аппарат, структурировать и описать модель; 

− ценностно-синергетический подход характеризуется нами как теоретико-методологическая стратегия 
исследования, в результате применения которой в процессе организации волонтерского объединения происходит 
установление взаимосвязи субъект-субъектной системы педагога и обучающихся, как самоорганизующихся; 

− личностно-деятельностный подход выполняет роль практико-ориентированной тактики, позволяет определить 
основные принципы, а также цели и задачи деятельности педагога по организации волонтерского объединения, ее этапы, 
направления, формы и методы; дает возможность при необходимости скорректировать деятельность; 

в, третьих, это взаимосвязанные группы принципов: 
– общенаучные принципы организации педагогической деятельности (1. определение педагогической деятельности как 

подготовки обучающихся УДО к активному участию в жизни и деятельности человеческого сообщества;                                             
2. добровольчество как вид человеческой деятельности должен быть организован как любая другая человеческая 
деятельность, по тем же законам и принципам; 3. педагогическая деятельность, как специфический вид деятельности, по 
своей сути является, в широком значении деятельностью управляющей и организующей); 

− принципы построения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей (мы можем 
их определить кратко как принципы: системности; детоцентризма; культуросообразности; природосообразности; 
дифференциации и индивидуализации образования; гуманизма; демократизма; творчества; сотрудничества и пр.); 

− принципы организации волонтерской деятельности (их можно кратко сформулировать как: законность, 
добровольность, безвозмездность, социальная направленность, ответственность, солидарность, равенство, нравственность, 
уважение, самосовершенствование, и пр.). 

Функционально-целевой компонент модели педагогической деятельности по организации волонтерского объединения в 
УДО предполагает описание функций педагогической деятельности, выдвижение цели и постановку ее задач. 

В качестве основных функций педагогической деятельности мы можем определить целевые функции                                       
(Е.А. Александрова, И.А. Липский, Т.Н. Сапожникова, Л.М. Шипицына и пр.) и инструментальные функции 
(Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский, И.Ф. Дьяконов, В.П. Петров и пр.). 

Целевыми функциями педагогической деятельности являются: управленческая (или мобилизационная) (обеспечение 
формирования и развития всех компонентов организационной структуры добровольческой деятельности детей и молодежи 
(см. выше); информирующая (формирование необходимых знаний в области добровольчества у обучающихся); 
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развивающая (развитие и саморазвитие основных навыков и умений волонтерской деятельности); воспитывающая 
(формирование общечеловеческих личностных качеств – доброты, отзывчивости, честности, креативности и пр.); 
социально-ориентирующая (приобщение детей и молодежи к общечеловеческим ценностям, морально-этическим нормам 
поведения, формирование их социальной субъектной позиции и пр.). 

Инструментальные функции (обусловливающие выбор содержательно-деятельностного компонента) можно 
представить как: диагностическую (определение уровня готовности детей и молодежи к волонтерской деятельности); 
стимулирующую (побуждение детей и молодежи к осознанию потребности к добровольческой деятельности и внутренней 
готовности к ней); организационно-деятельностную (стимулирование включенности обучающихся в те отношения, которые 
способствуют формированию системы личностных ценностей и смыслов, развитию умений и навыков добровольчества); 
фасилитирующую (облегчение преодоления трудностей в реализации деятельности волонтерства, связанных с недостатком 
опыта и необходимых навыков); рефлексивно-оценочную (оценка деятельности волонтеров; стимулирование их к 
саморефлексии). 

В качестве цели данного вида деятельности можно определить – создание условий, способствующих организации 
волонтерской деятельности детей и молодежи в учреждении дополнительного образования. 

Опираясь на Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года можно 
охарактеризовать условия педагогической деятельности по организации волонтерского объединения детей и молодежи в 
УДО как: выбор оптимальной организационно-правовой формы добровольческой деятельности и структуры ее управления; 
адресное целенаправленное привлечение добровольцев; вовлечение детей и молодежи в принятие решений, планирование 
деятельности, разработку волонтерских программ, проектов; развитие системы поощрения и стимулирования деятельности 
волонтеров; развитие взаимодействия волонтерского объединения с внешней средой; содействие распространению 
информации о деятельности объединения добровольцев (волонтеров). 

Также нами были определены задачи педагогической деятельности по организации волонтерского объединения детей и 
молодежи в УДО, которые нашли отражение в предложенной нами модели: содействие развитию ресурсов добровольческой 
деятельности (человеческих, технологических, паблицитных, информационных, материальных, финансовых и пр.) в УДО; 
развитие ценностно-смысловой ориентации волонтеров – детей и молодежи, обучающихся УДО; развитие и 
совершенствование различных направлений, форм и видов волонтерской деятельности детей и молодежи в УДО; развитие 
разнообразных форм и видов социального партнерства с представителями внешних организаций. 

Организационно-технологический компонент предлагаемой модели предполагает описание его субъектов и объекта, а 
также содержание и основные направления деятельности педагога УДО и обучающихся – детей и молодежи. 

Применение системного подхода в качестве одного из методологических оснований нашего исследования дало нам 
возможность определить в качестве субъектов две взаимодействующие подсистемы: организующую (педагоги УДО) и 
организуемую (детей и молодежи – обучающихся УДО). В качестве внешних систем, взаимодействующих как с указанными 
подсистемами, так и с системой педагогической деятельности по организации волонтерского объединения детей и 
молодежи в целом, мы выделили: системы и организации учреждений дополнительного образования; организации и 
структуры системы управления УДО; педагогические коллективы УДО, образовательные учреждения различных типов, 
социально-культурные организации и учреждения, организации и учреждения физкультуры и спорта и др. 

В качестве объекта педагогической деятельности по организации волонтерского объединения в УДО выступают 
ресурсы добровольческой деятельности (человеческие, технологические, паблицитные, информационные, материальные, 
финансовые). 

Данный компонент включает также направления деятельности указанных выше субъектов и ее содержание, в 
соответствии с выделенным объектом. 

Педагогическая деятельность по организации волонтерского объединения в УДО со стороны педагогов (организующей 
системы) предполагает: обеспечение обучающихся системой методологических, теоретических, прикладных знаний в 
области волонтерской деятельности; совершенствование умений и навыков; стимулирование обучающихся УДО к 
совершенствованию личностных качеств, необходимых для успешной самостоятельной волонтерской деятельности; 
развитие у обучающихся положительной мотивации и пр. 

Деятельность по саморазвитию обучающихся УДО – детей и молодежи (организуемой системы), предусматривает: 
самостоятельный поиск и анализ информации, необходимой для решения поставленных целей и задач; 
самосовершенствование умений и навыков волонтерской деятельности; самостимулирование и развитие положительной 
мотивации; самосовершенствование личностных качеств, необходимых для данного вида деятельности; расширение опыта 
самостоятельной волонтерской деятельности и пр. 

Деятельность по со стороны системы организаций УДО и пр. (внешней системы) предполагает: обеспечение базы или 
площадки; создание условий для внедренческой волонтерской деятельности; экспертизу ценности волонтерской 
деятельности, ее эффективности и результативности и пр. 

Выражением аналитико-результативного компонента рассматриваемой нами модели, являются как количественные, 
так и качественные показатели результативности педагогической деятельности, свидетельствующие о реализации 
выделенных нами условий, способствующих организации волонтерской деятельности детей и молодежи в учреждении 
дополнительного образования, и, следовательно, о достижении цели и решении задач, обозначенных нами в модели. 

Функциональное назначение данного компонента состоит в выявлении соответствия прогнозируемого и фактического 
уровня готовности и способности обучающихся – детей и молодежи к самостоятельной волонтерской (добровольческой) 
деятельности (качественные показатели); в возможности оценки достигнутых количественных показателей (количество 
участников, охваченные направления работы, реализованные волонтерские акции и мероприятия и пр.) на основе 
определенных показателей и критериев; а также во внесении необходимой корректировки в педагогическую деятельность. 

Показателем результативности по организации волонтерского объединения детей и молодежи является наличие 
ресурсов добровольческой деятельности (человеческих, технологических, паблицитных, информационных, материальных, 
финансовых и пр.). Внешне наличие ресурсов выражается через: активное взаимодействие УДО с иными учреждениями; 
участие в конкурсах, форумах и пр.; волонтерскую деятельность в рамках проектных работ; подготовку участников 
образовательных отношений к конкурсам (в том числе и конкурсам волонтеров) разного уровня и пр. 

Выводы. Современный образовательный процесс в системе учреждений дополнительного образования, использующий 
потенциал детских и молодежных волонтерских объединений, требует наличия технологии работы с детьми и молодежью 
по формированию положительного опыта социализации, комплекса педагогических условий, которые будут реализованы 
специалистами разных профилей и представлены в модели педагогической деятельности по организации волонтерского 
объединения в учреждении дополнительного образования. 

Представленная нами модель является искусственным, открытым, целостным, функциональным, динамическим 
системным образованием. Искусственность модели определяется специальностью ее создания для описания системы 
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педагогической деятельности; открытость обуславливается общественной потребностью в социально-активной личности; 
целостность и системность обеспечивается наличием и взаимодействием ее структурных компонентов; функциональность 
представлена ее целевыми и инструментальными функциями; динамичность представлена характером взаимодействий 
компонентов системы, а также возможностью их преобразования и совершенствования. 

При определении структурных компонентов модели авторы исходили из особенностей структуры и содержания 
педагогического процесса в УДО, а также из особенностей организации волонтерской деятельности детей и молодежи. 
Построение модели основано на научно-методологические подходах: культурологический, ценностно-синергетический, 
системный, личностно-деятельностный. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В настоящей статье изучаются основные особенности процесса обучения студентов медицинских 
специальностей в условиях цифровой образовательной среды. При этом процесс цифровизации отечественной системы 
высшего образования, в том числе медицинского рассматривается как часть перехода российского социума, в т.ч. системы 
образования на постиндустриальную ступень развития. Доказывается влияние соответствующих прогрессивных тенденций 
на формы организации подготовки будущих медиков, формы презентации учебного материала, взаимоотношения между 
участниками образовательного процесса и их ролевые модели. Также говорится о формировании глобальной 
информационной среды и её влияние на дальнейшее совершенствование системы отечественного высшего медицинского 
образования. Приводятся конкретные примеры использования таких технологий в отечественных вузах. 

Ключевые слова: мультимедийные образовательные технологии, высшее образование, медицинский вуз, студент, 
преподаватель. 

Annotation. This article examines the main features of the process of teaching medical students in a digital educational 
environment. At the same time, the digitalization process шт the Russian higher education system, including medical education, is 
considered as the transition of Russian society part, including the education system, to the post-industrial development stage. The 
influence of the corresponding progressive trends on the training of future doctors organization forms, the forms of educational 
material presentation, the relationship between the educational process participants and their role models is proved. It also talks about 
the formation of a global information environment and its impact on the further improvement of the Russian higher medical 
education system. Specific examples of the use of such technologies in some Russian universities are given. 

Keywords: multimedia educational technologies, higher education, medical university, student, teacher. 
 
Введение. Особенности развития российского общества и, в частности, системы высшего медицинского образования 

на современном этапе в значительной степени способствуют актуализации ряда вопросов, связанных с применением 
цифровых технологий в образовательном процессе [1-2; 7; 17]. 

В этой связи не должен вызывать удивления тот факт, что в настоящее время вопросы, связанные с использованием 
цифровых технологий в образовательном пространстве в т.ч. медицинского вуза стоят в ряду наиболее дискутируемых в 
среде исследователей и педагогов-практиков [4-6; 9; 13; 15; 17]. При этом в силу обширности данной темы ряд вопросов, 
касающихся особенностей развития образовательного процесса в цифровую эпоху, остаются изученными недостаточно. В 
частности это касается различных аспектов специфики обучения студентов медицинских специальностей. 

Частичной ликвидации соответствующих дефицитов будет посвящена настоящая статья. 
Изложение основного материала статьи. Широкое внедрение цифровых технологий в образовательное пространство 

медицинского вуза оказалось способно кардинальным образом изменить его. Традиционные модели организации 
образовательного процесса претерпели существенные изменения на протяжении трёх последних десятилетий. В частности, 
образовательное пространство организаций ВО, в т.ч. медицинского, претерпело существенное расширение за счёт 
облачных технологий, социальных медиа и других средств цифрового образования [1-3; 15; 17]. 

В таких условиях можно с определённой долей уверенности говорить о формировании новой образовательной среды, 
действующей как на следующих уровнях: 

• локальный; 
• глобальный. 
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В данной среде в дополнение к стационарной группе студентов университета и коллективу преподавателей 
формируются сетевые сообщества. Появляются возможности для более широкого, чем на предыдущих этапах развития 
системы высшего медицинского образования привлечения специалистов-практиков, научных консультантов или внешних 
лекторов [10-12]. 

Если в традиционной образовательной модели первостепенное внимание в большинстве случаев уделялось обучению, 
при котором студенты следовали за преподавателем в четко регламентированной процедуре освоения знания, то на 
настоящем этапе развития отечественной системы высшего медицинского образования между участниками 
образовательного процесса должны и зачастую формируются субъект-субъектные отношения. Это, в свою очередь, создаёт 
педагогические условия, способствующие успешной реализации моделей дифференцированного обучения [4-5]. И если ещё 
сравнительно недавно распространение учебного материала требовало больших временных, трудовых и материальных 
затрат, то теперь доступ к необходимой для образовательного процесса информации стал значительно проще. 

Цифровизация системы ВО во многом способствует также изменению ролей участников образовательного процесса. 
Если в традиционной модели преподаватель, будучи единственным носителем знания, раздавал инструкции по его 
освоению преимущественно в директивной манере, то в последние десятилетия освоение учебного материала, получаемого 
из гетерогенных источников, происходит на альтернативной основе. В такой ситуации преподаватель преимущественно 
направляет студентов, устанавливая рамки и границы, необходимые для формирования у них умений и навыков совместной 
деятельности в процессе обучения [12; 14; 15; 17]. Таким образом, на современном этапе развития системы высшего 
образования, в т.ч. медицинского, акцент в образовательном процессе делается, прежде всего, на следующих аспектах: 

• развитие у студентов навыков доступа к информационным ресурсам; 
• развитие у студентов умений, связанных с анализом необходимой информации; 
• формирование у обучающихся умений и навыков, связанных с созданием собственного контента. 
При этом, конечно, нельзя говорить о существенном снижении значения содержательной стороны образовательного 

процесса [15, с. 163]. 
Далее, для образовательного пространства современного медицинского вуза характерна также дифференциация 

способов представлений студентами результатов их учебной деятельности. Ранее таковые презентовались в следующих 
формах: 

• физически сконструированные проекты; 
• бумажные записи. 
В цифровую же эпоху возрастает значение цифровых моделей. Соответственно, если ранее демонстрация студенческих 

работ обычно была направлена на сравнительно узкий круг лиц, включавший студенческую аудиторию и преподавателя, то 
с началом широкого использования технологии создания цифровых проектов география представления может охватывать 
весь мир. Расширились и временные рамки: если при проверке традиционных форм представления результатов учебной 
деятельности отзыв на студенческую работу мог быть дан только преподавателем, реже – другими учащимися и/или 
родителями, то с распространением сетевых технологий отзывы и рецензии могут быть получены также со стороны 
множества сторонних исследователей и специалистов-практиков [4; 8; 12; 16]. Кроме того, современные цифровые 
технологии позволяют: 

� проверить студенческие работы с точки зрения их самостоятельности; 
� провести рейтингование; 
� расширить возможности комментирования презентуемых обучающимися результатов учебной деятельности. 
Ещё одно преимущество, которое даёт широкое внедрение цифровых образовательных технологий в пространство 

медицинского вуза заключается в возможности реализовывать гибкий образовательный дискурс за счёт модульной 
технологии. Данный дискурс предполагает неограниченное количество вариантов вовлечения студентов в учебный процесс 
и приобретения ими знаний, умений и навыков, необходимых для успешного освоения будущей профессии [8, с. 44]. 

Следующий позитивный эффект, связанный с цифровизацией образования – множественность форм представления 
информации преподавателем за счёт мультимедийности цифровых объектов. Мультимедийность, по существу, 
представляет собой интеграцию различных символических практик в границах одного артефакта. Он может сочетать в себе 
элементы аудиовизуальных записей, письменной информации, машиночитаемых данных и др [3, с. 215]. От традиционных 
символизаций такого рода объекты отличает их нестабильность, при которой в них могут сравнительно легко вноситься 
изменения, в т.ч., непосредственно в ходе учебных занятий. 

Так, методы мультимедийной визуализации в последнее время широко используются в ходе преподавания анатомии в 
образовательном пространстве Первого МГМУ им. И.М. Сеченова [18-19]. 

В частности, для визуализированной подачи учебного материала в данном вузе используется т.н. анатомический стол, 
представляющий собой виртуальный препарировальный полноразмерный стол, использующий мультисенсорную 
платформу Anatomage. Он позволяет осуществлять демонстрацию полноразмерной модели человеческого тела, таким 
образом давая обучающимся возможность для детального рассмотрения всех его структур [19, с. 50]. Использование данной 
инновационной образовательной технологии позволяет будущим медикам также освоить ряд моторных навыков в 
виртуальной среде. Кроме того, анатомический стол может демонстрировать множество мелких деталей, каковые с большой 
вероятностью можно упустить, работая с пластинатом или анатомическом препаратом. Ещё более расширяет сферу его 
применения возможность загружать и рассматривать рентгеновские снимки, результаты УЗИ, МРТ и КТ [18, с. 178]. 
Загруженная в 3D-анатомический стол дополнительная цифровая библиотека также способствует, например, постижению 
студентами связи между нормальной анатомией и патологией человеческого организма. 

Таким образом, использование данной технологии в сочетании с объяснениями преподавателя позволяет будущим 
медикам понять основные особенности строения и функционирования человеческого организма, отдельных его систем и 
органов. Это, в свою очередь открывает широкие возможности для повышения качества медицинского образования. 

Продолжая разговор о внедрении мультимедийных образовательных технологий в процесс подготовки будущих 
медиков также следует отметить, что студенты Сеченовского университета имеют возможность выбрать дополнительную 
дисциплину «3D-анатомия». В рамках этой, последней, основное внимание уделяется освоению различных функций                  
3D-стола [16; 18-19]. Изучение студентами данной дисциплины помогает закрепить ранее полученные знания, умения и 
навыки как по анатомии, так и связанные с внедрением мультимедийных технологий в их будущую профессиональную 
деятельность. 

Выводы. На основе вышеизложенного мы с определённой долей уверенности можем утверждать, что широкое 
внедрение цифровых технологий в образовательное пространство отечественного медицинского вуза существенно 
изменило его. 

Доказательством изложенного выше тезиса служит факт существенных метаморфоз, фиксирующихся на протяжении 
трёх последних десятилетий в области организации образовательного процесса. 
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Так, если в традиционной образовательной модели первостепенное уделялось обучению, при котором студенты 
следовали за преподавателем в четко регламентированной процедуре освоения знания, то в цифровую эпоху между 
участниками образовательного процесса формируются субъект-субъектные отношения. 

В свою очередь, указанное выше обстоятельство обуславливает генерацию педагогических условий, способствующих 
успешной реализации моделей дифференцированного обучения. 

Имеет место также дифференциация способов представлений студентами результатов их учебной деятельности. Растёт 
значение цифровых моделей. Следовательно, расширяется и круг лиц, способных оценить эти результаты, часто, до 
глобальных масштабов. 

Внедрение цифровых образовательных технологий в пространство медицинского также позволяет реализовывать 
гибкий образовательный дискурс за счёт модульной технологии. 

Этот, последний, в свою очередь, предполагает неограниченное количество вариантов вовлечения студентов в учебный 
процесс и приобретения ими знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности. 

В качестве существенного положительного эффекта, связанного с цифровизацией образования может быть названа 
множественность форм представления информации преподавателем за счёт мультимедийности цифровых объектов. 

Вышеперечисленные преимущества цифровизации образовательной среды современного медицинского вуза 
представляют собой важное условие для успеха дальнейшей модернизации системы отечественного ВО, в том числе и 
медицинского. 

По этой причине не вызывает удивления их широкое использование отечественными медицинскими вузами. 
В частности, в образовательном пространстве Первого МГМУ им. И.М. Сеченова не только практикуется широкое 

использование мультимедиа при обучении студентов анатомии, но также читаются курсы, посвящённые конкретно 
использованию соответствующих технологий в будущей профессиональной деятельности студентов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения проблемы социальной адаптации обучающихся в условиях 
дополнительного художественно-эстетического образования, дан теоретический анализ понятий «адаптация», «социальная 
адаптация», «социализация» и их смысловое соотношение. Раскрыта специфика социальной адаптации обучающихся в 
процессе реализации музыкальной деятельности в дополнительном образовании. Проанализированы возможности 
различных видов музыкальной деятельности как фактора социальной адаптации обучающихся. 

Ключевые слова: социальная адаптация, социализация, дополнительное образование, музыкальная деятельность. 
Annotation. The article presents the results of studying the problem of social adaptation of students in the conditions of 

additional art and aesthetic education, gives a theoretical analysis of the concepts of «adaptation», «social adaptation», 
«socialization» and their semantic relationship. The specificity of social adaptation of students in the process of implementing 
musical activity in additional education is revealed. The possibilities of various types of musical activity as a factor of social 
adaptation of students are analyzed. 

Keywords: social adaptation, socialization, additional education, musical activity. 
 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным 
направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» и «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева») по 
теме: «Социальное воспитание детей и подростков в дополнительном образовании» 

 
Введение. Социальная адаптация растущей личности подразумевает способность успешно взаимодействовать с 

окружающим социумом, адекватно ориентироваться в нем и формировать собственную активную позицию [7]. 
Социальная адаптация представляет собой процесс выработки у растущей личности адекватных форм поведения в 

условиях меняющейся социальной среды [6], результатом данного процесса является проявление устойчивости личности 
при влиянии на нее различных факторов социализации, в том числе, официально контролируемых, обусловленных 
социально-образовательной средой. Социальная адаптация является показателем возможности личности, выполнять 
определенные биосоциальные функции, а именно адекватное восприятие действительности, способность к изменчивости в 
соответствии с ролевыми ожиданиями других [12]. 

Социальный заказ современного общества направлен на актуализацию процесса социальной адаптации индивида, так 
как в контексте данного процесса решаются не только запросы социума, но и реализуются интересы, потребности и 
стремления формирующейся личности. 

Одним из значимых социальных институтов в решении проблем социальной адаптации личности является 
дополнительное образование, что отмечается в нормативных документах и современных научных исследованиях                                          
[10; 13; 14]. Исследования Т. И. Шукшиной подчеркивают, что дополнительное образование детей «является важным 
фактором повышения социальной стабильности в обществе посредством создания условий для успешности каждого                                       
ребенка» [16, с. 57]. 

В Федеральном законе «О дополнительном образовании» указывается, что «дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию» [13; 14]. Важность конкурентных 
преимуществ системы дополнительного образования также отражено в Концепции развития дополнительного образования 
детей, в которой среди преимуществ указываются: «свободный личностный выбор деятельности, определяющий 
индивидуальное развитие человека, вариативность содержания и форм организации образовательного процесса, 
адаптивность к возникающим изменениям» [10]. 

В рамках дополнительного образования детей и подростков необходимо подчеркнуть значимость художественно-
эстетического направления, которое нацелено как на творческое развитие растущей личности, так и на ее социально-
психологическую адаптацию, происходящую за счет освоения обучающимися культуры и искусства, общечеловеческих 
ценностей, традиций, мироустройства в целом. В результате художественно-эстетического дополнительного образования 
вырабатываются социальные качестве общения, поведения, деятельности, принятые в обществе, что позволяет личности 
ориентироваться и осознавать ценности современной среды. При этом растущая личность чувствует себя комфортно в том 
социуме, ценности и смыслы которого ей понятны и приняты на внутреннем, духовно-нравственном уровне. Вовлечение 
обучающихся в различные виды художественно-творческой деятельности, в частности, музыкальной, которая достаточно 
востребована в современном социуме, способствует социальной адаптации детей и подростков через реализацию 
личностно-смысловых, познавательных, ценностных и творческих компонентов данного вида деятельности. Также процесс 
самореализации обучающихся в музыкальной деятельности актуализирует их активность в социальном общении, 
осмысление своей социальной принадлежности и роли в обществе. 

Изложение основного материала статьи. Современная педагогическая наука, анализируя состояние ребенка при 
обучении и воспитании, нередко прибегает к дефиниции «адаптация». На рассмотрение данного понятия направлено 
внимание В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, В.Н. Гурова, А.В. Мудрика, Л.Е. Никитиной и других ученых. С точки зрения 
социально-педагогического аспекта категория «адаптация» означает выработку адекватных форм поведения, достижение 
оптимального взаимоотношения между личностью и средой. 

В гуманитарных исследованиях (И.К. Свищева и др.) понятие «социальная адаптация» рассматривается как 
«постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды и результат этого 
процесса» [11, с. 128], то есть жизнь в обществе в соответствии с требованиями этого общества и освоение новых 
социальных ролей и позиций, новых знаний, значимых для самого обучающегося и его окружения. 
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Ученые (И.А. Георгиева, И.К. Свищева и другие) указывают, что активная деятельность человека, направленная на 
преобразование социальной действительности, служит фундаментом развития механизмов социальной адаптации. 
Авторами выделяются такие механизмы социальной адаптации личности, как: 

– эмоциональный, включающий различные моральные чувства и эмоциональные состояния: беспокойство, 
озабоченность, сочувствие, осуждение, тревога; 

– когнитивный, выражающийся в адекватном выражении собственных размышлений и ощущений, а также восприятии 
чувств и мыслей другого человека; 

– поведенческий (практический), предлагающий адекватность мотивов деятельности и дифференцированность 
поведения [4, с. 14; 11]. 

В научных исследованиях (А.В. Мудрик, Л.П. Карпушина, И.К. Свищева и другие) встает вопрос о соотношении 
понятий «социальная адаптация» и «социализация» личности. Данные науки говорят о взаимозависимости этих процессов. 
В целом, социализация и социальная адаптация отражают взаимодействие личности и общества. Социализация растущей 
личности понимается как процесс активного освоения ею социальной среды, получение социального опыта. Как пишет                
И.К. Свищева, «часто социализация связывается только с общим развитием, а адаптация – с приспособительными 
процессами уже сформировавшейся личности в новых условиях общения и деятельности» [11, с. 127]. 

Социализация человека во многом зависит от его состояния, активности в самопроявлении. Активность проявления во 
многом определяется его ощущением, в какой степени он адаптирован или дезадаптирован в среде, чувствует себя 
благоприятно или неблагоприятно. Чем более комфортно (адаптированно) чувствует себя человек в социуме, тем в большей 
степени он предрасположен к самопроявлению, социальному развитию [5; 11]. 

С точки зрения содержательного наполнения процессов социальной адаптации и социализации обучающихся процесс 
художественно-эстетического дополнительного образования реализует механизмы социальной адаптации посредством 
включения детей и подростков в различные виды художественно-творческой деятельности. Творческая деятельность, в 
свою очередь, опосредует актуализацию процессов самоопределения растущей личности и ее взаимодействия с социальной 
средой. 

Одним из значимых видов творческой деятельности растущей личности является музыкальная деятельность, которая 
очень популярна и востребована в сфере запросов населения в дополнительном художественно-эстетическом образовании 
детей и наиболее полно позволяет организовать условия для социальной адаптации обучающихся. 

Как указывается в исследованиях Т.А. Затяминой, Н.Ф. Пупковой, Р.А. Тельчаровой и ряда педагогов-музыкантов, 
музыкальная деятельность направлена на освоение и увеличение духовно-нравственных ценностей социума, преумножение 
культуры, с другой стороны, этот вид деятельности способствует преобразованию растущей личности, ее развитию в 
системе взаимоотношений с социумом, освоению различных социальных ролей [15, с. 10]. 

Это происходит благодаря тому, что восприятие картины окружающего мира осуществляется в художественных 
образах, ребенком ненавязчиво осваиваются методы и способы взаимодействия с действительностью, он активнее 
проявляет свои способности в коллективе сверстников в свободной творческой атмосфере. Именно этим обусловлена 
действенность социальной адаптации обучающихся в условиях дополнительного художественно-эстетического 
образования. 

В работах Э.Б. Абдуллина указывается на дифференцирование музыкальной деятельности обучающихся, в частности, 
автором выделяются такие виды, как слушание музыки, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, движение под 
музыку, импровизация и сочинение музыки детьми (детское музыкальное творчество). В исследованиях Е.В. Николаевой 
также подчеркивается значение музыкально-теоретической деятельности (освоение обучающимися знаний и умений 
оперировать художественно-эстетическими знаниями); музыкально-исторической деятельности (углубление представлений 
о музыке прошлого и настоящего, о процессе становления музыкальной культуры); музыкально-ориентированной 
полихудожественной деятельности (отражает взаимосвязь музыки с другими видами искусства), музыкально-
опосредованной деятельности, которая предполагает рассмотрение музыкальных явлений в культурологическом контексте. 

Выделенные педагогами-музыкантами виды деятельности погружают обучающихся в ценностно-смысловую систему 
окружающего мира, в процессе освоения данных видов музыкальной деятельности происходит «подстраивание» 
собственных личностных смыслов детей и подростков к ценностным ориентациям социальной группы и общества в целом. 

В научных трудах Л.Н. Студеникиной рассматриваются условия организации успешной социальной адаптации детей и 
подростков через акцентуацию сотрудничества и совместного творчества, которые по своим сущностным характеристикам 
соответствуют природе музыкальной деятельности [12]. 

В данной связи рассмотрим некоторые особенности вышеуказанных процессов. В качестве системообразующего звена 
всех видов музыкальной деятельности и механизма социальной адаптации выступает процесс социального общения 
обучающегося и группы на основе общих познавательных интересов, установления социальных связей ребенка, 
формирования отношений к окружающим людям, самому себе. 

Социальное общение в научных работах И.А. Георгиевой рассматривается как «механизм, который направляет и 
расширяет круг усвоения социальных ценностей при контакте с другими индивидами, социальными группами» [4, с. 6]. 
Данный механизм может быть реализован в процессе слушания музыки, музыкально-теоретической и музыкально-
исторической деятельности обучающихся и других. 

Общение (способность понимать, рассуждать и высказывать свою оценку, вести диалог с группой) является одним из 
важнейших психолого-педагогических ориентиров в области дополнительного музыкального образования детей, за 
которым признается его определяющая роль в познании и интерпретации явлений музыкального искусства, условием 
успешной адаптации обучающихся в окружающей ребенка образовательной среде. 

Именно социальное общение обучающихся способно фиксировать и передавать в ключевых словах культуры 
национально-специфическую картину мира, транслировать информацию и осознавать ее с точки зрения внутренних 
механизмов самовыражения в музыкальных видах деятельности, тем самым способствовать социальной адаптации. 

Фаза социальной адаптации – самосознание личности проходит через процесс самоопределения, который, является 
достаточно длительным. Как отмечается в исследованиях В.А. Варданяна и А.П. Русяева, растущему человеку «… 
необходимо быть готовым пройти некоторый рубеж – принять жизненно-важное решение…», то есть преодолеть 
определенный кризис, трудности. Вовлечение детей и подростков в различные виды музыкальной деятельности 
способствует более благоприятным условиям для принятия решений, так как позволяют чувствовать успешность в процессе 
творческой деятельности [3]. 

Социальная адаптации личности, осуществляемая в процессе музыкальной деятельности, опирается на ассоциативную 
природу взаимодействия музыкального искусства и личности. Возникающие зрительные, слуховые, комплексные 
ассоциации перерастают в эмоционально окрашенные образы (М. П. Блинова, В. Д. Остроменский и другие) [2; 8]. 
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В процессе воздействия на обучающихся на ассоциативном уровне музыкально-выразительных средств, в частности, 
мелодии (мелодической интонации), темпа, динамики, регистра, происходит осмысление объективного содержания 
музыкального образа, усваиваются ценностно-ориентационные смыслы художественного произведения. Обучающийся, 
поставленный перед необходимостью передать словами воспринятое музыкальное содержание, должен перевести 
«расшифрованный» музыкальный образ на язык другого искусства (литературы), другими словами, вновь «зашифровать», 
но уже в иной знаковой системе: вербальной, тем самым вступить в социальное взаимодействие, сверить собственные 
представления о музыке и образах с социальной группой. В процессе общения у обучающихся формируется речевая 
культура поведения, он адаптируется к определенным действиям, которые помогают ему успешно справиться с 
музыкальной деятельностью. 

Музыкально-историческая деятельность в условиях дополнительного музыкального образования позволит выявить 
особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей, в контексте этого вида 
деятельности представляются на обсуждение с группой и осваиваются модели жизненного поведения, тема дружбы и 
вражды наглядно может быть претворена на примере тематики музыкальных образов. При этом взаимодействие 
обучающихся с музыкой должно выступать как процесс трансформации художественных ценностей музыкального 
искусства в сферу ценностей самого ребенка, тем самым способствовать его положительной адаптации. 

Как указывает Э.Б. Абдуллин, «сутью музыкального исполнительства … является творческая художественная 
интерпретация музыкального произведения, проявляющаяся в озвучивании, произнесении, интонировании музыкального 
текста» [1, с. 93]. Вовлечение обучающихся в процесс коллективного исполнительства позволит им развить адекватную 
самооценку через положительное влияние музыкальных образов на сознание, мотивацию и поведение, тем самым 
способствуя их социальной адаптации. 

Каждый раз по-новому интерпретируя музыкальный образ в вокальном произведении, задумываясь над его адекватным 
сценическим воплощением, фиксируя творческий процесс на видео с последующим анализом и работой над ошибками – всё 
это преобразует обучающихся. Они начинают ощущать себя частью большого коллектива, где каждый неповторим и ценен. 
Энергия коллектива, ситуация понимания и принятия в группе ровесников дает силы растущей личности преодолеть свои 
проблемы и получить поддержку, творческое самовыражение. 

Выводы. Таким образом, социальная адаптация обучающихся эффективно осуществляется в условиях системы 
дополнительного художественно-эстетического образования, направленного на свободное творческое развитие, 
взаимодействие личности с социальным окружением. Социальная адаптация осуществляется в процессе реализации 
различных видов музыкальной деятельности, которая способствует установлению социальных связей растущей личности с 
окружающим миром, активизирует процессы общения, игры, познания, самовыражения в соответствии с нормами 
поведения, ценностями современного социума. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье показана актуальность внедрения проектной деятельности в образовательный процесс 

технического вуза, что связано с новыми требованиями к профессиональной подготовке инженера в соответствии с 
изменяющимися требованиями рынка труда. Цель работы - выявление проблем эффективной организации проектной 
деятельности в техническом вузе и обозначение основных путей их решения, среди которых введение обязательной 
дисциплины, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение процесса проектирования, а также организация 
специальных фабрик-лабораторий, где реализация проектов проходит в сопровождении преподавателей и учебных 
мастеров- производственников. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проективное образование, студенты, комплексные проекты, образовательный 
процесс технического вуза. 

Annotation. The article shows the relevance of the introduction of project activities in the educational process of a technical 
university, which is associated with new requirements for the professional training of an engineer in accordance with changing 
requirements of the labor market. The purpose of the work is to identify the problems of effective organization of project activities in 
a technical university and identify the main ways to solve them, including the introduction of mandatory discipline that provides 
psychological and pedagogical support for the design process, as well as the organization of special factories and laboratories where 
the implementation of projects is accompanied by teachers and training workshops. 

Keywords: project activity, projective education, students, complex projects, educational process of a technical university. 
 
Введение. Динамичность социально-экономических процессов в нашей стране диктует необходимость изменения 

требований к профессионально-квалификационным характеристикам выпускников технических вузов. Эта ситуация 
продиктована, с одной стороны, запросами общества на подготовку конкурентоспособной личности, ориентированной на 
реализацию принципа «обучение на протяжении всей жизни», с другой стороны, стремительным прорывом 
информационно-компьютерных технологий, вектор которых направлен на формирование прагматичной личности с иной 
философией жизни. 

Соответственно модель выпускника нового тысячелетия сопряжена с осознанием того факта, что до сих пор 
получаемые знания не обладают абсолютной непогрешимостью и универсальностью, что предполагает обращение к 
саморазвитию, значимости исследовательской компоненты, возможности конструирования образовательного процесса с 
позиции удовлетворения когнитивных потребностей субъектов обучения. 

В связи с этим и образование – это не просто процесс обучения и воспитания, как он воспринимался ранее. 
Образование в новом понимании – это проектирование человеком своей жизнедеятельности, ориентация на формирование 
собственного взгляда на окружающий мир, а также содержание своего обучения. Такое образование носит название 
«проективного» [3]. 

Смысл проективного образования – не столько в передаче учащемуся опыта прошлого, сколько в расширении его 
собственного опыта, обеспечивающего его личностный рост. Проективное образование, по определению И.Е. Витт, 
является креативным по сути, его содержание – это опыт саморазвития и самообразования [1, с. 189]. Одним из 
оптимальных способов получения подобного опыта является специально организованная проектная деятельность, 
включающая в себя как коллективные, так и индивидуальные личностно-ориентированные формы и методы работы. 

Изложение основного материала статьи. Говоря о многообразии подходов к проектной деятельности, уточним, что 
возникший и активно зарекомендовавший себя на рубеже XIX-XX вв. метод проектного обучения был неоправданно забыт 
до конца 90-х годов. При этом идеи этого метода в контексте личностно-ориентированного подхода использовали в своей 
деятельности А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий [7, 11], раскрывая потенциальные возможности воспитанников. Несомненно 
обучение проектной деятельности по методу проектов имеет свои положительные стороны, формируя у учащихся 
познавательные и когнитивные способности, расширяя кругозор, но применение этого метода имеет и существенные 
недостатки, связанные и с формами, и с неоправданным сужением области его применения [6]. 

Одной из разновидностей проективного образования является исследовательская деятельность студентов. Она 
основывается на принципах проектирования (Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев) [12], где исследовательский проект 
является формой построения межличностного взаимодействия исследователя и научного руководителя, в ходе которого 
происходит трансляция культурных ценностей научного сообщества [8, с. 35]. 

Основные этапы проектирования являются универсальными как для творческой, так и для научно-исследовательской 
деятельности. По мнению О.И. Генисаретского [2], проектирование есть синтетическая деятельность, в которой 
используются данные познавательной и идеологической деятельности, а конструирование, наряду с аналитическими 
способами, является способом решения проектных задач.  

Научную деятельность, например, можно предоставлять как исследование свойств объекта, результатом которого 
можно считать новое представление об объекте и его свойствах, или об отношениях между разными свойствами в объекте. 
Проектировщику же даны минимум две объектные организованности разных типов, например, материал и конструкция, 
которые он рассматривает как с точки зрения уже известных их свойств, так и возможностей образования из них других 
объектов [2, с. 116]. 

Исследовательские проекты, как и проекты, направленные на разработку и реализацию какого-то определенного 
продукта, решение конкретной задачи, могут сочетаться между собой, или представлять собой одно целое. Они ни в коей 
мере не должны противопоставляться друг другу, поскольку и те и другие, являются вариантами проектной деятельности. 

Большое внимание вопросам интеграции современных форматов проектной подготовки в учебный процесс уделяется в 
исследованиях НИУ «Высшая школа экономики» [9], в которых, тем не менее, отмечается недостаточная развитость 
управленческих механизмов и инструментов, способствующих интегрировать современные форматы проектной подготовки 
в учебный процесс. 

Разумеется, проектная деятельность осуществлялась в техническом вузе и ранее, например, на уровне дипломного 
проектирования, выполнения конкурсных и грантовых прикладных и научно-исследовательских работ, социо-культурного 
проектирования и др. 

Пожалуй, основные проблемы по обеспечению проектной подготовки студентов связаны с разработкой и реализацией 
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проектов, которым необходимо привлечение спонсоров и работодателей с целью дальнейшего извлечения прибыли. Ведь 
именно такого рода проекты в техническом вузе должны стать моделью успешной коммерциализации результатов 
исследовательской и инженерной деятельности, по замыслу исследователей ВШЭ. Развитие подобных проектов – через 
формирование команды, лидеров, поисков модели продукта, способов его реализации, может привести разработчиков к 
созданию высокотехнологичного бизнеса. Кроме того, с помощью такого рода проектной деятельности будет 
формироваться готовность студентов к решению профессиональных задач, отпадет необходимость доучивания выпускника 
на производстве, которая отмечается некоторыми работодателями, принимающими на работу выпускников вуза. 

К сожалению, в осуществлении данного рода проектной деятельности существует ряд объективных и субъективных 
трудностей. Вероятно, именно поэтому далеко не все технические вузы страны активно ее внедряют. 

Для того, чтобы произвести продукт нужно не только специальное оборудование, но и наличие в вузе, так называемых, 
фабрик-лабораторий, где можно не только спроектировать продукт, но и наладить его серийное производство. Как на любой 
фабрике, здесь должны быть постоянно работающие производственники – мастера, умеющие работать на оборудовании и 
готовые обучать навыкам работы студентов, участников проекта. 

В настоящее время руководителями и кураторами проекта являются преподаватели вуза, которые в силу своей 
загруженности учебной и научной работой не могут постоянно находится в проектных лабораториях. Они осуществляют 
организацию исследовательской работы студентов, контролируют и одновременно являются участниками проекта на всех 
стадиях проектирования – от возникновения идеи, поиска решения, конструирования, моделирования, до воплощения 
проекта в материале. 

Не секрет, что комплексные проекты с привлечением спонсоров, имеющие целью создание определенного 
материального продукта для конкретного заказчика, отнимают много учебного времени и у студентов, и у преподавателей 
технического вуза. Таким образом, органичное встраивание проектного обучения студентов в процессе реализации 
комплексных проектов в образовательный процесс технического вуза представляется актуальной проблемой. 

С целью совершенствования проектной подготовки студентов был проведен опрос среди профессорско-
преподавательского состава Новосибирского государственного технического университета. По результатам опроса были 
сделаны следующие выводы: 

– практически каждый преподаватель занимается реализацией проектной подготовки студентов, но большинство в 
рамках учебных дисциплин и дипломного, а также курсового проектирования, лишь небольшая часть (16%) осуществляет 
руководство комплексными проектами под заказ, а также занимается проектной деятельностью в студенческом 
конструкторском бюро. При этом совсем небольшой процент преподавателей (около 1%) руководит проектной 
деятельностью студентов в свободное время; 

– в основном проектная работа осуществляется со студентами тех направлений, по которым работает преподаватель, 
руководящий проектом. Студенты других направлений, факультетов, вузов привлекаются к проекту достаточно редко, либо 
не привлекаются совсем; 

– командная работа над проектами осуществляется большинством участников (66%), при этом достаточно часто к 
работе привлекаются преподаватели разных направлений факультета, других кафедр и факультетов (45,5%); 

– межвузовское взаимодействие в рамках проектов практически не осуществляется; 
– большинство проектов осуществляются в рамках лабораторий факультетов, на которых работает профессорско-

преподавательский состав вуза (80%); 
– в учебных аудиториях в рамках расписания – 15%, и лишь небольшая часть - на площадках предприятий (5%); 
– результатами студенческих проектов согласно опросу стало новое знание (36%), новое изделие (36%), описание 

новой технологии (12%), реализованное впервые мероприятие (10%). 
В процессе реализации проектной деятельности преподаватели столкнулись со следующими проблемами: 
– нехватка технологического оборудования и специализированного персонала, отсутствие свободного доступа к 

оборудованию; 
– недостаточное понимание сути проектной деятельности и этапов выполнения проекта как со стороны студентов, так и 

со стороны преподавателей; 
– отсутствие сработанной команды преподавателей и студентов; 
– проблема коммуникации участников и определение области ответственности в проекте; 
– не достаточное финансовое обеспечение проекта, нехватка ресурсов для оперативного решения проблем, 

возникающих во время проектирования. Например, при возникновении необходимости приобретения компонентов и 
изготовлении элементов изделия, при изготовлении опытных образцов; 

– отсутствие расходных материалов; 
– связь проектной деятельности с учебным процессом; 
– стимулирование преподавателей и студентов (дополнительная нагрузка); 
– несогласованная работа различных структур вуза, необходимость постоянного согласования с большим количеством 

разных специалистов и управленческих структур. 
К сожалению, в связи с вышеперечисленными проблемами наблюдается слабая мотивация у студентов к проектной 

деятельности, стремление найти готовые решения в Интернете, слабая исследовательская и творческая активность, не 
заинтересованность в конечном результате проектирования. 

Выводы. Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод о необходимости введения 
проектной деятельности в образовательный процесс технического вуза в виде обязательной дисциплины «Основы 
проектной деятельности», имеющей 8 кредитных единиц, рассчитанной на 4 семестра. Это обусловлено тем, что, 
практически любой комплексный проект предполагает работу в команде. Целью данной дисциплины будет знакомство с 
алгоритмом проектной деятельности, обучение студентов способам и критериям подбора команды проекта, 
психологическому взаимодействию в команде, помощь в проведении социологических и маркетинговых исследований, 
налаживании коммуникации с коммерческими структурами и со специалистами из различных отраслей производства, 
необходимыми для решения задач проекта. 

На 3-4 курсах данная дисциплина будет факультативной, где учащиеся могут выбирать себе проекты самостоятельно, 
разрабатывая как собственные, так и комплексные проекты, предполагающие работу в команде, представленные на сайте 
каждого факультета. 

Кроме того, необходима организация специальных лабораторий для занятий проектной деятельностью, оснащение их 
оборудованием, соответствующим профилю вуза, привлечение специалистов-производственников в роли учебных 
мастеров. Также нужна мотивация студентов. Например, возможность зачесть результаты проектной деятельности в 
качестве расчетно-графического, или курсового проекта. Кроме того, желательно стимулирование профессорско-
преподавательского состава к проектной деятельности. 
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Поскольку руководство студенческими проектами требует повышения уровня профессиональной компетенции 
преподавателя и расширения его предметной специализации на более глубоком уровне, то необходимо прохождение 
соответствующих курсов повышения квалификации. И, безусловно, необходима организованная работа разных структур 
вуза, не требующая множества согласований по самым незначительным вопросам в процессе выполнения проектов. 

Обобщая мнение преподавателей Новосибирского государственного технического университета можно говорить о том, 
что проекты для инженерных специальностей в большей мере должны давать студентам опыт профессиональной 
деятельности. Безусловно, возможность коммерциализации проекта приветствуется. В таком случае некоторые виды 
проектной деятельности должны быть изначально направлены на создание работоспособного прототипа рыночного 
продукта, который при внедрении в массовое производство будет иметь коммерческий успех. Разработка проектов, 
ориентированных на достижение коммерческих результатов, может способствовать развитию предпринимательского стиля 
мышления студентов. А в целом проектная деятельность может стать дополнением исследовательских, либо 
производственных практик, предусмотренных учебным планом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
 

Аннотация. Проектная деятельность является инновационным направлением в области личностно-ориентированного 
обучения финансовой грамотности. В статье отражены задачи, которые можно и необходимо достичь благодаря методу 
проектов. Излагаются взгляды об условиях формирования знаний в области финансов посредством проектной деятельности. 
Представлен примерный перечень сложностей, возникающих у обучающихся в процессе проектной деятельности. В работе 
также описаны этапы работы с проектами и приведены конкретные примеры применимые для обучения финансовой 
грамотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, проект, проектная деятельность, личностно-ориентированный подход в 
обучении. 

Annotation. Project activity is an innovative direction in the field of student-centered education of financial literacy. The article 
reflects the tasks that can and should be achieved thanks to the project method. The views on the conditions for the formation of 
knowledge in the field of finance through project activities are presented. An approximate list of difficulties encountered by students 
in the process of project activities is presented. The work also describes the stages of working with projects and provides specific 
examples applicable to teaching financial literacy. 

Keywords: financial literacy, project, project activities, student-centered approach to learning. 
 
Введение. Уровень финансовой грамотности в России достаточно низкий. По данным аналитического центра НАФИ в 

2020 году Россия заняла 9 место по уровню финансовой грамотности среди европейских стран, принявших участие в 
исследовании Организации экономического сотрудничества и развития [8]. Население не обладает достаточными навыками 
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и знаниями для принятия взвешенных решений и минимизации рисков в области финансовых задач в повседневной жизни. 
Личностно-ориентированное обучение финансовой грамотности, а именно проектная деятельность, позволит не только 
поднять уровень общей культуры в данной сфере, но и сформировать набор личных качеств человека, способствующих 
пониманию своей финансовой ответственности и выработке моделей поведения в финансовом пространстве. 

Целью статьи является выявление возможностей проектной деятельности в личностно-ориентированном обучении 
финансовой грамотности. 

Задачи данной статьи: 
1. Изучить применение проектной деятельности в личностно-ориентированном обучении финансовой грамотности. 
2. Рассмотреть условия формирования финансовых знаний. 
3. Разобрать этапы создания и реализации проектов финансовой направленности. 
Изложение основного материала статьи. В настоящее время финансовая система в России активно 

совершенствуется, непрерывно растет спектр финансовых услуг. Но среднестатистические граждане зачастую не имеют 
достаточного количества информации, компетенций и навыков, позволяющих им пользоваться этими услугами в полном 
объеме, получать выгоду от них. В образовательных учреждениях не обучают принципам финансово грамотного поведения, 
из-за этого люди регулярно приобретая финансовые услуги в большинстве случаев не понимают, с чем именно они имеют 
дело [4]. 

Вопрос о необходимости введения уроков финансовой грамотности был поднят относительно недавно. Учебных 
программ и методических рекомендаций в данной сфере недостаточное количество, а исследования в данной области 
позволяют сделать выводы лишь об уровне осведомленности людей о конкретных понятиях, а не практических умениях, 
что препятствует активной разработке новых образовательных проектов в сфере финансовой культуры. 

Одной из тенденций современного образовательного процесса является личностная направленность, индивидуализация 
процесса обучения с целью создания условий для успешной самореализации обучающихся и готовности к практическому 
применению выработанных моделей поведения в конкретных ситуациях повседневной жизни. 

Личностно-ориентированное обучения осуществляется посредством групповой работы, ролевых игр, дискуссии – все 
это может реализовываться через метод учебных проектов [9]. Таким образом, обучение будет происходить через 
деятельность и постоянное обсуждение и разбор этой деятельности. Именно метод проектов помогает включить 
теоретические знания в освоение новых практических умений. 

Благодаря проектной деятельности в личностно-ориентированном обучении, работу можно выстроить таким образом, 
что группы обучающихся либо отдельные студенты будут продвигаться в обучении от своего уровня знаний и умений к 
более высокому, причем в своем комфортном темпе. Таким образом, это поможет процессу формирования личностных 
качеств, главные из которых ответственность, умение грамотно взаимодействовать в коллективе, делегировать обязанности, 
анализировать процесс и результаты деятельности, а также формирование регулятивных компонентов самосознания [2, 3]. 

Стоит отметить, что получение и освоение новых знаний и навыков путем проектной деятельности отличается 
степенью неопределенности, из-за этого у обучающихся возникает ряд сложностей, связанных с тем, чтобы: 

1. Определить основные и промежуточные цели и задачи. 
2. Найти способы достижения этих целей и задач, а также выбрать наиболее эффективный путь при наличии 

нескольких возможностей. 
3. Принять и обосновать выбранный путь. 
4. Улучшить качество собственных действий, не опираясь на мнение взрослых. 
5. Сопоставить конечный результат с изначальными требованиями. 
6. Исправить недочеты в своих действиях, принимая во внимание промежуточные итоги. 
7. Проанализировать ход работы и ее результаты проектирования. 
Решить эти трудности помогают особенности личностно-ориентированного обучения. Для данной технологии учебного 

процесса характерно составление индивидуальной учебной программы, которая строится исходя из личных характеристик 
обучающегося, персональных сложностей. Личностно-ориентированное обучение позволяет подойти максимально гибко к 
составлению учебного плана, что актуально в контексте обучения финансовой грамотности, ведь у всех обучающихся 
может быть разный уровень владения понятийно-терминологическим аппаратом и осведомленности в сфере финансовой 
культуры, что зависит от множества факторов, начиная от общего уровня материальной обеспеченности и культуры в семье 
заканчивая социально-экономическим состояния страны. 

Применение проектной деятельности в личностно-ориентированном обучении финансовой грамотности помогает в 
достижении следующих задач: 

1. Стимулирование обучающихся к осваиванию финансовой грамотности и организация их личностной 
самоидентификации касательно задач повышения личного и семейного благополучия. 

2. Получение знаний в сфере финансовой грамотности, совершенствование навыков пользования приобретенной 
информацией во время принятия финансовых решений, а также освоение обобщенных методов в процессе принятия 
финансовых решений [6]. 

3. Изучение обобщенных методов проектирования и разработка плана нахождения решения финансовых задач [5]. 
Необходимо учитывать, что результаты проектной деятельности должны отражать: 
1. Сформированность навыка коммуникации, критического мышления. 
2. Полное понимание процесса учебно-исследовательской деятельности. 
3. Наличие определенных навыков и компетенций в области творческой, аналитической, интеллектуальной и 

практической деятельности обучающегося. 
4. Знание этапов проектной деятельности и умение их реализовывать, что должно выражаться в способности 

постановки проблемы и формулировки темы, умении планировать свою деятельность, искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, грамотно выстраивать аргументацию и презентовать результаты. 

5. Сформированность самостоятельного применения новых знаний в практической деятельности, интегрируя в 
работу сведения из одной или нескольких учебных дисциплин. 

Рассмотрим основные условия формирования финансовой грамотности через проектную деятельность в личностно-
ориентированном обучении [10]. В первую очередь это, конечно, интерес обучающихся, которого можно добиться, 
рассматривая конкретные финансовые проблемы из реальной жизни. Таким образом, они будут осваивать социальные роли 
в экономической сфере, получать опыт финансовой деятельности. Обучающиеся должны сформировать правильное 
отношение к деньгам, освоить культуру сбережения. 

К проектам можно также привлечь родителей, чтобы обучение шло не только в рамках учебного учреждения, но и в 
неформальной обстановке. Так материал будет усваиваться на более глубоком уровне без лишней учебной нагрузки. 
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Примером совместной проектной деятельности обучающихся и родителей может служить проект по расчету пенсии одного 
из родителей и нахождению способов ее увеличения. 

Второе условие – использование финансового контекста в составлении и решении задач с финансовым содержанием. 
Например, задачи на расчет заработной платы и налоговых сборов, процентных ставок и т.д. [7] Замотивировать 
обучающихся могут задания, связанные с прибылью или скидками, так как они тесно взаимодействуют с реальной жизнью. 
Все это способствует появлению вопросов, связанных с финансовым пространством, предметной терминологией, 
конкретными экономическими ситуациями. Примером может служить проект «Поход в продуктовый магазин, или опасные 
скидки», в котором имеют место расчеты цен товаров с учетом скидок и выгоды для покупателя. 

Рассмотрим весь процесс создания проектной деятельности. Стартовая точка создания проекта – это всегда постановка 
проблемы и выбор темы. Тематика индивидуальных проектов может иметь следующие два направления: 

1. Содержание, которое связано с основными принципами финансовой грамотности. Например: доходы и расходы, 
банки и т.д. 

2. Содержание, которое связано с финансовым основанием и расчетами. Например: финансовая арифметика. 
Примеры возможных тем индивидуальных проектов в области финансовой грамотности: финансовое планирование; 

доходы, расходы; краткосрочные и долгосрочные накопления; личные сбережения; потребительское, ипотечное 
кредитование; финансовое, нематериальное инвестирование; финансовая безопасность; защита прав потребителей; общие 
знания экономики; основы финансовой арифметики и другие. 

Следующий немаловажный этап создания проекта – постановка цели, задач. Обучающиеся пытаются сформулировать 
образ конечного результата проекта, дискутируют, советуются с педагогом – происходит анализ ситуации. 

Например, в рамках темы «Мошенничество в сфере потребительского кредитования» может быть заявлена следующая 
цель проекта: минимизация риска становления жертвой кредитных мошенников. Примерный перечень задач: 

1. Определение понятия «потребительское кредитование». 
2. Рассмотрение возможных вариантов мошенничества в сфере кредитования. 
3. Разработка безопасных моделей поведения при получении потребительского кредита. 
Затем осуществляется этап планирования решения поставленных задач, обсуждаются сроки и необходимые ресурсы. 

Педагог выступает в качестве советника, индивидуально помогает разрешить затруднения по каждому из готовящихся 
проектов, добиться четких формулировок, найти достоверные источники информации. Т.е. данный этап направлен на 
организацию будущей деятельности. 

Следующий шаг – исследование, непосредственно деятельность. Рабочая группа проекта осуществляет различные 
формы сбора информации. Для рассматриваемого проекта «Мошенничество в сфере потребительского кредитования» 
можно предложить опрос среди сверстников для определения уровня осведомленности в данной теме, что позволит сделать 
выводы об актуальности и практической значимости работы. Также возможной формой исследовательской деятельности 
может служить анализ банков на предмет процентных ставок и условий потребительского кредитования. Можно опросить 
родителей и педагогов, столкнувшихся с мошенничеством в данной сфере. Степень самостоятельности проектной группы 
зависит от индивидуального учебного маршрута, разработанного в рамках личностно-ориентированного обучения. 

Презентация – завершающий этап проекта, на котором происходит анализ проделанной работы, рефлексия, 
представление конкретного результата. Так для проекта «Мошенничество в сфере потребительского кредитования» 
возможной формой демонстрации результата проекта может быть памятка или брошюра, в которой будут описаны способы 
избежать мошенничества, или короткометражный фильм о необходимости базовых финансовых знаний с целью 
минимизации рисков стать жертвой мошенников. 

Выводы. Достаточный уровень финансовой культуры означает способность рационально применить на практике набор 
знаний и умений в области финансов. Проектная работа в личностно-ориентированном обучении финансовой грамотности 
помогает грамотно интегрировать теоретические сведения в практическую деятельность. Перенос учебных задач на 
реальную жизнь упрощается благодаря рассмотрению упражнений и созданию проектов, основанных на повседневных 
финансовых ситуациях. 

Проектирование в обучении способствует формированию важнейших личностных характеристик: ответственность, 
целеустремленность, гибкость, навык командной работы, делегирования обязанностей, нацеленность на результат. Также 
стоит отметить, что обучающимися приобретается опыт сбора и анализа информации, организации работы, четкой 
формулировки своих мыслей, презентации и оценки результатов, реализации работы в срок. Максимальный положительный 
эффект от проектной деятельности в личностно-ориентированном обучении достигается благодаря личностной 
направленности, индивидуализации процесса. Так преподаватель выделяет проектные группы по уровню знаний, степени 
владения определёнными навыками, готовности к самостоятельной творческой, аналитической, интеллектуальной работе, 
что позволяет обучающимся осуществлять деятельность на своем уровне и развиваться в комфортном темпе. 

Итогами проектной деятельности в личностно-ориентированном обучении послужат: 
1. Осознание себя как субъекта финансовых отношений. 
2. Освоение обобщенных методов в процессе принятия финансовых решений. 
3. Владение методами проектирования и разработки плана нахождения решения финансовых задач. 
4. Получение опыта финансовой деятельности. 
5. Формирование правильного отношение к деньгам и освоение культуры сбережения. 
Литература: 
1. Винникова И.С., Кузнецова Е.А. Применение современных педагогических технологий при изучении основ 

финансовой грамотности в школе // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 65-2. – С. 90-93. 
2. Винникова И.С., Кузнецова Е.А., Шутова Ю.Г., Стародубова Д.С. Педагогические особенности формирования 

финансовой грамотности у студентов экономических направлений подготовки // Мир науки. – 2016. – Т. 4. – № 6. – С. 39. 
3. Веселова В.Г., Матяш Н.В. Проектная деятельность будущего учителя: проблемы профессионального становления 

/ В.Г. Веселова. – Брянск: Изд-во БГУ, 2002. – 217 с. 
4. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика. – 

М.: КноРус, 2012. – 106 с. 
5. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы общеобразоват. орг., социально-

экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 36 с. 
6. Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы общеобразоват. орг. / Липсиц И.В., 

Рязанова О.И. – М.: ВАКО, 2018. – 352 с. 
7. Муравин Г.К., Муравина О.В. Концептуальные основы формирования финансовой грамотности в курсе 

математики 1-11 классов // Математика. Образование. Культура. – Тольятти: ТГУ, 2017. – С. 88. 



 73 

8. НАФИ – Аналитический центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nafi.ru/ (дата обращения                            
2.10.2021 г.) 

9. Никитина Н. Н. и др. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии : учеб. Пособие. – Ульяновск: 
[ИПК ПРО], 1998. – 103 

10. Хозиев В.Б. Проектная форма обучения как образовательная инновация / В.Б. Хозиев, П.Д. Ширков // Психология 
в образовании. – Вып. 15. – М. – Сургут-Дубна: изд-во Сургут. ун-та, 2001. – 92 с. 

 
 

Педагогика 
УДК 377 
кандидат экономических наук, доцент Винникова Ирина Сергеевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) (г. Нижний Новгород); 
старший преподаватель Кузнецова Екатерина Андреевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) (г. Нижний Новгород); 
кандидат экономических наук, доцент Оленева Светлана Владимировна 
Частное образовательное учреждение высшего образования 
Ростовский институт защиты предпринимателя (ЧОУ ВО РИЗП) (г. Ростов-на-Дону) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 
 

Аннотация. Концентрация внимания на личностных особенностях обучающихся рассматривается учеными с давних 
времен. В современном мире необходимость развития личности и самостоятельности особенно актуальна для студентов 
педагогических вузов, т.к. их подготовка должна в полной мере соответствовать целям и задачам общества. Для 
организации личностно-ориентированного подхода необходимо учитывать ряд принципов, таких как: активность действий, 
учет индивидуальности, свобода выбора, партнерские взаимоотношения и другие. Профессиональная подготовка будущих 
педагогов должна выстраиваться на основании личностных особенностей, стимулировать студентов к постоянному 
саморазвитию и работе на результат. Такой подход позволит получать на выходе профессионалов высокого класса, 
способных к самостоятельному принятию решений, как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: развитие, обучение, личностно-ориентированный поход, Вуз, студенты, профессионализм. 
Annotation. The concentration of attention on the personal characteristics of students has been considered by scientists for a 

long time. In the modern world, the need for personality development and independence is especially relevant for students of 
pedagogical universities, because their training must fully comply with the goals and objectives of society. To organize a personality-
oriented approach, it is necessary to take into account a number of principles, such as: activity of actions, taking into account 
individuality, freedom of choice, partnership and others. Professional training of future teachers should be built on the basis of 
personal characteristics, stimulate students to constant self-development and work for the result. This approach will allow getting 
high-class professionals at the exit, capable of independent decision-making, both in personal life and in professional activity.  

Keywords development, training, personality-oriented hike, university, students, professionalism. 
 
Введение. Вопрос о профессиональной подготовке будущих педагогов наиболее актуально стоит в современном 

обществе. Одним из наиболее развивающихся и значимых способов обучения является личностно-ориентированный 
подход, относящийся к гуманистическому направлению в педагогике. Вопрос об обучении студентов-педагогов с 
использованием личностно ориентированного обучения поднимали многие ученые, в том числе отечественные. 
Проблематика индивидуального развития студентов и использования всех личностных качеств озвучена в трудах                      
Н.А. Алексеева, А.Ш. Амонашвили, Р.М. Асадуллина, Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова и других современных авторов и 
практиков. 

Необходимость ориентации в педагогической деятельности при личностно-ориентированном подходе, позволит 
посредством на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы 
самопознания, самостроительства и самореализации личности обучающегося, развитие его неповторимой 
индивидуальности, таким образом, вопрос организации личностно-ориентированного обучения студентов в педагогическом 
Вузе является в настоящее время актуальным, чем и обусловлен выбор темы данной статьи. 

Цель исследования – обозначить основные моменты организации личностно-ориентированного обучения студентов в 
педагогическом Вузе. 

Изложение основного материала статьи. Идея личностной ориентации обучения людей впервые была озвучена еще 
учеными древности, в том числе Сократом, Платоном, Аристотелем, Сенекой, Плутархом, Протагором и др. До нашей эры 
философы делали акцент на значимости свободы и признания при выборе будущей профессии, важности учета всех 
личностных особенностей. 

Данная мысль активно развивается и в современном образовании. В наше время при обучении будущих 
профессионалов необходимо активно развивать личность каждого студента. Особенно это важно при подготовке педагогов, 
так как они в дальнейшем будут работать со следующим поколением детей. Следовательно, в центре современного 
образования должен находиться сам студент, а не рабочая программа. Именно при сосредоточении внимания на 
обучающихся, их личностях и особенностях, можно выстроить процесс, позволяющий развиваться в полной мере. При этом 
результатом образования, станет формирование у обучающихся качеств личности, которые обеспечивают дальнейшее 
эффективное принятие решений в своей будущей профессиональной деятельности [6]. 

Современными учеными и практиками давно озвучена главная задача подготовки будущих педагогов: повышение 
качества образовательного процесса на всех уровнях обучения. А, следовательно, можно смело говорить о том, что 
педагогическая деятельность во многом является компромиссной, и подразумевает появление огромного разнообразия 
различных видов образовательной деятельности [1]. 

Подход, существующих в большей части учебных заведений, то есть основанный на старых привычках, отработанных 
учебных программах, разрозненный и несистематизированный, не позволяет добиваться должного эффекта. Результатом 
обучения является лишь наличие у выпускников определенного багажа знаний, большую часть из которых они не могут в 
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дальнейшем применить на практике. Ряд проведенных в последние годы исследований подтверждает, что около 50% 
выпускников педагогических вузов не имеют достаточной подготовки. Они не приспособлены к современным условиям и 
не нацелены на собственное профессиональное развитие. 

Основная причина этого – не правильная организация процесса обучения, так как эффективность образования 
напрямую зависит от условий, в которых оно получено [1, 4]. Обобщение всех обучающихся, групповое обучение, 
отсутствие внимания к личности не позволяет добиваться высоких результатов. Следовательно, необходимо применение и 
организация в педагогических Вузах личностно ориентированного подхода. 

Обучение, учитывающие все личностные особенности, по мнению ряда исследователей, таких как А.В. Болотов,                  
Т.В. Чернилевский и другие, основывается на следующих принципах: 

– активность и действие, 
– учет индивидуальности каждого, 
– партнерское взаимодействие с педагогом, 
– рефлексивность, 
– свобода выбора, 
– ответственность за каждое действие [2]. 
Построение процесса обучения, основанного на данных принципах, позволяет создавать необходимые условия для 

личностно-ориентированного обучения педагогов в Вузах. Использование перечисленных принципов, можно считать 
первым этапом организации личностного подхода к обучению. 

Второй этап – учет основных особенностей личностно-ориентированной деятельности. Е.В. Бондаревская,                             
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и прочие авторы выделяют следующие отличительные черты: 

– развитие и расширение человеческой стороны обучения, использование нравственного подхода, акцент на духовном 
и культурном образовании будущих педагогов; 

– сочетание высоких требований к студентам с учетом их индивидуальности; 
– активизация интереса к процессу образования, за счет повышения уровня самостоятельной работы и                  

саморазвития [9]. 
На основании данных особенностей выстраивается специальная программа обучения, включающая дидактические 

материалы. На третьем этапе разрабатывается свод заданий для будущих педагогов, подразумевающий самостоятельность 
при подготовке и выполнении работ. 

На данном этапе учитываются следующие аспекты работы при подготовке будущих педагогов: 
1. Нацеленность на самоменеджмент и правильное распределение задач. 
2. Обеспечение широкого выбора как при выборе содержания, так форм и методов обучения. 
3. Увеличение самостоятельной работы обучающихся с целью повышения профессиональных компетенций и 

стремления к саморазвитию. 
4. Создание индивидуальной программы обучения для каждого студента. 
5. Использование современных методов и средств аттестации, как при промежуточной, так и при итоговой оценке 

знаний, компетенций и уровня подготовки. 
К современным средствам оценки знаний относятся не только тестирование и проверочные работы, это, в первую 

очередь, составление своеобразного «портфолио», включающего все успехи и достижения студента за период обучения. 
Внедрение такого метода оценки работы позволяет не только повысить уровень самостоятельности, но и стимулировать 
желание к постоянному саморазвитию, пополнению знаний, совершенствованию навыков. 

При использовании личностно-ориентированного подхода с большим количеством самостоятельной работы, и 
постоянной поддержкой со стороны преподавателей, позволят добиваться высоких результатов. При каком методе обучения 
выпускники уже обладают всеми необходимыми ключевыми навыками, умеют правильно принимать решения, оценивать 
ситуацию, и могут считаться полноценными профессионалами. 

Регулярно формируя собственное портфолио, студенты учатся правильно ставить цели и задачи, добиваться 
результатов, самоорганизовываться. При дальнейшем трудоустройстве они могут использовать созданный во время 
обучения документ, как резюме, с полным перечнем их знаний и навыков. 

«Портфолио» как способ оценки студентов рассматривается многими современными учеными и практиками. 
Предлагается разная структура его заполнения, включающая все аспекты жизнедеятельности студента. На основании 
трудов З. М. Молчанова, А. А. Тимченко, Т. В. Черникова и других можно выделить следующие его разделы: 

1. Семья – взаимоотношения и успехи в общении с родственниками. 
2. Вуз – достижения в области профессионального развития. 
3. Планы на будущее. 
4. Рабочие материалы – необходимы конспекты, курсовые, рабочие программы и т.д. 
5. Награды – грамоты, публикации, творческие работы и т.д. 
В состав «портфолио» могут быть включены и другие разделы, наиболее ярко отражающие достижения студента за 

время обучения в педагогическом Вузе. В дальнейшем, каждый выпускник может самостоятельно пополнять материалы, 
создавая свою индивидуальную «историю успеха». 

Организация личностно-ориентированного обучения для студентов педагогических вузов имеет целый ряд 
преимуществ: 

– индивидуализация процесса обучения; 
– выбор интересных и полезных дисциплин; 
– исключение дублирования пройденного материала; 
– самостоятельная оценка достижений в обучении; 
– глобализация образовательного процесса и расширение возможностей студентов и другие. 
Так же есть и ряд недостатков: 
– значительное изменение привычных устоев и порядков; 
– рост издержек на обучение, отказ от бесплатного образования; 
– увеличение нагрузки, как для обучающихся, так и для преподавателей; 
– увеличение длительности обучения. 
Эффективность представленного метода обучения подтверждается многолетним экспериментом, проходящим на базе 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. Проведенная оценка студентов, 
обучающихся по современной методике, подтверждает повышение уровня компетентности, готовности к развитию и 
профессиональной подготовке. 
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Таким образом, личностно-ориентированный подход можно считать современным и наиболее актуальным способом 
подготовки будущих педагогов. 

Выводы. Необходимость личностно-ориентированного обучения студентов рассматривается учеными с древних 
времен. В современном мире он является наиболее актуальным и эффективным при подготовке будущих педагогов, так как 
позволяет повышать уровень профессиональной подготовки, самоорганизации и стремления к постоянному саморазвитию. 

При организации данного подхода необходимо учитывать принципы обучения, особенности, ряд специфических 
аспектов. Наиболее эффективным способом оценки результатов работы является составление «портфолио», содержащего 
все достижения студента за время обучения. 

Результативность представленного подхода подтверждена работой Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются характерные особенности дистанционного обучения, как 
инновационной образовательной технологии. Так, при построении образовательного пространства важно понимать, что 
дистанционное обучение имеет собственную специфику, влияние которой предопределяет специфичность наполнения 
электронного курса по учебной дисциплине. При этом, самостоятельная работа во всей системе дистанционного обучения 
носит ключевой характер и напрямую воздействует на итоговые результаты обучения. В связи с этим, особым компонентом 
в общей системе выступает мотивационный, контрольный и содержательный, разделяющиеся на блоки. Так, гармоничное 
построение самостоятельной деятельности студента, в теории, позволит получить наиболее высокие результаты обучения 
на практике. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, самостоятельная работа обучающегося, компоненты учебной дисциплины, 
мотивация обучающегося. 

Annotation. In this article, the authors consider the characteristic features of distance learning as an innovative educational 
technology. So, when building an educational space, it is important to understand that distance learning has its own specificity, the 
influence of which predetermines the specificity of the content of an electronic course in an academic discipline. At the same time, 
independent work in the entire distance learning system is key and directly affects the final learning outcomes. In this regard, a 
special component in the general system is motivational, control and content, which are divided into blocks. Thus, the harmonious 
construction of a student's independent activity, in theory, will allow obtaining the highest learning outcomes in practice. 

Keywords: distance learning, independent work of a student, components of an academic discipline, student motivation. 
 
Введение. На современном этапе особую актуальность приобретают всевозможные инновационные методы обучения, 

способствующие ускоренному и более качественному формированию знаний, умений и навыков обучающихся. Вместе с 
тем, их внедрение в образовательный процесс имеет свою специфику, связанную со сменой характера деятельности 
обучающихся, изменением ролей между субъектами образования, а также отведению специального назначения для 
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самостоятельной работы студентов. Например, одной из, хотя и не самых новейших, но инновационных методик является 
дистанционное обучение [8]. Специфика организации учебного процесса в дистанционном формате предполагает снижение 
количества лекционных часов, а также смену вектора построения учебного занятия на самоорганизацию деятельности 
студентов. Такой подход позволяет формировать активность, заинтересованность, актуализировать мотивационную 
составляющую, а также положительно сказывается на результатах обучения (при формировании всех вышеперечисленных 
компонентов). 

В ходе пандемии все образовательные организации, включая профессиональные образовательные учреждения, были 
вынужденно переведены на дистанционный формат обучения. Практика показала, что такой подход к организации 
образовательного процесса имеет как свои достоинства, так и некоторые недостатки. При этом, многое напрямую зависит от 
преподавателя и его заинтересованности к внедрению новых технологий в процесс обучения. 

Таким образом, формулировка цели статьи – произвести комплексный анализ организации самостоятельной работы 
обучающихся при использовании технологий дистанционного обучения, а также рассмотреть характерные особенности 
данного процесса на примере изучения дисциплины «Финансы кредитных организаций». 

Изложение основного материала статьи. Как образовательная технология, дистанционное обучение не является 
главным нововведением последних лет. Вместе с тем, оно использовалось преподавателями как дополнение к основному 
процессу обучения в качестве инструмента организации деятельности обучающихся вне стен образовательной организации, 
а также в контексте самоподготовки (например, Moodle). Однако, резкий и вынужденный массовый переход обучающихся в 
электронную среду стал особым этапом развития системы образования, поскольку сформировал уникальные подходы 
преподавателей к организации процесса изучения учебных курсов и дисциплин, а также дал новый импульс для 
совершенствования всей системы электронного образования. Так, необходимо более подробно рассмотреть специфику 
организации дистанционного обучения. В первую очередь, важно понимать, что дистанционный формат обучения и сам 
образовательный процесс внутри него могут строиться по трем направлениям: 1. Синхронное обучение. 2. Асинхронное 
обучение. 3. Смешанный формат. Так, необходимо рассмотреть главные особенности данных направлений: 

1. Сущность синхронного обучения заключается в переводе реального занятия в онлайн формат с использованием 
технологий дистанционной коммуникации (например, Zoom). При таком типе организации учебного процесса обучающийся 
продолжает обучение почти в привычных для себя рамках, за исключением фактора проведения занятия в онлайн формате 
«за компьютером». Так, главное преимущество синхронного обучения заключается в возможности преподавателя 
контролировать посещаемость занятий, четко отслеживать теоретические знания обучающегося, производить 
коммуникацию, а также в привычном формате выстраивать образовательный процесс (и многие другие положительные 
моменты). Вместе с тем, главными проблемными сторонами использования данной технологии является необходимость 
работы за компьютером в течение длительного количества времени, невозможность совмещать образовательный процесс с 
другим родом деятельности, необходимость посещения занятий в определенное время. 

2. Асинхронное обучение является полной противоположностью синхронному, поскольку предполагает полную 
самоорганизацию обучающимся своей деятельности. Главными задачами студента при таком типе дистанционного 
обучения является самостоятельное изучение предложенных материалов (лекций, аудио-видео файлов, а также решения 
практических заданий), поиск дополнительной информации и подготовка к контролю (текущему и итоговому). При этом, 
асинхронное обучение не предполагает полное отсутствие контроля за посещаемостью и изучением учебной дисциплины; 
хотя у преподавателя и существуют некоторые ограничения в проверке регулярности выполнения работ, её 
самостоятельности и формирования подготовленности обучающегося, в большой мере такой тип обучения позволяет 
осуществлять контроль формирования теоретических знаний. Возникновение главного минуса асинхронного формата 
работы напрямую зависит от мотивации студентов. Так, студенты имеющие низкий уровень заинтересованности в изучении 
учебной дисциплины попросту не будут заниматься самостоятельным изучением лекций (или делать это слишком 
поверхностно), просмотром видеороликов и решением практических задач [5]. Хотя, стоит отметить, что даже при 
традиционном формате обучения встречаются недобросовестные студенты. 

Так, эффективность асинхронного обучения напрямую зависит от конкретного типа личности студента. Связано это с 
тем, что у преподавателя попросту отсутствует возможность проведения традиционного отслеживания активности 
обучающегося (например, за счет визуального оценивания и наблюдения). Кроме того, студент без должного уровня 
навыков самоорганизации и выстраивания собственного плана работы, не может даже при наличии огромного желания 
производить эффективное изучение материалов из учебной дисциплины. Например, многие студенты имеют определенные 
психологические барьеры к образовательной деятельности, связанные с отсутствием тесного контакта с группой и 
преподавателем. Кроме того, деятельность преподавателя в рамках асинхронного обучения должна выстраиваться по типу 
формирования таких учебных заданий, которые будут предоставлять возможность в выражении освоенных мыслей, 
позиции, мнений, что позволит более эффективно влиять на мотивационный компонент [7]. 

3. Смешанное обучение является некоторым универсальным средством дистанционного образования. Так, 
смешанный тип позволяет компенсировать недостатки обоих вышеперечисленных и интегрировать положительные стороны 
и возможности. Например, преподаватель может заранее обговаривать со студентами возможный выход в Zoom для 
проведения консультаций, защиты проектов, проведения дискуссий и частичной компенсации недостатка реального 
общения. При этом, расширяется круг методов стимулирования самостоятельной активности обучающихся. В целом, такой 
формат позволяет даже оценивать включенность каждого из обучающихся в образовательный процесс (путем традиционной 
проверки теоретических знаний) [3, 4]. 

Таким образом, наиболее эффективной формой выступает смешанное дистанционное обучение. Необходимо более 
подробно рассмотреть аспекты самостоятельной работы обучающихся в рамках данной формы организации учебной 
деятельности. 

Если при организации конференций и прямой коммуникации через различные средства связи нет проблем с 
организацией самостоятельной деятельности студентов, то в других случаях такой подход может привести к снижению 
качества обучения. С целью предостережения данного фактора преподаватель должен компенсировать ряд трудностей 
дистанционной формы, заключающихся в отсутствии мотивации. Так, самым примитивным, и в тоже время эффективным 
методом активизации внимания обучающегося к заданиям и лекциям, встроенным в курс учебной дисциплины, является 
проявление многоаспектного персонального внимания. Такой подход предполагает учет достижений (или упущений) 
обучающегося при прохождении учебного курса; причем его реализация происходит через организацию обратной связи в 
индивидуальном порядке, за счет обращения внимания студента к таким факторам, как сроки сдачи работ (было ли 
выполнено задание заранее, в срок, или же с опозданием), качество их выполнения и наличие творческого подхода. При 
этом, преподаватель в оценке должен акцентировать большее внимание на достоинствах работы, аргументированно 
обосновывать снижение оценки за выполненное задание, а также, как можно быстрее организовать проверку работ (т.к. если 
обучающийся видит быстроту реакции преподавателя, он понимает, что «не зря» выполнял задание в поставленный срок). 
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При этом, возможно внедрение системы поощрений (по типу, выставления дополнительных баллов за особые успехи) и 
наказаний (в снижении оценки и тому подобное). Также важно организовывать своевременную обратную связь в удобном 
для студента формате – будь то встреча в Zoom, или же общение через чат; это позволит реализовывать индивидуальный 
подход к обучающемуся. Однако, реализация и внедрение вышеперечисленных компонентов в систему обучения является 
сложным и многоплановым занятием, поскольку предполагает всестороннюю разработку учебного курса (с включением в 
него дополнительных материалов для изучения; различных форм, методов и типов учебных заданий; наполнением курса; 
обеспечением преемственности и плавности его содержания, а также предварительной апробации эффективности 
применения), а также организацию деятельности обучающихся по занятиям [1]. 

Таким образом, необходимо на примере учебной дисциплины «Финансы кредитных организаций» сформировать 
определённое наполненное содержание онлайн курса смешанного формата дистанционного обучения с высокой долей 
самостоятельной работы обучающегося. Так, схематичное представление данного электронного курса представлено на 
Рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1. «Структурные компоненты учебной дисциплины» 
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Стоит отметить, что в сформированном учебном курсе особое внимание уделяется именно самостоятельной работе 
студентов. В структуру курса предполагается включение различных форм изучения теоретического (лекционного) 
материала – причем, обучающийся сам выбирает форму изучения (видеоролик, текстовый документ, мультимедиа 
презентация, самостоятельный поиск информации; также возможно рассмотрение предложений студентов). Это позволит 
адаптировать курс для различных типов восприятия обучающихся [2]. 

Выполнение практических заданий будет иметь примерные сроки сдачи; причем, самый первый студент, отправивший 
полностью выполненную работу будет награждаться дополнительным баллом (это включит соревновательный аспект в 
деятельность), однако, задержка задания дольше установленного срока без уважительной причины станет поводом для 
снижения оценки. При этом, текущие задания будут разработаны согласно составу группы, т.е. у каждого из обучающихся 
будет индивидуальное задание (сами задания направлены на оценку одних ЗУНК, а также имеют одинаковую сложность), 
что минимизирует факт заимствования работы у сокурсников. Как отмечают многие исследователи, включение в 
электронный курс временных рамок является эффективным способом влияния на процесс организации работы студентов, 
поскольку это влияет на формирование умений по выстраиванию собственного рабочего графика [6]. 

Предполагается, что недостаток живого общения будет компенсирован за счет выполнения совместного творческого 
проекта (такой подход позволит самоорганизовать студентам свою микрогруппу, внутри которой они сами распределят 
функциональные обязанности. При этом, результатом деятельности станет общественно-полезный совместно составленный 
продукт). 

Таким образом, сформированная структура учебной дисциплины требует дальнейшей апробации с целью возможного 
внесения коррективов. При этом, важно понимать, что большой упор на самостоятельную работу имеет как свои 
положительные стороны, заключающиеся в развитии активности обучающегося (через включение мотивационных 
компонентов), так и общие недостатки, связанные с некоторой излишней индивидуализацией. 

Выводы. Таким образом, самостоятельная работа студентов в рамках изучения дисциплины «Финансы кредитных 
организаций» имеет свои характерные особенности, связанные с непосредственным изучением теоретических положений и 
нормативно-правовых актов, а также выполнении на данной основе различных, как творческих, так и контрольно-
оценочных заданий. В структуру формируемого электронного курса включаются такие компоненты, как цели, деятельность, 
содержание, контроль и оценка, рефлексия. Каждый из вышеперечисленных блоков структуры имеет свое содержание, 
схематично представленное авторами выше. При этом, в данной системе (в ходе практической апробации) со стороны 
педагога планируется использование изложенных методов формирования мотивации к самостоятельной деятельности. 
Кроме того, изучение данной дисциплины, в зависимости от направления и профиля подготовки, происходит на 2-3 курсе 
обучения (если говорить про высшее образование). К данному периоду у обучающихся четко складываются целевые 
установки и мотивы, что облегчает процесс дистанционного преподавания и контроля за выполнением учебных заданий. 

Таким образом, самостоятельная работа студента является главным источником формирования его знаний, умений, 
навыков и компетенций при организации дистанционного обучения. При этом, деятельность преподавателя в рамках 
учебной дисциплины носит составительский, управленческий, оценочный, а также мотивационный аспекты, каждый из 
которых предполагает различные формы воздействия на обучающегося. 
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технического университета по формированию профессиональной коммуникативной компетентности студентов технических 
специальностей, которая является основой их адаптации к современным условиям межкультурного общения. В статье 
уделяется большое внимание вопросу о процессе формирования информационных знаний и умений у студентов 
технического вуза на примере работы с учебным материалом «Моя будущая профессиональная сфера», в ходе которой была 
выявлена актуальность использования телекоммуникационного межличностного общения. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, коммуникативная компетентность, межкультурная коммуникация, 
компетентностный подход, компьютеризация образования. 

 
Over the past decades, in the field of higher education in Russia, there have been global changes in the regulatory framework 

and in the field of university accreditation. A significant expansion of international cooperation, the integration and 
internationalization of education, the autonomy of universities and international academic mobility have led to an improvement in the 
entire level of education in general [7, 8, 9]. 

In modern conditions of modernization of higher education, the emphasis is shifting towards the development of the linguistic 
component of higher education, which is formed in the course of oral and written communication. With the use of telecommunication 
technologies for processing large flows of information and in connection with the development of international relations, it becomes 
necessary to form professional communicative competencies among future specialists in the technical field. For the qualitative 
achievement of these goals, information and communication technologies (ICT) are the most effective means of teaching foreign 
languages in the information society. 

The main advantage of these technologies is the improvement of access to education, the formation of open education as a 
system and the development of the qualification characteristics of a modern specialist. 

Interactive independent work allows students to develop not only language skills but also effective intellectual activity, 
communicative professional competence and analytical thinking. Methodologically competent use of computer technology in the 
process of teaching a foreign language contributes to increasing the level of learning productivity [4, 5, 6]. 

Now let us consider in more detail how the teachers of the department of foreign languages of a technical university carry out 
the process of forming professional communicative competence, information knowledge and skills in technical university students 
when studying a foreign language discipline [1, 2, 3]. 

The work on the texts in a foreign language takes place in several stages. At the initial stage of identification and accession an 
important process takes place. Students' lexical, grammatical and phonetic knowledge and skills of the target language are formed. 

The second stage involves the process of working with information, formulating the tasks to be solved in the process of work.  
Let us highlight the following important stages of work on the formation of professional communicative competence of students 

of technical specialties on the example of work with the educational material "My future professional sphere", during which the 
relevance of using telecommunication interpersonal communication was also revealed: 

� Selection of new vocabulary. 
� Search, classification and analysis of grammatical phenomena. 
� Control and correction of the acquired knowledge by reading and translating texts. 
� Interpretation of the information received, consisting in the preparation of abstracts and annotations. 
� Organization of communication on a professional topic. 
The third stage in the process of forming information skills is the choice of methods, forms and tools for solving this problem. 
Below are the options for how foreign language teachers of a technical university organize educational activities with students 

during a practical lesson, what types of tasks are offered to them and what points they focus on: 
1. When choosing a new dictionary, students write down new words in a personal dictionary, distribute them according to parts 

of speech and pronunciation of these words using foreign dictionaries in printed or electronic form. Using an electronic dictionary 
has more advantages over a printed version. At this stage, there are programs that allow students to get acquainted not only with the 
meaning of a word, but also to hear its pronunciation, which makes the process of working on new professional vocabulary more 
efficient. New words are practiced in various vocabulary exercises. 

2. Students do various exercises based on previously studied grammar material. They analyze and systematize grammatical 
rules, for example, choose sentences in which the predicate verb is the passive voice. New grammatical constructions are discussed 
with the teacher. 

3. In the course of reading and translating professionally directed vocabulary, students control the acquired knowledge and 
skills, and this determines the success of the first two assignments. 

4. The ability to interpret information is based on the formation of the student's information style of thinking. In the process of 
writing an annotation, students learn to systematize and check information, critically rethink and evaluate what they consider most 
important, connect it with existing knowledge and, on this basis, create new information that they can subsequently use in 
professional speech. 

5. Students are offered microsites for preparing dialogues, plot and role-playing games, organizing a conference or a round 
table. This type of activity is aimed at organizing a professional dialogue on a topic in order to form the communication skills of 
students. 

The result of studying the topic "My future professional sphere" is to conduct a role-playing game "My future professional 
sphere". The purpose of this type of work is the opportunity for students to apply a speech situation close to reality, to use 
vocabulary, phonetic and grammatical knowledge and skills in a foreign language. In the course of the role-playing game, students 
have an excellent opportunity to observe in a group the processes taking place during discussion and collective decision-making in a 
situation of conflict of opinions. Also, students have a chance to pre-select and present their solutions to the problem under 
discussion. 

New information and communication technologies (ICT) applied during role play have many advantages, one of which is a shift 
in emphasis from verbal teaching methods to search and creativity. The basis for the organization of independent work of students on 
the analysis and generalization of material with the wide use of individual and group forms of organization of the educational process 
is the use of English-language projects [10]. 

When we use active teaching methods and create a specific teaching and learning environment based on new computer 
technologies, the level of professional communicative competence of students increases significantly. The following numerous 
positive aspects of the process of teaching and learning a foreign language should be also highlighted: special professional and 
personal knowledge improves; students actively master specialized terminology in the amount necessary and sufficient for a 
complete and accurate description of the subject of the profession; verbal communication and behavior skills are improved; the 
information culture in general is growing. More than that skills of self-reflection are strengthened; cognitive activity increases; 
communication skills related to career development are honed; ability to improve relations with other people is developed; ability to 
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find a creative approach to business is formed; skills of critical analysis of already worked out information and quick assimilation of 
a new task are developed. 

Considering the issue of the use of new computer technologies in order to form the professional communicative competence of 
technical students, it is necessary to give a clear definition of what information and communication technologies are? This term is 
understood as a set of software methods and processes integrated with the purpose of collecting, storing, distributing, reflecting and 
using information. Various software devices operate on the basis of computer technology, providing collection, accumulation, 
storage, production and transmission of information. Currently, a foreign language teacher can use various ICT tools, such as: 
electronic textbooks and multimedia projectors; electronic directories; testing programs; educational resources of the Internet; DVD 
and CD with pictures and illustrations; video and audio equipment; multimedia presentations; computer training and test programs; 
electronic libraries; dictionaries used to teach students professionally oriented vocabulary and professionally oriented reading; 
telecommunication technologies that make it possible to participate in the dialogue of cultures through audio and video conferencing. 

The active use of a diverse range of computer technologies helps to effectively solve the following important tasks, such as: 
improving the quality of learning processes, increasing learning outcomes and student motivation, implementing joint projects, 
improving the organization and management of the educational process as a whole. 

It should be noted that with the active use of computer technologies, it is possible not only to carry out the process of submitting 
material, but also to qualitatively control the educational process. The use of computer technology provides a high-quality 
presentation of material through various communication channels, such as touch, graphic, sound. New technologies make it possible 
to individualize and intensify the educational process. A differentiated approach creates conditions for the successful activity of each 
student, evoking positive emotions and thereby increasing his learning motivation. In addition, the computer can be effectively used 
at all stages of the lesson: first, for acquaintance with new language material, then at the stage of learning and applying the formed 
knowledge and skills, and already at the stage of their control. 

The computer can be used in various learning situations, taking into account the individual characteristics of each student. The 
use of ICT in foreign language lessons increases the cognitive activity of students and broadens their horizons. Using student-
centered technology to interactively learn a foreign language is an inherent advantage of using a computer. In the course of such 
training, the student independently opens the way to the assimilation of knowledge, and the teacher actively helps and methodically 
correctly directs and stimulates the educational process. 

It should also be noted that the use of Internet resources has a significant impact on the educational process, offering its users 
both email and the possibility to publish personal information, as well as access to reference catalogues and search engines. The use 
of authentic texts, audio and video resources contributes to creating a foreign-language environment in classes with students. One of 
the advantages of online resources is the mobility of the course, as the student can refer to them at any convenient time. In addition, 
learning material on paper becomes outdated very quickly, while the teacher can constantly update the learning material presented 
electronically. The novelty of the material, its current relevance also influences the students' interest in learning a foreign language. 
Teachers of the Department of Foreign Languages at a technical university recommend students watch videos on the sights of the 
country of the studied language, which will allow students to understand the realities and peculiarities of the mentality. 

The use of videoconferencing in the process of teaching foreign languages at a technical university is another important 
methodological component, as videoconferencing allows students to have a meaningful conversation using foreign language 
vocabulary, extending the time frame of the lesson. They are designed to discuss professional-oriented topics in a foreign language. 
The discussion between the students builds professional communicative competence skills. The main function of videoconferencing 
is to develop discussion skills in a foreign language. As a rule, this type of communication removes a psychological barrier, students 
stop being afraid to express their opinions in a foreign language during virtual communication. During the discussion they use more 
complex lexical and grammatical constructions, which are later translated into real speech. 

Undoubtedly, the use of ICT in the formation of professional communicative competence has a positive effect on the quality of 
assimilation of educational material, develops hearing and speech at a real communicative level, develops writing and reading skills 
and contributes to the development of various language skills in students. The active use of computer technology also makes it 
possible to enrich the vocabulary of students; develop stable language skills for all speech actions, the ability to quickly exchange 
information and ideas, use a foreign language as a means of communication between business partners. It is important to note that in 
the course of using new computer technologies, it is possible to individualize the learning process when organizing group and pair 
projects in which each student must determine his role. Students develop a culture of communication, professional communication 
skills, involving students in a clear presentation of their own thoughts, both in oral and written forms. At the same time, a very 
important quality develops, namely, tolerance to the opinion of partners, the ability to listen and respect the opinion of a partner. 
When students are involved in the process of discussion, they learn to argue their point of view, develop skills of self-education, self-
development and improve their knowledge of a foreign language based on research methods, working with dictionaries, including 
electronic, reference books and remote databases. 

Among the professional difficulties of a teacher in the formation of professional communicative competence the following 
problems can be identified: insufficient number of computers and software; low level of students' information culture; insufficient 
level of teachers' information culture. 

Based on the above-mentioned, the teachers of the Department of Foreign Languages identified certain criteria that influence the 
efficiency of forming professional communicative competence of students of technical specialties. Such criteria include: 

– the use of active forms and methods of teaching, such as: role-playing games, telecommunication projects, master classes, 
round tables, debates; 

– development of students' own cognitive activity; 
– active use of computer technology in education; 
– quality methodological and technical support; 
methodologically competent combination of traditional and computer-based education. 
Studying the effectiveness of using computer technology in foreign language classes, the teachers of the Department of Foreign 

Languages at a technical university conducted a survey among third-year students of the Faculty of Chemical Technology about the 
importance of using ICT in the learning process to increase interest in learning a foreign language. The results of the survey showed 
that students' interest in learning a foreign language increases significantly when new computer technology is used in the classroom. 
So, out of 52 students surveyed 43 people (81%) noted that the use of new technologies significantly increases their interest in 
learning a foreign language, 9 respondents (17%) expressed indifference due to the style of classes and 3 students were against the 
use of ICT in the classroom. It is noteworthy that the last 3 students explained their reluctance to use ICT by the fact that they are not 
interested in learning a foreign language at all. 

Thus, we see that a larger number of students of a technical university are interested in learning a foreign language. And the 
skillful combination of traditional and computer learning undoubtedly contributes to an increase of interest in its study. Analyzing the 
possibilities of ICT for the exchange of information between participants in the educational process, the didactic potential of learning 



 81 

a foreign language was revealed. This means the possibility of organizing active communication activities of students on the basis of 
telecommunication interpersonal communication. 
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Аннотация. В статье исследуется такое социально-педагогическое явление, как кадровая феминизация системы 
образования. Также выявляется и исследуется его влияние на процесс гендерной социализации мальчиков-подростков, что 
имеет значение в условиях общественного запроса на сохранение традиционных гендерных ролей, выполнение которых 
мужчинами и женщинами составляет основу конституционно легитимной формы семьи. Исследуется специфика процесса 
кадровой феминизации системы образования в рамках изменения социокультурного, социально-экономического и 
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reveals and examines its influence on the process of gender socialization of teenage boys, which is important in the context of a 
public demand for the preservation of traditional gender roles, the fulfillment of which by men and women constitutes the basis of the 
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the framework of changing the socio-cultural, socio-economic and political context, on the basis of which pedagogical measures are 
proposed for its adjustment. 
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Введение. В современной России, включенной в мировые социально-демографические процессы, на государственном 

уровне все чаще поднимаются вопросы, касающиеся института семьи. Так, согласно одному из положений Федерального 
конституционного закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ №1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» от 14.03.2020, единственной 
общественно легитимной формой семьи может рассматриваться лишь союз мужчины и женщины; причем о выполняемых 
ими социальных и семейных ролях у россиян складывается традиционное представление – согласно исследованию, 
проведенному Аналитическим центром НАФИ при поддержке корпорации Google и Совета Евразийского женского форума, 
71% опрошенных разделяют мнение, что главное предназначение женщины – быть матерью и хорошей хозяйкой, а 89% 
опрошенных женщин считают, что мужчина должен обеспечивать семью [17]. Стойкое укоренение в обществе данных 
представлений показывают и результаты проведенных в 2021 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения 
опросов, исследовавших мнение россиян об идеальном мужчине [10] и идеальной женщине [6]. В связи с этим перед 
системой образования, которая выступает как осуществляющая гендерную социализацию институциональная структура, 
встает задача по организации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с необходимостью подготовки 
подрастающего поколения к исполнению общественно ожидаемых семейных ролей для стабильного существования 
института семьи в России; препятствием на пути реализации данного запроса в отношении мальчиков-подростков мы будем 
рассматривать такое происходящее с системой образования явление, как кадровая феминизация. Данное явление изучали  
А. Гуггенбюль, Е.Г. Королева, Г.М. Бреслав, Б.И. Хасан, Е.Ю. Захарова, Л.А. Порш, Н.Г. Сушко и др., однако его 
особенности и его негативное влияние на гендерную социализацию мальчиков-подростков и меры его корректировки 
требуют дополнительного внимания. 

Анализ проблемы кадровой феминизации системы образования позволил нам выявить следующие противоречия: 
– между запросом российского общества на выполнение мужчинами и женщинами традиционных социальных и 

семейных ролей и отсутствием у феминизированной системы образования воспитательного потенциала для реализации 
данной потребности; 

– между запросом российского общества [10] на равнозначный доступ мужчин и женщин к воспитанию детей и 
общественным представлением о «женском лице» профессии педагога [11]; 
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– между потребностью в актуальных моделях корректировки процесса кадровой феминизации системы образования и 
недостаточной степенью разработки проблемы в рамках педагогической науки. 

Актуальность, изучение степени разработанности проблемы исследования и выделенные противоречия обуславливают 
выбор проблемы исследования: можно ли рассматривать кадровую феминизацию системы образования как барьер 
гендерной социализации мальчиков-подростков? 

Цель исследования является разработка модели преодоления барьера гендерной социализации мальчиков-подростков в 
преимущественно женском педагогическом коллективе. Были поставлены следующие задачи: 

1. Описать содержание понятия «кадровая феминизация системы образования». 
2. Исследовать особенности процесса кадровой феминизации системы образования. 
3. Разработать модель преодоления барьера гендерной социализации мальчиков-подростков в условиях воспитания в 

преимущественно женском педагогическом коллективе. 
Изложение основного материала статьи. Благополучие семьи в конституционно закрепленной традиционной форме 

определяется степенью соответствия поведения мужчины и женщины, составляющих данную семью, общественным 
представлениям о поведении полов (Репина Т.А., Хризман Т.П., Титаренко Т.М.). Категория «общественные представления 
о поведении полов» имеет очевидную коннотацию с термином «гендерные стереотипы», которыми называют 
согласованные с общественными ожиданиями обобщенные мужские и женские образы, включающие в себя представления 
о мужских и женских ролях, мужественности и женственности [21, с. 107]. Среди гендерных стереотипов выделяют три 
группы [20, с. 52]: в первую входят стереотипы маскулинности и феминности, касающиеся специфики личностных черт 
мужчин (волевой, уверенный и т.д.) и женщин (ведомая, мягкая и т.д.); во вторую – стереотипы, касающиеся специфики 
общественной жизни в соответствии с половой принадлежностью (мужская сфера бытия – общественная, женская – 
приватная); в третью – стереотипы, касающиеся специфики трудовой деятельности в соответствии с половой 
принадлежностью (мужской труд – тяжелый, опасный, женский - в условиях комфорта). Смысловое содержание гендерных 
стереотипов обусловлено особенностями их возникновения, которое произошло в первобытную эпоху в момент полового 
разделения труда: из-за состояния «постоянной беременности» женщина оказалась привязана к жилищу; на мужчину, не 
обремененного столь энергозатратным вкладом в репродуктивный процесс, были возложены обязанности «добытчика» и 
«кормильца» семейства (М. Салинз, 1999). Таким образом, гендерные стереотипы фиксируют содержание общественного 
восприятия межполовых отношений, выстраивающихся согласно принципу разделения труда между полами исходя из их 
физиологических различий, на которых и основана гетеросексуальная семья; запущенный в индустриальную эпоху процесс 
развития производственных технологий, потребовавший включения женщин в производство материальных благ наравне с 
мужчинами, сделал бессмысленным разделение труда по половому признаку и, соответственно, поставил под сомнение не 
только существование гендерных стереотипов, но и само разделение человеческого вида на два пола вместе с 
легитимностью образуемой двумя полами гетеросексуальной семьи – согласно Э. Дюркгейму, «если разделение полового 
труда регрессирует ниже известной точки» (под «известной точкой» подразумевается деторождение, способность к 
которому, судя по достижениям современной медицины, является опциональной функцией), то «брачное сообщество 
исчезнет, уступив место лишь весьма эфемерным половым отношениям; если бы полы совсем не разделились, то не 
возникло бы целой формы общественной жизни» [3, с. 62]. Несмотря на вхождение России в постиндустриальную стадию 
развития, большей частью ее общества легитимными признается лишь гетеросексуальная традиционная семья и 
обуславливающие ее существование гендерные стереотипы. Последние формируются у подрастающего поколения в ходе 
гендерной социализации, обозначить которую можно, исходя из содержания понятий «гендер» (англ. gender, от лат. genus – 
род) и «социализация» (процесс становления личности, усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов 
поведения [12], из которых и складываются стереотипы) как процесс усвоения индивидом гендерных стереотипов, 
соответствующих социокультурным представлениям о поле в конкретном обществе. Очевидно, что данный процесс не 
может полноценно осуществляться без наглядных и положительных образцов, и в него должны быть равнозначно включены 
как мужчины, так и женщины. 

Основными институтами гендерной социализации ученые называют семью (С. Бем, Л.Э. Семенова, Н.К. Радина,                      
Е.Ю. Тершенкова, Ю.Е. Алешина и др.) и систему образования (Жан-Клод Пассерон, П. Бурдьё, И.С. Клецина, Л.В. Попова, 
Е.А. Каркищенко, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). Если две трети всех воспитывающих детей российских семей [2] способны 
полноценно осуществлять гендерную социализацию, то такое происходящее с системой образования явление, как кадровая 
феминизация (от лат. femina – женщина) или количественное увеличение женщин в данной профессиональной сфере 
(согласно данным проведенного в 2018 г. исследования TALIS, они составляют 85% от общего числа педагогов в России 
[14]), может расцениваться, согласно А. Гуггенбюлю, Н.Г. Сушко, Л.А. Порш, Г.М. Бреславу, Б.И. Хасану и др., как барьер 
на пути гендерной социализации мальчиков, в особенности подросткового возраста. В указанный период (13-16 лет, по 
периодизации Б.Г. Ананьева [1, с. 130], когда половое созревание приводит их в полное физиологическое соответствие 
мужчинам, особенно актуализируя потребность в достижении поведенческого соответствия для принятия окончательно 
сформированной половой принадлежности, преимущественно женский педагогический коллектив транслирует им женскую 
модель поведения: следуя принципам организации своей семейно-бытовой сферы жизни (ведение домашнего хозяйства, 
воспитание детей), а также материнскому чувству «безусловной любви» (Э. Фромм, 1956) и заботы, женщины-педагоги 
стараются создать внутри вверенной им образовательной среды гармоничный и комфортный психологический климат              
[19, с. 145]. Все конфликты расцениваются как угрожающие ему и пресекаются, что действительно необходимо; однако 
практикующиеся педагогами-женщинами вербальные методы (обсуждение в кругу одноклассников, педагогическая беседа 
и т. д.) подходят скорее девочкам, которые более склонны к вербализации, чем мальчики [4]. Таким образом, мальчикам 
приходится адаптироваться к феминной образовательной системе, перенимая свойственные «женской» модели поведения 
черты – вербальность, неконфликтность, мягкость и т.д. Между тем мальчики для решения конфликта выбирают открытую 
конкурентную борьбу; для них конфликт есть средство демонстрации ее навыков, приобретение которых является 
индикатором готовности к жизненным испытаниям, являющейся точкой достижения отцовской «обусловленной любви» (Э. 
Фромм, 1956) и одновременно важнейшей общественно востребованной поведенческой чертой мужчины – «добытчика». 
Учитывая данные обстоятельства, необходимо не столько пресечение конфликта как одного из актов достижения отцовской 
«обусловленной любви», сколько разрешение его строго в цивилизованной форме (в контексте педагогического процесса 
таковой могут являться диспуты, обсуждения проблемных ситуаций и т.д., в рамках предмета физической культуры – 
внутриклассовые и внутришкольные спортивные состязания и т.д.) и, желательно, под контролем педагога-мужчины. 

Таким образом, находясь в контексте феминной образовательной системы, будущие «добытчики» лишены как 
положительного образца маскулинности, подающегося на уровне теоретических положений и воспринимаемого 
мальчиками как абстрактного [7], так и поля цивилизованной конкурентной борьбы, в котором оттачиваются навыки, 
необходимые мужчине для успешной будущей жизни, в том числе и семейной. В подобном контексте не представляется 
удивительным, что, согласно данным доклада Е.В. Чуриловой и С.В. Захарова, прозвучавшего на XXI Апрельской 
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международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества ВШЭ, российские женщины в 
среднем менее довольны, чем мужчины, своим браком (о чем говорит анализ ответов на вопросы об удовлетворенности 
отношениями и частоте конфликтов внутри отношений), над расторжением которого они задумываются чаще мужчин, как и 
чаще проявляют инициативу развестись [15]; причем, согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2019 г., 
большинство россиян (46%) основным мотиватором развода называют именно экономические причины [13]. 

Вышесказанное актуализирует необходимость создания модели преодоления существующего барьера гендерной 
социализации мальчиков-подростков в условиях воспитания в преимущественно женском педагогическом коллективе; 
определению специфических черт составляющих ее педагогических условий поможет изучение процесса кадровой 
феминизации системы образования, которая раскрыта в исследованиях Е.Г. Королевой, Е.Ю. Захаровой, Л.А. Порш,                       
Н.Г. Сушко и др. Данные авторы выделяют несколько этапов изучаемого процесса. Первый этап, начавшийся в 60-е годы 
XIX века, был связан с потребностью в новых педагогических кадрах в рамках реформы народного образования и 
распространением идей гендерного эгалитаризма, в результате чего к 1911 г. преподаватели-женщины составляли уже 
53,8% от общего числа преподавателей [7, с. 53]. Второй этап (1917-1941 гг.) связан гендерной политикой СССР: уравнение 
прав (декрет СНК РСФСР от 02.08.1918 «О правилах приема в высшие учебные заведения в РСФСР» и декрет СНК РСФСР 
от 01.10.1918 «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений») 
мужчин и женщин на образование, преподавание, научную деятельность, а также такие меры позитивной дискриминации, 
как квотирование (так, согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 22 февраля 1929 г. «О броне для девушек во втузах, 
техникумах и рабфаках», в технических вузах и техникумах бронировались места для девушек, в первую очередь из 
рабочих и бедняцко-батрацких семей – 25% мест в химических, текстильных и сельскохозяйственных вузах; от 6% до 10% в 
прочих индустриальных вузах и 25% в техникумах), стимулировали женщин на получение ученых степеней и научных 
званий и, как следствие, преподавательских должностей, 62% которых они занимали к 1932 г. [18]. Известный педагог                            
А.С. Макаренко, являясь свидетелем данного социально-педагогического явления, разворачивающегося на его глазах, 
писал: «Не буду говорить о том, как это дурно влияет на воспитательную работу с детьми, подчеркну неизбежность 
искажения облика педагогического коллектива, ибо отсутствие мужчин-педагогов – такая же беда для школы, как 
отсутствие мужчины в семье» [8, с. 128]. Третий этап, начавшийся в 40-е годы XX века, был связан с Великой 
отечественной войной (1941-1945 гг.): в ее время сократилось число действующих педагогов-мужчин в связи с их призывом 
на фронт. Так, к концу 40-х годов ХХ в. педагоги-женщины составляли 70% от общего числа педагогов [7, с. 53]. Четвертый 
этап, начавшийся в 1980-е годы XX века, связан с усиливающимся оттоком мужчин-педагогов по причине общественно-
политических, социально-экономических и культурно-исторических изменений. В 90-е годы, в момент перехода к 
рыночной экономике, развития малого и среднего бизнеса, сокращения государственного финансирования образования, 
произошло падение зарплаты и престижности профессии педагога; так, в 1996 году число женщин-педагогов равнялось 
82,1% от общего числа педагогов [7, с. 53]. В наши дни процесс не теряет своей интенсивности, и, как было показано выше, 
женщины-педагоги составляют 85% от общего числа педагогов в России; причем в глазах общества «женское лицо» 
профессии воспринимается как норма [11]. 

Таким образом, становится очевидно, что феминизации системы образования сопутствует отток из нее мужчин и, 
соответственно, снижение в ее рамках воспитательного потенциала мужчин, способствующее созданию барьера гендерной 
социализации мальчиков, в особенности подростков; следовательно, модель его преодоления должна состоять из комплекса 
педагогических условий, реализация которых будет способствовать сохранению в системе образования мужского 
воспитательного потенциала: 

– привлечение мужских педагогических кадров (в том числе с помощью популяризации педагогической профессии 
среди мальчиков в контексте ранней профориентации в рамках учебно-воспитательного процесса, внеурочной и 
внешкольной работы); 

– подключение к педагогическому процессу социальных партнеров («Советов отцов», шефов и т.д., которыми будет 
осуществляться проведение тематических мероприятий и факультативных занятий, в первую очередь для подростков, 
воспитывающимися в неполных или находящихся в социально опасном положении семьях); 

– организация работы, направленной на сохранение действующих мужских педагогических кадров (в том числе 
совершенствование с учетом критерия пола системы сопровождения и поддержки профессиональной деятельности для 
предупреждения эмоционального выгорания). 

Выводы. Согласно поставленным целям и задачам была предложена модель преодоления барьера гендерной 
социализации мальчиков-подростков в условиях воспитания в преимущественно женском педагогическом коллективе. Она 
представляет собой комплекс педагогических условий, реализация которых направлена на расширение мужского 
присутствия в системе образования через обеспечение притока новых мужских педагогических кадров и сохранение 
действующих, а также привлечение к педагогическому процессу социальных партнеров. Их реализация будет также 
способствовать устранению педагогического кадрового дефицита [5], удовлетворению общественной потребности в 
равнозначном доступе мужчин и женщин к воспитанию детей, изменению общественного представления о «женском лице» 
профессии педагога. Учитывая, что полноценная гендерная социализация согласно общественным востребованным 
нормативам есть залог благополучия семьи в конституционно закрепленной традиционной форме, поиск способов 
преодоления барьеров на ее пути требует пристального общественного и научного внимания; игнорирование же 
рассматриваемой проблемы может иметь неблагоприятные социально-демографические последствия: по Ф. Ницще, «она – 
женщина и любит всегда только воина» [9], поэтому исчезновение в мужчине «воинских», мужских черт характера – 
препятствие для создания с ним полноценной семьи; в связи с чем можно согласиться с А.И. Солженицыным, считавшим 
«падение мужества […] первым признаком конца» [16] – конца семьи, общества и государства. 
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ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье раскрыты возможности организации проектно-исследовательского обучения младших 

школьников. Выявлены недостатки организации проектной деятельности в условиях начальной школы на практике. 
Потребность организации проектной деятельности обусловлена необходимостью применения компетентностно-
деятельностного подхода в учебной деятельности обучающихся, но этот процесс усложняется определенными трудностями, 
связанными с возрастными особенностями младших школьников. Проектные задачи в статье рассматриваются как основа 
формирования проектных умений детей младшего школьного возраста для их последующего участия в проектной 
деятельности. 

Ключевые слова: младшие школьники, проектная деятельность, проектная задача, общеучебные умения. 
Annotation. The article sets out the possibilities of organizing project research training for junior schoolchildren. Deficiencies in 

project organization in elementary school environment were identified in practice. The demand to organize project activities arises 
from the need for a competency-based approach in the training activities of the pupils, but the process is complicated by difficulties 
related to the age-specific characteristics of junior schoolchildren. Project tasks are treated as a foundation for project skills of junior 
schoolchildren for their future participation in project activities. 

Keywords: junior schoolchildren, project activities, a project task, general training abilities. 
 
Введение. Современная ситуация в системе общественных отношений во всем мире и в нашей стране оказывает 

активное воздействие на все сферы общества и в том числе на систему образования, требуя от него гибкости и нахождения 
быстрых и эффективных способов решения целого ряда образовательно-воспитательных задач. В соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 
[11] и задачами Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года [10] школа призвана воспитать обучающегося как 
субъекта познавательной деятельности, то есть как носителя предметно-практической деятельности и познания. 
Современному педагогу необходимо найти способы развития в учениках самостоятельности в усвоении и применении 
знаний, готовности планировать и организовать свою познавательную деятельность. Для этого необходимы практико-
ориентированные, дистанционные, рефлексивные и другие деятельностные методы и технологии обучения. 

Немаловажную роль среди таких методов и технологий в мировой и отечественной педагогической практике играет 
проектно-исследовательское обучение. В научно-педагогической и методической литературе раскрыты разные аспекты 
реализации проектной деятельности обучающихся. Современные психолого-педагогические исследования                                           
Х.Э. Абдулшехидовой [1], Т.В. Кузнецовой [6], П.А. Маслова [7], Е.В. Чердынцевой [12] и других раскрывают возможность 
и необходимость организации проектной деятельности уже на начальной ступени образования. 

Изложение основного материала статьи. Изучив разные психолого-педагогические подходы к определению понятия 
«проектная деятельность», мы понимаем, что это специально организованная самостоятельная деятельность учеников, 
направленная на планирование и выполнение познавательных, исследовательских и конструкторских задач на 
определенную тему. Результатом проектной деятельности является не только получение новых знаний и умений, а создание 
конкретного нового продукта через активные способы действий [6]. 

Правильно организованная проектная деятельность способствует формированию широкого круга метапредметных и 
личностных компетенций: целепологание, планирование, прогнозирование, поиск информации, сотрудничество, 
рефлексивно-оценочное суждение и другие. 
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Однако изучение специальной литературы по вопросам организации проектной деятельности и анализ передового 
педагогического опыта показывает, что существует ряд проблем, затрудняющий активное внедрение проектно-
исследовательского обучения в практику начальной школы. 

По мнению Н.В. Ивановой, педагоги недостаточно и поверхностно осознают сущность проектной деятельности и роль 
ученика в ней, что является существенной проблемой организации проектной деятельности обучающихся начальной 
школы. Как правило, учителя сами предлагают темы проектов без учета интересов самих детей, а также занимают 
главенствующую позицию и регламентируют действия учеников во время выполнения проектных работ вместо того, чтобы 
быть сторонним консультантом [5]. 

Изучение и анализ передового педагогического опыта и осуществляемая нами опытно-экспериментальная работа по 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников в ряде образовательных 
организаций города Набережные Челны также позволили выявить ряд недостатков в применении метода проектов на 
начальной ступени образования. Учителя, не до конца понимая сущности метода проектов, стараются использовать ее 
элементы и при этом не меняют содержание и формы работы с учениками. Сложности у педагогов возникают в 
определении степени самостоятельности учеников в решении проектных задач. Проектно-исследовательская деятельность 
требует достаточно много времени для реализации и у организатора, и у учеников, поэтому она локализуется во внеурочной 
деятельности. Если даже младшие школьники проектной деятельностью начинают заниматься с большим энтузиазмом и 
познавательным интересом, возникающие трудности (поиск, освоение, анализ, систематизация большого объёма 
информации; проведение исследования через наблюдения, опыты и эксперименты) способствуют потере желания 
завершить данную работу. Тогда учитель берет на себя основную часть работы, оставляя учащимся детям лишь небольшой 
объем, или же просить помощи у родителей. В последнем случае необходимо проведение дополнительной консультации 
родителям о содержании и этапах реализации проектно-исследовательской деятельности. Важно объяснить родителям, что 
их вклад в эту работу заключается в сотрудничестве и партнерстве с собственным ребенком. При этом не следует задавать 
проектную работу полностью на дом. Если проектная деятельность превращается в домашнее задание, педагог не сможет 
консультировать и тем более оценить процесс выполнения. Произойдет стихийное формирование и развитие определенных 
компетенций, и такая работа будет способствовать лишь элементарному накоплению знаний, что не соответствует 
результатам проектной деятельности. 

Наша работа в качестве эксперта в детских научно-практических конференциях и конкурсах проектов разного уровня 
раскрывает еще одну проблему организации проектной деятельности в начальной школе, которая заключается в смещении 
цели педагога-организатора проектной деятельности с внутреннего на внешний результат. Основное внимание учителя 
обращено не на формирование личностных компетенций ученика, которые формируются в процессе выполнения проектов, 
а на продукт проектной деятельности, что является внешним результатом. Искусственное «приукрашивание» презентаций 
проектов и присутствие таких методологических категорий как «объект», «предмет», «гипотеза», «новизна» в текстах 
выступлений учеников вызывают сомнение в самостоятельном выполнении. Обычно другие ученики-слушатели к таким 
выступлениям не проявляют живого интереса. На наш взгляд, большую ценность будут представлять результаты работы, 
где школьник раскрывает свое отношение к проектной работе и описывает процесс выполнения, применяя такие слова как: 
я захотел узнать, меня удивило (заинтересовало), было увлекательно, смог проверить (доказать), удалось создать, смогу 
применить, хочу усовершенствовать и другие. 

Устранение упомянутых трудностей в организации проектной деятельности младших школьников следует начинать с 
изучения особенностей этого процесса. Важной отличительной особенностью проектной деятельности является то, что ее 
реализация не может быть осуществлена по заданному учителем порядку действий. Для получения конкретного результата 
ученики сами должны определиться выбором средств, материалов и действий. Проектная деятельность в начальной школе 
может быть результативна, если у младших школьников сформирована готовность к данному виду деятельности, которая 
характеризуется целым комплексов проектных умений: исследовательских, организационных, коммуникативных, 
презентационных, рефлексивных [4]. Поэтому в реализации проектной деятельности в начальной школе важно учитывать 
возможности младших школьников, а данный возраст пока еще полноценно не соответствуют к данному виду деятельности. 
Об этом свидетельствует и ФГОС НОО, где нет информации о применении метода проектов в условиях начальной школы 
[10]. При этом помощь ученикам освоить основы проектной деятельности и сформировать интерес к ней важно ещё на 
начальной ступени образования. 

Для формирования элементарных проектных умений Н.В. Иванова предлагает такие приемы как введение младших 
школьников в тему урока через создание проблемной ситуации, привлечение учеников к постановке цели урока, а затем и 
планированию. В качестве средств формирования проектных умений также предлагаются творческие задачи (П.А. Маслов 
[7]), мотивация познавательной деятельности и создание ситуации успеха (Х.Э. Абдулшехидова [1]), компьютерные 
информационные технологии (И.М. Павлова [8]), проектные задачи (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский и др. [3]). 

Воронцов А.Б. видит задачу учителя начальной школы в подготовке «почвы» для проектной деятельности. Для этого 
автор предлагает некий прообраз данного вида деятельности - проектные задачи, которые должны быть решены учениками 
в групповой работе, то есть в сотрудничестве друг с другом [2]. 

В педагогической науке понятие «задача» трактуется по-разному, одно из значений определяется как «сложный вопрос, 
проблема, требующая исследования и разрешения» [6]. 

Проектная задача должна заключать в себе определенную практическую проблему, требующую актуализации 
приобретенных ранее знаний и умений для ее разрешения. Проектную задачу следует рассматривать как систему заданий, 
стимулирующую детские действия и направленную на получение реального продукта, которого еще не было в практике 
младшего школьника [2]. Проектная задача отличается от проектной деятельности тем, что ученики получают все 
необходимые материалы в виде системы заданий и источников информации для ее решения. Проектные задачи бывают как 
предметными, так и интегрированными, могут занимать несколько уроков. 

Решение проектной задачи предполагает организованную учителем самостоятельную работу детей по решению 
значимой для них проблемы. Важно предложить ученикам такую проблему (проблемную ситуацию), которая предполагает 
несколько путей ее решения. Не стоит напрямую ставить задачу, а следует предоставить возможность детям самим ее 
сформулировать. С этим они справятся, если формулировка задачи будет скрыта в описании проблемой ситуации. 
Проектная задача затем разбивается самими детьми или совместно на задания, результатом решения которых будет 
созданный новый продукт, которого можно презентовать и оценить. 

Например, на уроке Окружающего мира во втором классе при изучении темы «Невидимые нити» можно предложить 
детям следующую проектную задачу: 

Учитель: мне передали письмо от мальчика, который живет в селе Калиновка. Он очень расстроен. Однажды мальчик 
с дедушкой отправился в лес навести порядок. Но что-то пошло не так. 
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Текст письма: «Здравствуйте! Недалеко от нашего села есть небольшой лес. Два года назад дед предложил мне и 
другим жителям нашего села отправиться в лес навести там порядок. Мы охотно согласились. Он говорил так: «В лесу 
очень много старых деревьев. Они мешают расти молодым деревцам, кустарникам и травам». И по его указу мы всем 
селом вырубили высокие старые деревья. Чисто и просторно стало в лесу! Прошёл год, второй. И видим мы: молодые 
деревья не растут, многие из них высохли, даже птицы не поют. И стало нам так тоскливо. Что же мы сделали не так? 
Как вернуть былую красоту в лесу? (Иванов Илья). 

Прочитав письмо, дети должны будут обсудить в группе допущенные ошибки жителей села, искать пути решения 
сложившейся ситуации, а затем оформить ответ в виде письма, раскрыв существующие взаимосвязи (невидимые нити) в 
экосистеме леса которые были разрушены. При этом ученики должны иметь возможность пользоваться источниками 
информации по теме в виде текстового или любого другого материала. Инструкция к проектной задаче может быть 
предложена в виде системы заданий в случае неготовности младших школьников к совместному решению подобного рода 
задач. 

Если внешним результатом (продуктом) выполнения проектной задачи будет написанное учениками ответное письмо, а 
внутренний личностный результат – это сформированные экологические знания о существующих взаимосвязях между 
всеми компонентами природы и понимание того, что разрушение одного лишь компонента неизбежно приводить к 
изменению всех остальных. Кроме того в процессе решения проектной задачи у младших школьников развиваются такие 
универсальные общеучебные умения как умение видеть проблему с последующей постановкой цели, планирование, 
прогнозирование, поиск и структурирование информации, установление причинно-следственных связей, сотрудничество, 
рефлексивно-оценочные действия, что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Разработка проектных задач начинается с определения вида (предметная или межпредметная) и места (стартовая, 
текущая, итоговая) в учебном процессе. Затем определяется диагностическая цель, формулируются условия задачи. Задача 
должна содержать реальную или придуманную жизненную ситуацию, явную или скрытую в содержании проблему. 
Стратегия решения проектной задачи может быть разной: 

– последовательное решение системы заданий, раскрывающих отдельные стороны проектной задачи; 
– последовательность решения заданий в рамках проектной задачи может не соблюдаться; 
– необходимая последовательность выполнения заданий представлена в скрытом виде и должна выявляться самими 

школьниками. Проектная задача на тему «Невидимые нити» как раз предполагает такую стратегию, когда результаты 
выполненных заданий применяются в общем контексте решения всей проектной задачи. 

Проектная задача не имеет указаний для выполнения того или иного задания, но при этом школьникам должны быть 
предложены все необходимые средства и материалы для ее решения. Составителю проектной задачи также важно 
продумать форму представления готового продукта (результата решения задачи), форму рефлексии и оценивания. В 
оценивании проектных задач главной является оценка процесса и только потом оценка самого результата. Для этого следует 
педагогу разработать шкалу оценивания по заданным критериям выполнения работы и предъявления результатов. 

Выводы. В решении проектных задач важную роль играет мотивированная целенаправленность учебно-
познавательного процесса младших школьников. Конечно, получить объективно новые результаты при решении проектных 
задач младшие школьники еще не смогут, они делают «новые» открытия для себя. Тем не менее, проектные задачи в 
начальной школе помогут заложить прочный фундамент к успешному участию обучающихся в проектной деятельности в 
основной школе. Они позволяют мотивировать инициативу и учебную самостоятельность детей, создают основу для 
апробации разных путей решения нестандартной проблемной ситуации, развивая учебное сотрудничество. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной проблеме духовно-нравственного воспитания сотрудников 

органов внутренних дел. Качественное выполнение работы сотрудником правопорядка напрямую связано с укреплением 
его морально-нравственных качеств. Организация работы по нравственному воспитанию сотрудников органов внутренних 
дел связана не только с постановкой целей, выполнением поставленных задач, связанных с проведением определённых 
мероприятий, но также зависит и от степени участия всего аппарата государственной власти Российской Федерации в 
данном процессе. Существенную роль играют особенности развития общества в современных условиях и то место, которое 
в этом обществе занимает сотрудник. Разработка чёткой концепции духовно-нравственного воспитания может 
способствовать формированию высоких идеалов, а также норм морали. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, морально-нравственное воспитание, мораль, патриотизм, честь, 
ответственность. 

Annotation. This article is devoted to the actual problem of the spiritual and moral education of the police officers. High-quality 
performance of work by a law enforcement officer is directly related to the strengthening of his moral and ethical qualities. The 
organization of work on the moral education of employees of the internal affairs bodies is associated not only with the setting of 
goals, the implementation of tasks related to the implementation of certain events, but also depends on the degree of participation of 
the entire apparatus of the Russian Federation state power in this process. A significant role is played by the peculiarities of the 
development of society in modern conditions and the place that an employee occupies in this society. The development of a clear 
concept of spiritual and moral education can contribute to the formation of high ideals as well as moral norms. 

Keywords: employees of the bodies of internal affairs, moral and ethical education, morality, patriotism, honor, responsibility. 
 
Введение. На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание – основополагающее направление не только в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, но и в организации деятельности государства в целом. Качественное 
выполнение работы сотрудником правопорядка напрямую связано с укреплением его морально-нравственных качеств. 

В разные периоды развития государство сталкивается с социальными, политическими проблемами. Зачатую, получив 
более или менее престижную должность, люди начинают утрачивать свои положительные качества. Политическая 
обстановка очень быстро меняется, что делает ещё более актуальным придание значения морально-нравственным качествам 
сотрудников органов внутренних дел. 

Жизнь в современных условиях не может не сказываться на личности сотрудника органов внутренних дел, требования 
к которому возрастают с каждым днём, что связано с его профессиональной деятельностью. Он оказывается в самых 
различных ситуациях, каждый день сталкивается с разными обстоятельствами (опасность, риск, соблазны). Основной и 
первостепенной задачей морально-нравственного воспитания в этих условиях становится предложение более весомых и 
значимых приоритетов, таких как неподкупность, честь, достоинство и принципиальность в некоторых вопросах. 

Изложение основного материала статьи. Анализ проблематики, заявленной в названии статьи, целесообразно начать 
с указания на важность деятельности сотрудников ОВД, призванных защищать права и свободы человека и гражданина, 
правопорядок и общественную безопасность. Выбирая данное направление своей жизни, будущий сотрудник ОВД должен 
быть готов к тому, что его деятельность будет сопряжена с решением сложных ситуаций, которые часто ставят его перед 
непростым нравственным выбором, зачастую в условиях высокого психологического напряжения и давления. 

Государство непременно должно участвовать в формировании духовности и нравственности. На совещании, 
посвященном проблематике воспитания нравственности и патриотизма, В.В. Путин говорил о важности воспитания 
молодежи еще в 2012 г., и он указывал на отсутствие нравственных ориентиров и слабости патриотического воспитания, и 
на то, что это проблема, с которой столкнулась Россия на современном этапе своего развития. К сожалению, данный вопрос 
не потерял своей актуальности и сегодня [3]. 

Организация работы по нравственному воспитанию сотрудников связана не только с постановкой целей, выполнением 
задач, связанных с проведением определённых мероприятий, но также зависит и от степени участия всего аппарата 
государственной власти Российской Федерации в данном процессе. 

Не просто проблема профессионально-нравственного воспитания сотрудников ОВД выведена на государственный 
уровень. Специально разработанные Методические рекомендации ориентированы на формирование у сотрудников ОВД 
четкого представления о нравственных основах службы в органах внутренних дел, на знание профессионально-этических 
требований к поведению на службе и в быту, а также на выработку антикоррупционного поведения. 

Важность нравственного воспитания должна сохраняться и в образовательных учреждениях, включая и относящиеся к 
МВД. Наряду с обучением, одной из главных задач педагогов и руководителей является духовно-нравственное воспитание 
курсантов и действующих работников, что должно выражаться в целенаправленном формировании у них нравственных 
установок и убеждений, высоких моральных качеств и привычек [1]. 

На стадии обучения это достигается методом распространения этических знаний при помощи лекций, бесед, круглых 
столов, посвященных данной проблематике. 

Воспитание представляет собой процесс формирования важнейших социальных качеств человека как гражданина 
общества и носителя общечеловеческих ценностей. С помощью данного тонкого воздействия на личность возможно 
достичь понимания и принятия позиции гражданственности, любви к Родине, уважения закона, прав и свобод человека и 
прочих моральных ценностей. 

Представления о таких банальных понятиях, как добро и зло, должны лечь в основу воспитания – необходимо, чтобы 
человек рос с уверенностью в том, что такие ценности, как добро и его защита, борьба со злом – вечные ориентиры, которые 
никогда не потеряют своей значимости. 

Улучшение эффективности духовно-нравственного и профессионального воспитания возможно, если «восстановить» 
такие ценности, как верность Присяге, служебному долгу, личной ответственности, готовности к самопожертвованию, 
справедливости, честности и неподкупности. 

Перед педагогами, воспитателями и руководителями, которые занимаются профессиональной подготовкой будущих и 
действующих сотрудников, стоит задача не только познакомить их с основными направлениями работы, но и помочь 
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определиться с выбором, научить правильно действовать в особых условиях, экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 
сохраняя чистые помыслы, стойкость и верность моральным принципам [4]. 

Важным аспектом в процессе педагогического воздействия является направление сотрудников на саморазвитие и 
самовоспитание. Совершенствование не только своих профессиональных качеств, но и работа над своими нравственными 
установками становятся очень важными задачами для человека. Для этого необходимо рекомендовать различную 
тематическую литературу для самостоятельного изучения, классические и исторические произведения. 

Духовно-нравственным воспитанием сотрудников органов внутренних дел должны заниматься люди, которые сами 
обладают высокими идеалами, способны убедить как будущих сотрудников, так и действующих, что мораль, духовность и 
нравственность – это те ресурсы, которые являются столпами правового государства, что их искажение и подмена понятий 
приводит к ослаблению государства как на внутреннем, так и на внешнем политическом поле, и это может привести к 
распаду и потере государственности. 

Образовательные организации МВД РФ, подразделения, в которых непосредственно работают сотрудники должны 
проводить различные встречи с людьми, отличившимися при исполнении служебного долга, когда человек с риском для 
жизни отстаивает свои духовно-нравственные убеждения. 

Воздействие на сознание личности при помощи нравственных ориентиров может привести к укреплению их позиций и 
скорректировать уже сформированные убеждения. Важно привнести и зародить в сознании личности идеальные эталоны 
нравственности и духовности, что поможет правильно сориентироваться как курсантам, так и действующим сотрудникам 
среди простых и доступных, не требующих психологического напряжения низких поведенческих норм и сделать выбор в 
пользу всё-таки высоконравственных ценностей. 

Духовное развитие и воспитание сотрудников ОВД происходит непосредственно в служебном коллективе, который 
подчиняется определённым регламентам, уставам, закону об органах внутренних дел и прочим положениям. «Одной из его 
главных целей является становление всесторонне развитого, профессионально подготовленного сотрудника, личность 
которого отличается не только психологической, но и моральной устойчивостью» [2, с. 29]. 

Хотелось бы отметить также, что привлечение сотрудников ОВД к различным конкурсам профессионального 
мастерства, спортивным состязаниям, где требуется не только проявить свои профессиональные качества, но и отстоять 
честь своего подразделения, когда в честной и конкурентной борьбе демонстрируются лучшие черты личности, также 
может положительно отразиться на формировании нравственных ценностей. 

Сотрудники органов внутренних дел должны контролировать не только свои поступки, но и речь, употреблять как 
можно меньше ругательных, грубых слов, жаргонизмов. Это также будет оказывать некое воздействие на формирование 
культуры поведения, убеждения недопустимости такого общения, а это косвенным образом будет воспитывать 
нравственное и духовное начало. 

Выводы. Морально-нравственное воспитание сотрудников в структуре органов внутренних дел – это не просто 
воспитание людей. Оно представляет собой целенаправленную и всестороннюю работу начальников подразделений, 
преподавателей образовательных организаций МВД по формированию сплоченного сильного коллектива с принципиальной 
нетерпимостью к низким помыслам и поступкам, способного выстоять перед соблазнами, в условиях колоссального 
напряжения сил, когда испытанию подвергаются совесть, воля и характер. 

Формирование духовно-нравственных ценностей должно производиться системно и всеобъемлюще, так как в одиночку 
ни один носитель моральных ценностей не справится. В данном процессе должны участвовать все субъекты 
профессионального общения, как руководители, воспитатели, педагоги, так и просто коллеги. 

Этот психолого-педагогический процесс представляет собой очень сложный перевод общечеловеческих ценностей и 
профессиональных требований профессии в личные убеждения сотрудника, когда он самостоятельно принимает решение 
действовать в ущерб себе, чтобы отстоять свои устремления, а при некоторых условиях постараться склонить на свою 
сторону других. История знает немало примеров, когда люди не щадили жизнь ради своей веры в высшие идеалы. А 
совершение мужественных и героических поступков невозможно без моральной составляющей личности. Поскольку 
деятельность сотрудников тесно связана с борьбой с преступностью и защитой граждан, то данная составляющая выходит 
на одно из первых мест по значимости. 

Подводя итоги, можно говорить о многозадачности духовно-нравственного воспитания сотрудников органов 
внутренних дел. И только четкое структурирование и выстраивание данного процесса сможет привести к наилучшим 
результатам. Это непрерывный процесс, который необходимо начинать как можно раньше и проводить на протяжении всего 
периода службы в органах внутренних дел. Наряду с работой государства необходимо участие каждого сотрудника в 
реализации данного направления. Взросление человека в плане нравственности будет только способствовать 
положительному развитию страны в целом. 
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ПЛЕНЭР КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос использования пленэр как формы организации развития изобразительных 
умений у детей старшего дошкольного возраста и обоснование эффективности данной формы в образовательной 
деятельности. соответствии с общим замыслом и логикой исследование раскрыты теоретико-методологические аспекты 
развития изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста. Представлена методическая интерпретация 
исследования, которое проходило на базе МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Ньургуяна» с. Килянки 
Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)». Выявлены уровни развития 
изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста, создан раздел «Пленэр» в рабочей программе по 
изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: пленэр, дети дошкольного возраста, этюд, зарисовка, набросок. 
Annotation. The article reveals the issue of using the plein air as a form of organizing the development of visual skills in older 

preschool children and substantiating the effectiveness of this form in educational activities. In accordance with the general concept 
and logic of the study, the theoretical and methodological aspects of the development of visual skills in older preschool children are 
revealed. The methodological interpretation of the study, which took place on the basis of the MBDOU "Kindergarten for 
supervision and health improvement" Nyurguyana, vil. Kilyanki of the Municipal Formation "Churapchinsky Ulus (District)" of the 
Republic of Sakha (Yakutia)". The levels of development of visual skills in senior preschool children have been identified, and a 
section "Plein air" has been created in the work program for visual activity. 

Keywords: plein air, preschool children, sketch, sketch, sketch. 
 
Введение. Первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев в послании педагогической 

общественности говорил “...Само разнообразие сферы художественного образования может быть основой для 
благотворного раскрытия интеллектуально-творческого потенциала человека, как творчески мыслящего, креативного, 
умного, способного творить вокруг себя ту красоту, на которую возложена миссия спасти мир...”. 

Концепция проекта «Рисуем все» указывает на перспективы развития изобразительного искусства в единстве целей, 
задач и путей их достижения. Основная идея проекта «Рисуем все» – культура и искусство – важнейшие компоненты 
всестороннего образования, которые обеспечивают развитие личности. 

Изложение основного материала статьи. Опытно-экспериментальная работа была проведена нами в МБДОУ детский 
сад «Ньургуяна» с. Килянки Чурапчинского улуса. 

При разработке диагностического материала мы опирались на опыт Ирины Александровны Лыковой, Тамары 
Семеновны Комаровой и Галины Анатольевны Урунтаевой. 

1. Критерий «Восприятие и связанное с ним представление» (по методике Т.С. Комаровой). Было дано диагностическое 
задание «Корзина с фруктами» (Цель: выявить умения передавать форму, величину, компоновка на листе, пропорции 
предметов, передача цвета). 

2. Критерий «Овладение средствами выразительности» (по методике Т.Г. Казаковой и И.А. Лыковой) Диагностическое 
задание «Натюрморт» и «Волшебный лес» Цель: исследование умения составлять композицию сюжета и изучение 
оригинальности рисунков детей. 

3. Критерий «Овладение техникой рисунка» (по методике Т.С. Комаровой). 
Результаты диагностики показали следующее: дети не обладают изобразительными умениями рисования, 

т.к. результаты детей были невыразительными, не детализированными, в черных цветах. У детей не 
наблюдалось умения изображать по собственной задумке, с трудом шел процесс и по предложению воспитателя. Детские 
работы не были уникальными и опрятными. Дети всецело потерялись в цветовой палитре, неправильно выбирали цвета и 
оттенки. Композиционное возведение в детских работах не всякий раз соблюдалось. Во множества работах отсутствовали 
способы выразительности. По результатам диагностикии исследований мы пришли к этому выводу: нужно искать 
эффективную форму работы по изобразительной деятельности, которое оценивалось бы ребятами как некая игра, но в то же 
время развивала интерес к рисованию и проявила бы креативные возможности. 
 

 
 

Диаграмма 1. Уровни развития изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста 
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По мнению С. Цендровской, очень часто следование программным требованиям и строгим традициям проведения 
занятий по изобразительному искусству гасит у детей желание рисовать. В нашем детском саду мы пришли к такому 
выводу: необходимо найти отдушину для свободного творчества детей, такую форму занятия по изобразительной 
деятельности, которое воспринималось бы детьми как новая игра, но в то же время содержала бы в себе богатые 
педагогические возможности – и для развития их интереса к живописи и рисованию, и для укрепления здоровья, и для 
проявления творческих способностей [8]. 

Такой отдушиной, могут стать занятия на свежем воздухе – рисование на пленэре. Рисуя на природе, в родном алаасе, 
дети учатся постигать красоту привычных глазу трав, деревьев, дорог, учатся видеть эти предметы другими глазами. У них 
развивается наблюдательность, цветовое восприятие, они замечают игру света и тени, пытаются воспроизвести 
перспективу. 

Рабочая программа по художественному творчеству для детей старшего дошкольного возраста составлена на основе 
программы «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой и О.В. Недорезовой «Конспекты занятий в 
подготовительной группе детского сада». Данная программа дает возможность на основе художественного восприятия 
через чувственное познание окружающего мира и искусства пройти путь от «рисования» к «изобразительному искусству». 

Такой формой занятия стала – рисование на пленэре. 
Поэтому в рабочую программу по изобразительному искусству нами был включен раздел «Рисование на пленэре». 

Данному разделу отводится 30 часов: в старшей группе – 15 занятий (в зависимости от погодных условий), в 
подготовительной группе – 15 занятий. 

Цель пленэра: владение изобразительными средствами, закрепление и углубление знаний и навыков по живописи, 
рисунку и композиции в условиях изобразительной деятельности на природе. 

Для старшей группы (дети 5-6 лет) занятия проводятся на территории участка детского сада. А для детей 
подготовительной группы занятия по форме пленэра проводятся за пределами территории детского сада, в специально 
отведенных местах. Выбор места пленэра зависит от темы занятия, погодных условий и т.д. 

Дети на занятие с собой берут планшеты, краски, то есть всю необходимое оборудование для рисования. Рисование на 
свежем воздухе особенно полезно для растущего организма, для проявления свободного творчества детей и очень 
позитивно воспринимается детьми, как новая игра. На занятиях по рисунку в детском саду дети в основном выполняют 
заданные условия, то на пленэре к своим работам они подходят более творчески, самостоятельно выбирая материалы, 
сюжеты для этюдов и зарисовок. Все это способствует развитию не только творческого потенциала детей, но личностных 
качеств, необходимых для самосовершенствования. 

Наш детский сад (МБДОУ детский сад «Ньургуяна» села Килянки Чурапчинского улуса, – начиная с 2003 года, 
проводит улусный конкурс детских рисунков "Сахам сиригэр – дьыл кэмнэрэ", посвященный земляку, «Заслуженному 
деятелю искусств ЯАССР», художнику-живописцу) Афанасию Петровичу Собакину. Цель конкурса: поддержка детского 
образования в сфере изобразительного искусства и поощрение детского творчества. За пятнадцать лет проведения конкурса 
приняло участие более 1000 воспитанников детских садов из разных наслегов улуса. Рисунки победителей выставлены в 
Художественной Галерее имени А.П. Собакина, которая находится на базе нашего ДОУ. 

В 2019 году в связи с 90-летним юбилеем со дня рождения художника издана книга-альбом "Сахам сиригэр – дьыл 
кэмнэрэ", куда вошли лучшие рисунки детей, выполненные в технике акварельной живописи. 

А также, работы детей увековечены путем нанесения при помощи сублимационной печати на детскую повседневную 
одежду, а также напечатаны на посуде. Творения детей придают уникальность, индивидуальность вещам. Вызывают 
гордость у авторов картин, воодушевляют на желание творить еще больше. 

Коллекция повседневной одежды «Времена года» принимала участие на различных конкурсах, показах мод, где 
завоевывала призовые места. 

В процессе изучения теоретических основ и практических занятий в форме пленэра у детей старшего дошкольного 
возраста пришли к выводу что условием формирования изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста 
является практическая, продуктивная изобразительная деятельность. 

По итогам учебного года с внедрением данной формы обучения, пленэра, дети получили необходимые умения и 
навыки самостоятельной изобразительной деятельности. Пленэр открыл воспитанникам широкие возможности для 
совершенствования владения ими изобразительными средствами, закрепления и углубления знаний и навыков по живописи, 
рисунку и композиции в условиях изобразительной деятельности на природе. 

Повторная диагностика в конце учебного года подтвердила положительную динамику формирования всех умений 
изобразительной деятельности детей, что доказывает эффективность данной программы. 

В группе стало больше детей с оптимальным уровнем развития изобразительной деятельности. Дети грамотно 
составляют и выполняют композиционную идею, овладели техническими навыками и умениями, правильно составляют всю 
цветовую гамму, без помощи взрослого работают с оттенками. Свое эмоциональное состояние отражают в рисунках, 
перенося красоту окружающего мира. 

В процессе изучения теоретических основ и практических занятий мы делаем следующие выводы: одним из условий 
формирования изобразительных навыков детей дошкольного возраста является практическая, продуктивная деятельность 
(объекты и предметы, изображенные на картинках, более разнообразны и сложны; детская работа становится все более 
впечатляющей, сочетая разнообразие материалов и методов нанесения, обогащая цветовую гамму и составные решения. 

Были реализованы все задачи, которые мы перед собой ставили: проанализирован материал по развитию 
изобразительных умений у детей, определен уровень развития изобразительных умений, выявлено содержание методов и 
форм организации пленэра, разработана рабочая программа по изобразительному искусству для детей старшего 
дошкольного возраста. 

Составленная рабочая программа по изобразительной деятельности доказала свою эффективность по развитию 
изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста. 
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Диаграмма 2. Уровни изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста 
 
Выводы. Таким образом, данный раздел рабочей программы способствует развитию изобразительных умений замечать 

и откликаться на красоту окружающего мира, воспринимать многообразие цвета, форм, фактуры, способы передачи в 
художественный образ, ассоциировать (интегрировать) и образно воспринимать их, развивать художественно-эстетические 
способности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения мотивированности преподавателя к эффективному 
использованию в практической работе разнообразных методических приемов, что иллюстрирует высокий уровень 
профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивает потребность в конструктивных изменениях своей 
профессиональной идентичности на основе внедрения в образовательный процесс элементов проблемно-деятельностной 
концепции обучения и применения современных педагогических технологий в интересах качественной подготовки 
выпускников к выполнению профессиональных задач. 
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практико-ориентированные технологии. 

Annotation. The article deals with the problem of studying the motivation of a teacher to effectively use various methodological 
techniques in practical work, which illustrates the high level of professional competence of teachers, provides the need for 
constructive changes in their professional identity based on the introduction into the educational process of elements of the problem-
activity concept of teaching and the use of modern pedagogical technologies in the interests of high-quality training of graduates to 
perform professional tasks. 

Keywords: motivation, professional identity, pedagogical experiment, creative approach, innovative practice-oriented 
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Введение. Педагогическая деятельность является ведущей для преподавателя вуза. В соответствии с функциями, 

которые он осуществляет в учебно-воспитательном процессе, можно выделить компетентности, необходимые 
современному преподавателю для использования в своей работе различных инновационных практико-ориентированных 
технологий, среди которых педагогический эксперимент занимает одну из приоритетных позиций. 

Обучение и воспитание в вузе – это комплексная реализация таких мер управления познавательной деятельностью 
обучающихся, которые позволят создать особые условия для развития их личности, с одной стороны, для успешного 
выполнения сложных профессиональных задач, с другой стороны, для реализации педагогической деятельности в 
управленческом ракурсе. 

В ходе реализации преподавателем педагогического эксперимента раскрывается во всем ее многообразии совместная 
практическая деятельность обучающихся, которая, как уже ранее доказано эмпирическим путем, не возможна без 



 92 

продуктивного общения и без управления этим процессом со стороны преподавателя. В данном контексте актуализируется 
развитие коммуникативно-регуляционной компетентности, представленной в виде системы. На мотивацию к внедрению 
педагогических срезовых экспериментов в учебный процесс, безусловно, влияет уровень их научно-методической 
культуры. 

Изложение основного материала статьи. Для того, чтобы использовать в практической работе педагогические 
эксперименты, преподавателю, в первую очередь, необходима внутренняя мотивация. ряде исследований 
проиллюстрировано, что есть определенный набор детерминант, которые позволяют судить о потребности преподавателя в 
повышении уровня профессиональной компетентности. Они наполнены теми мотивационными компонентами, которые 
проявляются в потребности преподавателя расти профессионально, испытывать тягу к получению эффективной обратной 
связи от своей целевой аудитории. На наш взгляд, это связано именно с методикой преподавания. Если преподаватель 
разнообразит методы и технологии процесса обучения, то это меняет в лучшую сторону формирование компетенций, 
моделей профидентичности и качество усвоения знаний обучающимися [1]. 

Среди драйверов потребности преподавателя в повышении уровня профессиональной компетентности встречаются и 
личностные, и профессиональные, именно они в комплексе позволяют судить об уровне развития профессиональной 
компетентности преподавателя. 

Компетенция – способность решать определённые профессиональные задачи или профессиональные задачи 
определённого типа. Профессиональная идентичность (профидентичность) можно рассматривать в двух ипостасях: 1) часть 
социальной идентичности, социальная роль, определяющая поведение индивида в профессиональной зоне, 2) набор 
особенностей профессионала, который позволяет создавать ожидания от его продукта или продуктов. Профессиональная 
зона – психологическая зона, в которой основной целью деятельности индивида является извлечение регулярной личной 
выгоды путём обмена продуктов своего труда. 

Для клиента ожидания от продукта - это ожидания об особенностях взаимодействия с профессионалом в 4 фазах 
профессионального цикла, фазах переговоров, заключения контракта, рабочего процесса и фиксации результата. Для 
профессионала – это его ожидания об особенностях своих собственных действий во всех восьми фазах профессионального 
цикла. Профидентичность – это образ профессионала, который складывается у него самого и у его реальных и 
потенциальных клиентов. Чёткость и непротиворечивость профидентичности – главное условие профессиональной 
востребованности и внешнего профессионального успеха. 

Внутренний профессиональный успех, то есть удовлетворённость и мотивированность в профессии, напрямую зависит 
и полностью определяется соответствием текущей профидентичности и индивидуальных особенностей как профессионала. 
Профидентичность формируется в любом случае. Ошибки при её формировании приводят к профессиональному выгоранию 
или к хроническим профессиональным неудачам [2]. 

Осознанное формирование своей профидентичности позволяет избежать основных и самых болезненных ошибок, а 
также в спокойном и конструктивном режиме осуществлять коррекцию и улучшение своего профессионального образа по 
мере своего профессионального роста. Представления о профидентичности могут быть сформированы на основе эффекта 
обратной связи от целевой аудитории, для которой реализуются результаты профессиональной деятельности. В нашем 
конкретном случае эта деятельность преподавательская. И обратную связь можно получить по данным различных 
исследований среди обучающихся. 

Данные исследований в различных вузах РФ посвящены восприятию обучающимися преподавателей, оценке 
представлений о качественных характеристиках преподавателей с высоким уровнем профессиональной компетентности, 
иными словами: идеального преподавателя и «анти-идеала». Именно по данным этих опросов можно проанализировать как 
компетентность и профессиональная идентичность преподавателя вуза связаны с успешностью формирования 
профессиональных компетенций обучающихся. Неуспешный преподаватель транслирует такие драйверы, как: 
несправедливость, отсутствие педагогического такта, неумение общаться и прочее [3]. 

В числе прочих, важными средствами реализации требований совершенствования принципа значимости 
профессиональной компетентности является правильный подбор преподавательского состава и ориентированный на 
практику подход к составлению программ обучения. 

В ряде исследований встречаются подходы к решению данной проблемы в отношении преподавательского состава: во-
первых, помимо использования штатных преподавателей, привлечение специалистов-практиков для проведения занятий в 
вузах на плановой и регулярной основе; во-вторых, организация курсов преподавательского мастерства, на которых 
преподавателям из числа практикующих сотрудников доводятся передовые методики обучения, и по окончании курсов 
проводится тестирование и сертифицирование на право занятий преподавательской деятельностью; в-третьих, включение 
преподавательской практики в систему аттестации практикующих сотрудников, которое осуществляется в целях их 
мотивации к ведению преподавательской деятельности. По окончании аттестационного периода учитывается количество 
проведенных занятий и их оценка, данная курсантами и слушателями, а также руководством учебных заведений [4]. 

Также эксперты, занимающиеся анализом наполнения, содержания программ обучения высказываются о 
необходимости: во-первых, разработки и обновления учебных программ, осуществляемых на основе определения 
практических потребностей. С этой целью для каждой отдельной специальности разрабатывается ее профильное описание, 
которое включает в себя полный и подробный перечень знаний и навыков, которыми должен обладать сотрудник. 
Профильные описания разрабатываются с учетом характера практической деятельности. Исходя из этого, определяется 
содержание программ обучения по специальностям. Обучение должно быть эффективным, – это, бесспорно. И должны быть 
найдены оптимальные инструменты для замера этой эффективности. Это могут быть самые различные модели.  

Во-вторых, необходима многоуровневая система оценки качества обучения, ориентированная на достижение конечного 
результата, известная как «модель Киркпатрика». По этой модели, оценка обучения проводится, во-первых, на основе 
реакции самих обучаемых (как правило, путем их анонимного анкетирования); на втором этапе проводится оценка усвоения 
материала путем контрольных тестов или экзаменов; третий этап оценки включает оценку изменения поведения обучаемых 
(как они применяют полученные знания) и, наконец, на четвертом этапе проводится оценка того, насколько поведение 
обучаемых повлияло на ситуацию (состояние общественной опасности, изменение уровня доверия к полиции, динамику 
правонарушений и т.п.), то есть на конечный результат. 

Соблюдение необходимой пропорции теоретических и практических занятий (при этом, наиболее эффективным 
считается как минимум 40-процентная доля практических занятий по отношению к лекционным). Большое значение для 
формирования успешной профессиональной компетентности и профидентичности является система оценки знаний. Для 
оценки знаний обучающихся, применяются ситуационные тесты, которые включают в себя оценку поведения сотрудников в 
определенных ситуациях, возникающих в ходе правоохранительной деятельности. Для этого используются электронные 
средства тестирования, которые позволяют имитировать такие ситуации и автоматически оценивать действия                    
испытуемых [2; 5]. 
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В настоящее время возникла потребность по-новому посмотреть на нагрузку и функционал преподавателя, что, 
безусловно, оказывает серьезное влияние на его мотивацию. Мы понимаем, что преподаватель, помимо своей учебной 
нагрузки, должен заниматься и воспитанием, должен заниматься научной работой, уделять должное внимание одаренным 
студентам, отстающим студентам, студентам с инклюзией, заниматься дополнительными научными проектами и т.д. 

Вопрос мотивации, в первую очередь, связан с тем, чтобы сделать эту нагрузку адекватной и приемлемой для 
преподавательского сообщества. Всех волнует вопрос о том, как это нормировать, как с этим жить, как на это повлияет 
онлайн-формат, на который сейчас инициирован переход, в той или иной степени. При анализе того, как изменилась 
профессия преподавателя за последний год, остались ли маркеры привлекательности в этой профессиональной 
деятельности. 

Большинство участников опроса считают, что современное образование по сравнению с временами СССР является 
менее доступным, хотя третья часть уверена в обратном. Качество современного образования практически половина 
участников опроса назвала посредственным. В этой связи вектор мотивации преподавателя размыт и сложен. 
Профидентичность и профессиональная компетентность проявляют себя по-разному, в зависимости от культурно-
исторической парадигмы. Но независимо от периода времени (будь то образование времен СССР или современная вихревая 
образовательная среда, всегда упор в совершенствовании методики преподавания, все эти процессы связаны, в первую 
очередь, с мотивацией. 

По мнению автора. мотивационная среда для профессиональной деятельности преподавателя должна всесторонне 
анализироваться с учетом всех нововведений, которые сейчас происходят в современной системе образования. Основной 
тренд сегодняшних дней-это высокая скорость изменений, что обусловливает постоянные стремительные изменения в 
профессии преподавателя. И самым существенным фактором в данной связи является цифровизация образовательного 
процесса и компетенции преподавателя в этом секторе. В сложной ситуации оказались вузы, в которых не реализовывались 
смешанные модели обучения. 

Умение организовать самостоятельную работу студентов и грамотно выстраивать коммуникации в удаленном формате, 
-вот те проблемные аспекты, которые могут разрушить мотивацию и привести к профессиональным деформациям и 
деструктивным изменениям преподавателя на фоне синдрома эмоционального выгорания. В ряде исследований мы 
встречаем подтверждающие данные о наличии корреляций между этими параметрами. 

Достаточно весомый вклад в развитие профессиональной мотивации преподавателя может оказать интеграция научных 
школ. В этой связи сегодня важно понять системные вещи, связанные с кардинальными изменениями и революционными 
преобразованиями. Ситуация глобальной трансформации иллюстрирует, что в контексте анализа системного подхода, если 
не видеть саму систему и не понимать, что в ней происходит, то достаточно сложно ответить на поставленные проблемные 
вопросы [4]. 

Прежняя модель коммуникации работает. Она была линейной с четко утвержденными ролями и определенной 
культурой студента, преподавателя, отношения студента к образованию, к преподавателю и к миру информации. 
Соответственно, и траектория развития мотивации была также четкой и прозрачной. Она была линейной, потому что по 
сути, в ней не было конкуренции. Культурологическая парадигма советского периода приписала студенту уважение к 
преподавателю, и студент понимал, что преподаватель – это ценность неоспоримая, и то, что он говорит, – является 
важным. Знание при этом имело самоценный смысл. 

В настоящее время мы видим, что отношение студента к знанию изменилось коренным образом. Появился огромный 
объем конкурирующих источников информации и видов деятельности. Сегодня огромный веер возможностей реализации 
делает подходы к повышению мотивации преподавателя сложными и многоаспектными. Эффект обратной связи сегодня 
сопряжен с такими навыками преподавателя, благодаря которым он должен суметь замотивировать обучающихся на 
тщательное изучение той или иной темы. Для этого он должен быть сам по-новому замотивирован. 

Выводы. Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, хотелось бы отметить, что практика использования в ходе 
занятий педагогических экспериментов позволила доказать эффективность данной педагогической технологии, потому что 
студенты тех групп, которые регулярно принимали активное участие в срезовых экспериментах, и на текущей и на 
промежуточной аттестации, показали более высокий уровень качества знаний, умений и навыков. 

Таким образом, в учебно-воспитательный процесс успешно внедрена такая система преподавания, которая основана на 
динамике роста и направлена на оптимизацию формирований профессиональной компетенции профессорско-
преподавательского состава, а также на активизацию процесса формирования у целевой аудитории потребности в 
самообразовательной деятельности, мотивации и более высокому балльному учебному рейтингу. Для того, чтобы 
использовать в практической работе инновационные педагогические технологии и методические приемы, преподавателю, в 
первую очередь, необходимо выстроить свой профессиональный авторитет в глазах целевой аудитории. Это возможно 
только с позиций методического оснащения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА 
 

Аннотация. Образовательным организациям важно расширять образовательные воздействия на студентов в плане 
формирования у них ответственности. Соответствующую задачу, предлагаемую для решения во внеаудиторной работе, 
может обеспечить уникальный опыт развития профессиональной ответственности в общественной или социально-значимой 
работе. В статье образование с вызовами рассматривается как способ поддержать развитие ответственности, сотрудничества 
и лидерства: при осуществлении профессионального образования успех будет зависеть от реализации практико-
ориентированного подхода. Цель профессионального образования – развитие более глубокого понимания студентом как 
части сообщества, развивающей чувство ответственности у себя и других, а это требует от студентов умения критически и 
творчески думать. 

Ключевые слова: образовательные воздействия, профессиональная ответственность, студент, ведомственный вуз, 
общественная деятельность, проект. 

Annotation. It is important for educational organizations to expand the educational impact on students in terms of forming their 
responsibility. The corresponding task proposed for solving in extracurricular work can provide a unique experience in the 
development of professional responsibility in public or socially significant work. The article considers education with challenges as a 
way to support the development of responsibility, cooperation and leadership: in the implementation of vocational education, success 
will depend on the implementation of a practice-oriented approach. The purpose of vocational education is to develop a deeper 
understanding of the student as part of the community, developing a sense of responsibility for himself and others, and this requires 
students to be able to think critically and creatively. 

Keyword: educational influences, professional responsibility, student, departmental university, public activity, project. 
 
Введение. Анализ образовательной практики и наш многолетний эмпирический опыт показывают, что 

образовательные организации могут расширить образовательные воздействия на студентов в плане формирования 
уверенности, ответственности, мудрости, новаторства и сотрудничества. Соответствующие задачи, предлагаемые для 
решения и выходящие за рамки аудиторной работы, обеспечивают уникальный опыт для развития, например, 
профессиональной ответственности в процессе общественной или социально-значимой деятельности [1]. Это, прежде всего, 
задачи, включающие решение студентами общественных проблем, которые фиксируются в региональном сообществе. 
Однако вызывает беспокойство неактивность студентов из-за обилия информации, которую они получают в аудитории, от 
друзей и средств массовой информации, в т.ч. Интернет. 

Изложение основного материала статьи. Большая часть образования в вузе направлена на развитие академических 
компетенций, т.к. контексты обучения, с которыми знакомятся студенты, - это аудиторные занятия, формальное обучение, 
книги и Интернет, следовательно, развитие у студентов всесторонних практических компетенций будет сдерживаться. 

В настоящее время важно поддерживать когнитивное и эмоциональное развитие за счет побуждения современных 
студентов к применению критического мышления и навыков решения проблем в контексте с которыми они не особенно 
знакомы, работая в командах, с мощной эмоциональной вовлеченностью. Таким образом, образование с вызовами – 
отличный способ поддержать развитие ответственности, сотрудничества и лидерства: в условиях профессионального 
образования успех зависит от хорошей работы всей группы. А это часто требует действовать как лидеры, демонстрируя 
стойкость и практикуя свои социальные навыки. 

Зона ближайшего развития Л.С. Выготского, в первую очередь применима для постановки академических задач с 
нужным уровнем сложности. Занятия, которые благоприятно подойдут студенту в соответствии с их текущими 
возможностями, не приведут к развитию у них новых компетенций. В образовательной организации высшего образования 
существует ответственность за то, чтобы студенты могли развиваться и учиться на опыте, не перегружая себя ожиданиями 
или слишком сложными ситуациями. Степень, в которой вуз захочет участвовать в реализации этих идей, зависит от его 
видения на образовательные цели. Совершенно разумно, чтобы единственной целью вуза стала цель развития 
академических компетенций студентов. Тем не менее, многого можно достигнуть с помощью изменений в процессе 
реализации практико-ориентированного подхода, считает Л.В. Фалеева [6]. Осведомленность студентов по региональным 
проблемам общества и их участие в решении этих проблем должны быть приоритетными, и многого можно достичь, 
поощряя студентов участвовать в мероприятиях, предлагаемых в местном сообществе, чтобы вузу не было необходимости 
регулярно организовать студентов. 

Студент, обладающий ответственностью, в ходе участия в региональных социально-значимых проектах рассуждает на 
основе эмоциональных состояний и своих действий, основанных на положительных личных ценностях. В атрибуте 
«ответственный студент» - идея мудрости неявна. Чтобы быть ответственным студентом, нужно быть не только творческим 
и умным, но и способным принимать ответственные решения на основе положительных эмоций. 

Цель профессионального образования – это развитие более глубокого понимания студентом себя как части сообщества, 
развивающего чувство ответственности за себя и других. Следовательно, студентов нужно научить критически и творчески 
думать в процессе обучения как индивидуально, так и в группах в отношении ожиданий по приобретению 
профессионального опыта. Студентам важно понимать, что люди из разных социальных групп, в особенности менее 
привилегированных, могут многому научить тех, кто только начинает осваивать профессию. 

Вовлечение студентов в региональное сообщество повышает социальную осведомленность, самосознание и чувство 
ответственности. У студента развивается коммуникация, сотрудничество, лидерство и другие межличностные навыки; он 
начинает понимать социальные проблемы, актуальные для сообщества, у него развивается понимание и признание 
разнообразия социальных проявлений. 

В современных условиях следует также приветствовать обучение служению профессии. Форма, которую принимает 
этот девиз, требует осторожности и может варьироваться в зависимости от опыта студентов. Признание достижений 
студента наградами могут быть хорошим мотиватором, но только если студент ценит свое участие по сути, а не считает его 
обязательством. Вузы могут приветствовать такое профессиональной образование и другие ценные совместные учебные 
мероприятия, сделав их регулярной частью студенческой коммуникации с работодателями. 
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Привлечение студентов ведомственных вузов к общественной деятельности с целью формирования профессиональной 
ответственности может стать неотъемлемой частью их жизни. Для этого в ведомственном вузе организуется общественный 
отдел, который координирует общественные проекты, клубы и мероприятия. Студенты продолжают развивать свои навыки 
и понимание своей профессиональной ответственности на протяжении всего их пребывания в ведомственном вузе. С 
первого курса у группы есть определенный общественный проект, который преподаватель-наставник старается включить в 
учебную программу. В дополнение к этому, множество факультативных кружков и социально-значимых мероприятий 
проводятся круглый год. Социально-значимые проекты предназначены для развития у студентов чутья профессиональной 
ответственности перед другими людьми и окружающей средой. Они понимают, что они могут оказать наибольшее влияние 
на общество своими авторскими общественными проектами, потратив свои самые ценные ресурсы: время и энергию. 

Основная цель общественных проектов – создать возможности для студентов в развитии таких качеств будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной системы как порядочность, забота, уважение, размышление о последствиях и 
настойчивость. Мы стремились к целостному развитию каждого студента, и мы чувствовали, что проекты играют ключевую 
роль в воспитании гражданина мира, что они готовы принять вызовы современного мира самым внимательным и 
заботливым образом. 

Один из наших самых успешно реализованных проектов по формированию профессиональной ответственности 
студентов – это центр поддержки семьи и детства. Проект были инициирован с целью повышения у студентов уровня 
понимания социальных проблем семьи, трудностей в воспитании трудных детей, а также обучение их не уклоняться от 
людей несмотря на то, что они такие разные. По мере развития отношений между участниками социально-значимого 
проекта, мы нашли области, в которых студенты, преподаватели, наставники и группа родителей смогли стать более 
вовлеченными в устойчивые, значимые отношения, повышающие осознание профессиональной ответственности. Так у нас 
появилась межвузовская программа, включающая как студентов разных вузов, представителей общественных организаций, 
которые в Центре проводили время с детьми. Проект получил финансовую поддержку от социальных партнеров. 

Для развития поддержки общественных проектов всего городского сообщества потребовались годы, чтобы такие 
партнерства стали полностью эффективными. Мы создали программу, ориентированную на долгосрочное партнерство с 
сообществом не в глобальном, но в основном локальном масштабе. «Ключом» к пониманию устойчивого общественного 
проекта явилась приверженность всего межвузовского сообщества к проявлению профессиональной ответственности всех 
участников проекта по сообществу с ярко выраженным лидерством по принципу «здесь и сейчас». 

Лидерство – это процесс, а не авторитет. У него есть моральная цель, основанная на глубоком чувстве уважения и 
ответственности за себя и других. В отличие от многого из того, что студенты должны делать с точки зрения 
академического обучения, лидерство влияет на других людей и по своей природе является коллективным. Участие в 
лидерской деятельности может улучшать собственное обучение студентов, а также помогать им развиваться в более 
широком смысле, совершенствовать уровень компетенций, необходимых для профессионального успеха за пределами вуза. 

Руководство со стороны наставника по формированию профессиональной ответственности в процессе реализации 
проекта заключалось в том, чтобы помочь студентам: 

• познать себя и развить у студентов уверенность в себе, сочувствие, коммуникативные навыки, стойкость и 
находчивость; 

• добиться положительных изменений в развитии эмоционального мышления и вовлеченности, как внутри, так и 
между людьми; 

• развить когнитивные навыки как процесса, а не как ответственного лица; 
• побуждать вести себя и каждого члена сообщества в соответствующее время с помощью рефлексивных лидерских 

действий, основанных на ситуационном понимании; видении ответственных лиц, стремящихся получить лучшее вне 
команды, поощряя других вести за собой в нужной ситуации; 

• уметь разделять и распределять коллективную ответственность и подотчетность; 
• уважать и поощрять «спокойное» лидерство – часто самые эффективные лидеры получают результат, сделанный 

без подтверждения или признания; 
• уважать культуру и контекст ведомственного вуза – разные культуры важные протоколы и конвенции, которые 

необходимо понимать и уважать; 
• включаться в социально значимую вузовскую деятельность по осознанию того, что они участвуют в том, чтобы 

помочь извлечь из системы максимум пользы для будущей профессиональной деятельности, чтобы стать профессионалом 
своего дела. 

Что означает студенческое лидерство? В нашем понимании – это не просто концепция, идея, это намного больше. Быть 
лидером – значит быть уверенным в себе. Это означает научиться применять свои навыки и помогать другим работать 
вместе таким способом, который дает желаемый результат для команды. Для этого студент ведомственного вуза должен 
усвоить атрибуты, которые воздействую на интеллектуальное любопытство, проницательность и саморефлексию, помогают 
студентам в воспитании своего внутреннего лидера. 

Ведомственный вуз – фундамент формирования профессиональной ответственности, образовательный процесс в 
котором прививает необходимые навыки для развития профессионального лидерства. Ведомственный вуз прививает 
студентам атрибуты через академические и внеаудиторные мероприятия, тем самым помогая всем в нашем межвузовском 
сообществе людям разных национальностей и происхождению становится универсальными граждане, отлично 
подготовленными ко многим возможностям, которые содержит будущее. 

Все виды общественной деятельности, в которых участвуют студенты, помогут сформировать как индивидуальные, так 
и профессиональные качества ответственности, но также они сохраняют воспоминания, которые никогда не забудутся. Этот 
один из самых богатых опытов, который расширяет знания о проблемах региональных и ведомственной системы, 
собственной страны и законах, касающиеся детей, и в результате осознания того, что надо стать уполномоченным по 
оказанию помощи тем детям, которые недалеки от правонарушения. По аналогии, участвуя в общественных проектах, 
понимание профессиональной ответственности студентов ведомственных вузов расширилось от региональных до 
глобальных проблем. 

Выводы. Одно из важнейших мест для старта в формировании профессиональной ответственности современных 
студентов в вузе занимает создание поддерживающей учебно-мотивирующей среды, четкого кодекса поведения и критерии 
оценки этой работы [2]. Как всегда самое главное влияние на студентов оказывают преподаватели и административный 
корпус как образцы для подражания. В вузе должна быть четко сформулированная и понятная система ценностей во всем 
сообществе, которое формирует основу ответственности, на которой функционирует вуз, и поддерживает отношения как 
внутри, так и за пределами вуза. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к понятию мотивации студентов в условиях дистанционного 
обучения. Автор выделяет основой успешной деятельности студента высокий уровень мотивации к данному виду 
деятельности, что является важным фактором качества подготовки будущих специалистов. В статье показана 
необходимость общества в специалистах с высоким уровнем профессионализма, предприимчивости, инициативы, 
креативности и творческих способностей. Дан анализ литературы по данному вопросу, разобраны различные виды 
мотивации, характерные для учебной деятельности. В условиях дистанционного образования структура мотивационной 
сферы обучающегося претерпевает некоторые изменения. Рассмотрены различные группы мотивов, подвергающиеся 
изменениям. Показана роль педагога в формировании мотивации. При обучении в дистанционном режиме определяющую 
роль в учебной успешности играет мотивация обучающегося, причем механизмы формирования этой мотивации отличны от 
работающих в очном режиме. 

Ключевые слова: подходы, мотивация, студенты, условия, дистанционное обучение, педагог. 
Annotation. The article considers theoretical approaches to the concept of motivation of students in the conditions of distance 

learning. The author identifies a high level of motivation for this type of activity as the basis of a student's successful activity, which 
is an important factor in the quality of training of future specialists. The article shows the need of society for specialists with a high 
level of professionalism, entrepreneurship, initiative, creativity and creative abilities. An analysis of the literature on this issue is 
given, various types of motivation characteristic of educational activities are analyzed. In the conditions of distance education, the 
structure of the motivational sphere of the student undergoes some changes. Various groups of motives undergoing changes are 
considered. The role of the teacher in the formation of motivation is shown. When studying remotely, the motivation of the student 
plays a decisive role in educational success, and the mechanisms of formation of this motivation are different from those working in 
full-time mode. 

Keywords: approaches, motivation, students, conditions, distance learning, teacher. 
 
Введение. Основой успешной деятельности студента является высокий уровень мотивации к данному виду 

деятельности, который, в свою очередь, является важным фактором качества подготовки будущих специалистов. Обществу 
необходимы специалисты с высоким уровнем профессионализма, предприимчивости, инициативы, креативности и 
творческих способностей. 

Вопрос о мотивации учебной деятельности не теряет своей актуальности примерно с половины прошлого века. Это 
обусловлено тем, что изменения во всех аспектах жизни находят свое отражение в образовании. Постоянно появляются 
новые знания по дисциплинам, открытия в области педагогической психологии используются для улучшения качества 
обучения, технические новшества активно внедряются в образовательный процесс. 

Изложение основного материала статьи. Для качественной реализации требований ФГОСа необходимо создание 
таких психолого-педагогических условий, где мотивации обучающихся всех ступеней будет уделяться достаточное 
внимание. Большинство исследователей проблемы учебной мотивации сходятся на том, что предпочтительным является 
преобладание внутренних мотивов. Мы также согласимся с Гордеевой Т.О., которая пишет, что наиболее благоприятный 
«тип мотивационного функционирования» тот, где выражены «внутренние мотивы (познания и достижения) и значительно 
ниже внешние» [3, с. 45]. Взаимосвязи мотивации достижения и познавательной мотивации в условиях дистанционного 
обучения до настоящей работы изучены не были. 
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Появившись в начале ХХ века, понятие «мотивация» на данный момент имеет два вида определений: первое – 
структурное, где мотивация является совокупностью факторов и мотивов; во втором направлении мотивация 
рассматривается как динамическое образование. Ильин Е.П. в монографии «Мотивация и мотивы», проанализировав 
различные подходы к проблеме мотивации, определяет мотивацию как динамический процесс формирования мотива                          
[4, с. 67]. Мотив (фр. motif) – побудительная причина. Мотив является сложным психологическим образованием, которое 
должен построить сам субъект. Формирование его извне невозможно: под влиянием воспитания возможна интериоризация 
норм и правил, которые в данном случае будут выступать мотиваторами деятельности. Обучение в вузе не является 
обязательным в нашей стране, так что само желание продолжить обучение выявляет личность с развитой мотивацией. Е.П. 
Ильин выделяет «следующие мотивы поступления в вуз: желание относится к студенческой молодежи, общественное 
значение профессии и широкая сфера ее применения, соответствие профессии интересам и склонностям, ее творческие 
возможности» [4, с. 264]. 

В зависимости от причины поступления в вуз может наблюдаться различные виды мотивации во время 
образовательного процесса. 

Ниже разберем подробнее различные виды мотивации, характерные для учебной деятельности. Рассмотрим 
классификацию мотивов учебной деятельности П.М. Якобсона [6, с. 213]: 

1. «Отрицательный» вид мотивов характеризуется тем, что обучение вызвано осознанием возможных неприятностей, 
если оно не будет осуществляться. В данном случае нет потребности в получении знаний или росте личностного престижа, 
а при недостаточном развитии волевой сферы, ситуация может завершиться уходом студента из учебного заведения. 

2. Общественно обусловленный мотив также не связан с учебной деятельностью, но имеет положительное влияние 
на учебу. Чувство долга делает обучение в вузе привлекательным за счет того, что субъект осознает его значимость для 
выбранной профессии. Он характеризуется большей усидчивостью, терпением и ответственностью. 

3. Обучение основанное на стремлении познавать новое, интересу к самому процессу учебной деятельности. Это 
самый лучший вариант, когда студент получает удовольствие от приобретаемых знаний. 

Еще в 1954 году А. Маслоу писал о полидетерминированности любого поведения человека, т.е. о его сложной 
мотивации [5, с. 85]. В рамках его теории, любое поведение любое поведение мотивированно несколькими или всеми 
базовыми потребностями. Взгляд многих своих современников, придерживающихся мнения, что один конкретный мотив 
порождает одно определенное действие, он называл «наивным». В дальнейшем положение о влиянии на человеческую 
деятельность многих мотивов прочно утвердилось в научном сообществе. Учебная деятельность действительно объединяет 
в себе многие мотивы разной направленности, кроме того, в силу своей протяженности во времени различные мотивы могут 
сменять друг друга, меняться ролями и статусом. Принимая тезис о полимотивированности учебной деятельности, 
необходимо выделить какие именно мотивы действуют в данной деятельности и как они взаимодействуют между собой. 
Согласно А.Н. Леонтьеву, для учебной деятельности характерно сочетание познавательной и социальной мотивации.                  
Л.И. Божович пишет, что отметка в качестве мотива учебной деятельности воплощает в себе сразу многие потребности – не 
только потребность в познании, но и страх быть отвергнутым родными или товарищами в случае плохой отметки, престижа 
хорошей успеваемости и многих других. Основываясь на многочисленных исследованиях, Л.И. Божович разработала 
собственную классификацию мотивов учения. 

Л.И. Божович выделяет две группы мотивов: первая – непосредственно связанная с процессом учения, порождаемая 
самой учебной деятельностью, вторая группа мотивов находится за пределами учебного процесса, порождается «всей 
системой отношений, существующих между ребенком и окружающей действительностью» [1, с. 65]. Таким образом, 
выделяют мотивы, связанные с содержанием учения, с процессом, широкие социальные мотивы (долга и ответственности, 
самоопределения) и узколичностные мотивы (быть в числе первых, хорошие отметки, избегание наказания). Все эти мотивы 
присутствуют в каждом действии обучающегося, имеет смысл говорить о разной степени влияния конкретных мотивов в 
конкретный момент. Таким образом, полученная система не только выделяет основные мотивы учения, но и подчеркивает 
их динамичность. 

Л.И. Божович пишет в 1972 году, что согласно исследованию, обе категории мотивов, познавательные и социальные, 
присутствуют в любой деятельности человека, как в учебной, так и нет. Она подчеркивает, что важно не наличие 
определенного мотива, но и его содержание. В случае школьного возраста пласт социальных мотивов – та область, куда 
должна быть направлена воспитательная работа, в более взрослом возрасте это удел самовоспитания. 

Социальная мотивация также имеет в своей структуре три подгруппы: 
1. Широкие социальные мотивы – восприятие необходимости получения знаний, чтобы быть полезным обществу, из 

чувства долга, ответственности. 
2. Узкие социальные мотивы – стремление занять определенную позицию в отношения с окружающими, заработать 

авторитет. Могут быть представлены «мотивацией благополучия» (стремлением получать только одобрение 
(«положительное подкрепление») со стороны окружающих) или «престижной мотивацией» (быть лучшим, занять первое 
место). 

3. Мотивы социального сотрудничества – стремление совершенствовать способы своего сотрудничества с 
окружающими людьми, работа над собой в этом направлении. 

В практической части настоящей работы будет использована методика на основе данной классификации, так как она 
полно отражает структуру мотивации учебной деятельности. 

Крупным специалистом в психологии мотивации достижения является немецкий психолог Х. Хекхаузен. Согласно его 
теории, мотивация достижения всегда направлена на определенный результат (цель) – достижение успеха или избегание 
неудачи. Достижение цели подразумевает четкую последовательность действий. Если результат деятельности может быть 
достигнут через значительный период времени (например, в случае учебы в вузе), происходит постоянный пересмотр целей, 
необходимым становится необходимым для организации цепи действий [7, с. 93], причем для мотивированных на успех 
личностей характерно планирование на более длительный срок. 

Согласно Гордеевой Т.О., «для мотивации достижения характерно стремление как можно более лучшего выполнения 
деятельности, направленной на конкретный результат, к которому может быть применен критерий успешности. Критерий 
успешности подразумевает некие стандарты оценки и возможность сравнения с другими результатами» [2, с. 8]. В 
основном, мотивация достижения характерна для учебной, спортивной, профессиональной деятельности и не характерна 
для межличностных отношений. 

Учебная деятельность является достиженческой: она нацелена на конкретный результат, который подлежит оценке 
согласно единой системе, ответственность за результат лежит на субъекте учебной деятельности. 

Е.П. Ильин отмечает, что фактор мотивации для успешной учебы является более значимым, чем фактор интеллекта               
[4, с. 268]. Для хорошо успевающих студентов характерно преобладание профессионального, познавательного и 
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общесоциального мотивов в сочетании с низким уровнем утилитанного мотива. Познавательный мотив у хорошо 
успевающих студентов занимает второе место, у средне успевающих только третье. 

Дистанционное обучение как таковое не является новым форматом образования. Еще в 1997 году стартовал 
эксперимент, участниками которого стали ряд российских вузов: введение дистанционного формата работы с целью 
переподготовки специалистов или на территориях слабо обеспеченных квалифицированным профессорско-
преподавательским составом. Дистанционное обучение рассматривалось как эффективное дополнение традиционного, оно 
не было призвано заменить основные виды обучения. Развитие сети интернет позволило обеспечить качественным 
образованием тех, кто ранее, в силу различных обстоятельств, получить его не мог. Сюда относятся в первую очередь люди 
с ОВЗ, жители отдаленных поселений, занятые по месту службы взрослые граждане. Соответственно, педагогическая наука 
на данный момент обладает достаточным количеством приемов и методических разработок позволяющих проводить 
занятия эффективно. 

Основным отличием ситуации в 2020-2021 году является то, что в формат дистанционного обучения попали люди 
изначально не выбиравшие такой путь. Многие участники образовательного процесса, впервые столкнувшиеся с такой 
формой проведения занятий, просто не обладали необходимыми методами и навыками такой работы. 

В условиях дистанционного образования структура мотивационной сферы обучающегося претерпевает некоторые 
изменения. Основные ее компоненты остаются, но меняется их иерархия. Ниже рассмотрим, каким именно изменениям 
подвергаются различные группы мотивов. 

При переходе на дистанционное обучение, обучающийся оказывается в ситуации, когда ведущую роль в его 
образовании занимает он сам. Главной движущей силой становится его мотивация. Традиционно считается, что для 
успешной учебы необходим высокий уровень познавательной мотивации, в основе которой заложенная самой природой 
потребность к изучению всего нового. В силу различных факторов развития индивида в онтогенезе, данная потребность 
может искажаться: вследствие воспитания, педагогических факторов, вплоть до синдрома вынужденной беспомощности, 
когда она блокируется совсем. 

Не менее значимой для образовательного процесса является мотивация достижения, на этом построена вся система 
образования с ее оценками, личностной ответственностью, нацеленностью на результат. В условиях дистанционного 
образования, данная мотивация остается самой стимулируемой со стороны образовательного учреждения, так как 
сохраняется система оценок, сроков сдачи материала, зачастую рейтингов. 

Формат дистанционного обучения, в силу своей специфики, влияет в большей мере на социальную мотивацию, хотя и 
не убирает ее совсем. Многие исследователи подчеркивают, что для развития мотивации в условиях дистанционного 
обучения, необходимо организовать качественную обратную связь педагога со студентом. Взаимодействие, положительное 
подкрепление со стороны других участников образовательного процесса также остаются важны, но их интенсивность 
снижается. Для тех, кто оказался в условиях дистанта вынуждено, это может доставлять существенный дискомфорт и 
усиливать тревожность. 

Негативным фактором для образовательного процесса является мотивация, основанная на стремлении избежать 
неприятностей. Обращение лишь к одному подвиду мотивации достижения посредством оценок, провоцирует рост 
мотивации избегания неудач. В условиях снижения социальных составляющих мотивации и при изначально низком уровне 
мотивации познавательной, это может иметь очень негативное значение. 

Дополнительная и внеучебная деятельность также является фактором, положительно влияющим на мотивацию 
студентов. Высокий процент студентов, занятых во внеучебной деятельности отмечается не только в гуманитарных вузах. 
Зачастую, люди, у которых преобладает социальная мотивация, которые хотят достичь общественного одобрения их 
профессиональных навыков и задействовать при этом свои личностные качества участвуют в дополнительной деятельности. 
В условиях дистанционного образования снижается, если не сводится на нет, участие студента в профориентационных 
мероприятиях и дополнительной внеучебной деятельности. 

При любом режиме важную роль в формировании мотивации играет то, на какую область мотивации ориентируется 
педагог во время своей деятельности. Педагогические методы стимулирования, такие как оценки и рейтинги, безусловно, 
остаются важной частью образовательного процесса. Однако хотелось бы отметить, что в условиях, когда ограничено 
общение и взаимодействие между участниками образовательного процесса, увеличивается чувство тревожности и изоляции, 
что отрицательно влияет на мотивацию обучающихся. Излишняя стимуляция мотивации достижения посредством оценок 
может способствовать росту тревожности. Особенно это характерно для ситуации вынужденного перехода на 
дистанционное обучение весной и осенью 2020 года. 

В условия дистанта, когда студент вынужден мотивировать себя сам, решающим становится его ведущий тип 
мотивации, но так как мотивация – это сложная система, образовательная система должна стремиться влиять на все ее 
компоненты. Структура курса, система оценивания, форма подачи материала, способы взаимодействия участников 
образовательного процесса и личность преподавателя остаются так же важны. 

Увлечь содержанием учебной деятельности, а, следовательно, сформировать ту саму положительную мотивацию может 
педагог, который сам увлечен этой деятельностью. Создание действительно увлекательного процесса обучения сопряжено с 
большими временными затратами и собственной мотивацией педагога. Учитель должен одобрять профессиональный выбор 
студентов, акцентировать внимание на существенных профессиональных компетенциях и сам владеть актуальными 
знаниями в сфере деятельности обучающихся. Период вынужденного дистанционного обучения выявил готовность и 
неготовность всех участников образовательного процесса, но большая часть груза ответственности, несомненно, лежала на 
преподавательском составе. 

Большое значение имеет личность преподавателя, его профессионализм. К материалу, который он преподает, 
предъявляется зачастую требование практикоориентированности. Мотивация к овладению фундаментальными знаниями 
ниже, что ведет к пробелам в основании (базе) полученных наук. Студенты утверждают, что возможность планировать 
учебу, наличие свободного времени, так же положительно влияет на мотивацию. С другой стороны стресс, нехватка 
времени отрицательно влияют на мотивацию. 

Однако стоит различать зоны ответственности педагога и обучающегося. Даже хорошо организованный учебный 
процесс сталкивается с внутренним состоянием студента, окружающей его обстановкой и проходящими в жизни 
событиями. Существенным является не только техническое оснащение, но и наличие комфортного рабочего места, 
возможности уединится на нем от домочадцев и прочих отвлекающих факторов. В условиях дистанционного обучения эти 
факторы могут оказывать существенное влияние на успешность учебного процесса. Даже хорошо продуманный и 
проведенный преподавателем учебный процесс может не достичь своей цели по причинам от него не зависящим. Недаром, 
такие классические учебные заведения как Гарвард, Кембридж, Оксфорд располагают для своих сотрудников и 
обучающихся студенческими городками для максимального приобщения к науке и сведению на минимум препятствующих 
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этому элементов. Усложняется ситуация отсутствием прямого контакта участников образовательного процесса, зачастую 
отсутствием видеосигнала. 

Выводы. Подводя итог, отметим, что при обучении в дистанционном режиме определяющую роль в учебной 
успешности играет мотивация обучающегося, причем механизмы формирования этой мотивации отличны от работающих в 
очном режиме. В условиях дистанционного обучения материал должен быть переформулирован для условий этого 
обучения, форма подачи должна отличаться от аудиторной. Больше внимания следует уделять активности самих студентов, 
усилению обратной связи от всех участников процесса. Деятельность должна оставаться социальной, чтобы задействовать 
широкий пласт социальных мотивов. В условиях дистанционного обучения важно сформировать положительные мотивы, 
которые придадут учебе ценностно-смысловое направление. В современных условиях актуально создание форм и средств 
развития мотивации, создание методических комплексов, позволяющих максимально реализовать возможности 
электронного обучения. 
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Аннотация. В статье приведены данные ряда исследований, посвященных актуализации роли профессионально-
важных физических качеств курсантов и слушателей вуза МВД в системе обучения, как необходимых условий успешного 
уровня овладения профессиональными компетенциями в ходе учебного процесса, а также значению дифференцированной 
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Введение. В современной научной психологии большое внимание уделяется поиску ресурсов, как личностных, так и 

средовых для повышения конкурентоспособности занимающихся спортом, но дело в том, что деятельность сотрудника 
МВД среди приоритетных детерминант транслирует необходимость совершенствования именной физической подготовки. 
Поэтому такой срез по профессиональным достижениям и уровням физической подготовки курсантов и слушателей вуза 
МВД, а также успешность различных ресурсов для повышения уровня развития профессионально значимых качеств, 
показался авторам весьма интересным. 

В ряде исследований, посвященных проблеме изучения роли профессионально важных физических качеств в системе 
обучения курсантов и слушателей вуза МВД, были проанализированы подходы к поиску ответов на эти проблемные 
вопросы в контексте исследования этих феноменов [1]. 

Изложение основного материала статьи. На сегодняшний день существует ряд исследований, которые занимаются 
изучением проблемы взаимосвязи физической подготовки и успешности выполнения профессиональных задач 
сотрудниками МВД, в частности, особое внимание авторов привлекли работы, посвященные изучению профессиональных 
достижений спортсменов и роли социального и эмоционального интеллекта. Например, В.О. Белоконь в одной из своих 
работ, посвященных изучению интеграции между этими феноменами, пишет о том, что нужно исследовать как внутренние, 
так и личностные ресурсы, необходимые для повышения уровня физической подготовки. В проблемном поле изучения 
внутренних ресурсов следует особое внимание уделить когнитивным способностям, самосознанию, ценностно-смысловой и 
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духовно-нравственной сферам, а при изучении личностных ресурсов, приоритетные позиции занимают социальный и 
эмоциональный интеллект [2]. 

Под социальным интеллектом принято понимать способность распознавать мотивы, намерения участников 
взаимодействия, в основном, для прогнозирования результатов общения. Для эмоционального интеллекта, который в свое 
время выделился из понятия социального интеллекта, характерна способность понимать свои эмоции, распознавать их, 
идентифицировать их у других людей, способность управлять своими эмоциями также входит в этот феномен, и, конечно, 
умения и навыки создания у себя оптимального настроя, необходимого для эффективного выполнения деятельности. 
Например, согласно данным научных исследований психологии спорта, эмоциональный интеллект связан с рядом факторов, 
обуславливающих его структуру и реализацию. 

Если говорить о социальном интеллекте, то в исследовательском рсенале данных по этой проблеме представлено 
значительно меньше, что, скорее всего, обусловлено, наличием релевантных цели изучения методов, методик диагностики 
социального интеллекта, но опыт и анализ литературных источников показывает, что здесь гораздо меньше имеется 
эмпирических данных, подвергнутых всестороннему анализу. Социальный и эмоциональный интеллект могут быть широко 
представлены в ресурсной композиции для достижений высоких результатов деятельности, а также профессионального и 
личностного развития. В целом для определения алгоритма исследования многие авторы, занимающиеся данной проблемой, 
считают целесообразным выдвигать три основных проблемных вопроса (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Значение социального и эмоционального интеллекта для профессиональных занятий физической подготовкой 

 
Социальный и эмоциональный интеллект и их 

значение 
Социальный интеллект (СИ) и эмоциональный 

интеллект (ЭИ) в контексте проблемного поля для 
исследований 

1. Усиление профессионального роста. Каковы ресурсные возможности СИ и ЭИ для сотрудников 
МВД? 

2. Повышение конкурентоспособности. Каков специфический вклад каждого из этих видов 
интеллекта в профессиональных достижениях и 
поддержании психической устойчивости? 

3. Влияние на устойчивость и адаптивный 
потенциал личности к профессиональному 
стрессу, как одному из доминантных показателей 
эффективности деятельности. 

Какие функции выполняют ЭИ и СИ в зависимости от 
различных видов профессиональной деятельности 
сотрудника МВД и специализации профессиональной 
подготовки? 

 
Учитывая тот факт, что сейчас, физическая подготовка ориентирована, в основном, на индивидуализацию, с учетом их 

личностных ресурсов, то рассмотрение эмоционального и социального интеллекта как детерминант когнитивного 
копонента, в этом плане будет очень важным и значимым. 

Ученые получили, что с повышением эмоционального интеллекта, усиливается эмоциональная устойчивость личности, 
их нервно-психическая устойчивость и снижается чувствительность ко всем видам профессиональных стрессоров. Вместе с 
этим в исследованиях представлено, что усиливаются копинг-стратегии, направленные на эффективное преодоление 
проблемы, это конфронтационный копинг, планирование решения проблемы и усиливается поиск социальной поддержки, 
происходит положительная переоценка, а также снижение таких копинг-стратегий, как бегство от проблемы и 
дистанцирование [4; 5]. 

Таким образом, авторы представленных выше исследований пришли к выводу, что эмоциональный интеллект связан с 
конструктивным реагированием на стресс, а также с повышением способности к осознанной саморегуляции поведения. В 
частности, у респондентов повышается моделирование, самостоятельность и гибкость, что также обусловлено спецификой 
выполняемой деятельности. Социальный интеллект в меньшей степени связан с поддержанием психической устойчивости, 
чем эмоциональный, но в большей степени с оптимальным распределением показателей самооценки личности. 

Исследователи связывают это с тем, что с помощью более развитого социального интеллекта, респонденты способны 
эффективнее воспринимать обратную связь, которую они получают об уровне собственной физической подготовки. И в 
связи с этим они могут эффективнее корректировать собственную самооценку. При этом виды и характер выполняемой 
профессиональной деятельности и профессиональной подготовки (огневой, тактической, физической), продолжают 
усиливать сферу своего влияния с помощью своей специфики. При изучении влияния эмоционального и социального 
интеллекта на выбор копинг-стратегий было установлено, что помимо эмоционального интеллекта еще параметры 
социального интеллекта, т.е. эмоциональный интеллект в совокупности с параметрами социального интеллекта усиливают 
копинг-стратегии, направленные на активное преодоление трудностей и снижают копинг-стратегии, направленные на 
избегание и дистанцирование от проблем, что является одним из приоритетных направлений в развитии профессионально 
значимых качеств сотрудника МВД [6]. 

В данном случае способность выстраивать тактическое поведение занимает предиктивную позицию, принятие 
тактических решений становится доминантным, что несомненно очень важно для работы сотрудника полиции, когда 
жизненно необходимо выстраивать конструктивные отношения с товарищами. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с повышением общего уровня эмоционального 
интеллекта личности и способности ориентироваться в вербальных и невербальных проявлениях поведения и состояния 
людей, усиливается их эмоциональная, а также нервно-психическая устойчивость. Также в исследованиях находит 
подтверждение тот факт, что на выбор копинг-стратегий, направленных на решение проблемы, оказывает влияние 
эмоциональная осведомленностьличности, т.е. способность понимать собственное состояние, распознавать, 
идентифицировать эмоции и то, чувство, которое испытывает сотрудник МВД. Также социальный интеллект способствует 
принятию ответственности [7]. 

Все эти данные позволяют ответить на проблемные вопросы и использовать эти алгоритмы в физической подготовке 
сотрудника МВД. Социальный и эмоциональный интеллект повышают уровень психической устойчивости и усиливают 
проблемно-ориентированные копинг-стратегии, снижают стратегии ухода от проблемы и чувствительность к 
профессиональным стрессорам. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что профессионально важные физические качества играют значимую 
роль в системе обучения курсантов и слушателей вуза МВД, авторами был инициирован психолого-педагогический 
эксперимент, в ходе которого были выделены контрольная и экспериментальная группы в количестве 50 человек, по 25 
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респондентов в каждой , соответственно. Для работы с курсантами экспериментальной группы были пересмотрены объем и 
наполнение программы физической подготовки. В течение учебного года, на протяжении двух семестров. Было получено, 
что при использовании дифференцированной модели системной комплексной физической подготовки, срезовый уровень 
знаний. умений и навыков курсантов значительно повысился (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Результаты продольного среза по сформированности уровней профессионально значимых качеств в 

контрольной и экспериментальной группах,% 
 
Испытуемым были предложены тестовые нормативы для актуализации количественных показателей по продольному 

срезу (рисунок 2). В контрольной группе респондентов никакая положительная динамика не наблюдается. Но респонденты 
экспеиментальной группы иллюстрирую прирост показателей по 2 серии тестового контроля по срапвнению с первой. 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты продольного среза по 1 и 2 серии тестов в контрольной и экспериментальной группах, % 
 

На основании полученых эмпирических данных можносделать вывод, что дифференцированная модель формирования 
профессионально значимых физических качеств курсантов и слушателей доказала свою эффективность и может быть 
использована в работе ( Таблица 2) [3]. 
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Таблица 2 
 

Этапы применения дифференцированной модели физической подготовки курсантов вуза МВД 
(автор Е.В. Кувалдина) 

 
1 этап. Определение исходного стартового уровня физической подготовленности курсантов и слушателей 
Выбор информативных 
тестов 

Тестирование 
курсантов 

Оценка и анализ полученных результатов, 
распределение курсантов на подгруппы на 
основании результатов сит-теста 

100 м с низкого старта, 3000 м, подтягивание на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, 
прыжок вверх с места, сит-тест, устойчивость и концентрация внимания, динамика умственной 
работоспособности 
2 этап. Формулировка реальной и конкретной цели физической подготовки, разработка и составление 
планов подготовки 
Выбор наиболее эффективных средств 
физической культуры (бег, степ-аэробика, 
силовые упражнения) и режимов их 
выполнения. 

Выбор методов (круговая тренировка, повторный, 
метод «до отказа») и методических приемов, 
позволяющих дифференцировать величину нагрузки в 
соответствии с уровнем подготовленности. 

3 этап. Реализация, контроль и коррекция намеченных учебных планов в процессе физического 
воспитания курсантов 

 
Выводы. Эффект от выполнения того или иного двигательного задания должен рассматривать через призму 

дифференцированного подхода к проводимым занятиям с курсантами и слушателями вуза МВД, при этом необходимо 
принимать во внимание индивидуальный уровень их функциональной и физической подготовленности. каждого учащегося, 
что логически требует решения проблемы нормирования величины нагрузки на занятиях [8; 9]. 

Организация процесса проведения занятий по физической подготовке в вузах МВД должна строиться с учётом 
параметров воздействия отдельного двигательного упражнения на каждого обучающегося, в зависимости от стартового 
уровня его физической подготовленности. Роль и значение профессионально-важных физических качеств курсантов и 
слушателей вуза МВД в системе обучения – необходимые условия успешного уровня овладения профессиональными 
компетенциями в ходе учебного процесса, позволяющие при использовании дифференцированной модели физической 
подготовки, знаний об уровнях социального и эмоционального интеллекта, формировать на высоком уровне 
профессиональные компетенции курсантов и слушателей вуза МВД. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияния типа темперамента на поведение подростков. Деятельность и поведение 

напрямую связаны с темпераментом человека, учитывая его личностные особенности. Изучение особенностей психики 
подростка, его поведения в современных условиях жизни позволит многим педагогам и психологам глубже понять 
характерологические особенности каждого темперамента. Так как при профилактике и коррекции учитывать рекомендации 
для правильного индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения. Исследование проводилось на базе МБОУ 
«Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова» Республики Саха (Якутия). Целью исследования явилось выявление типов 
темперамента, которые в свою очередь влияют на поведение подростков. По результатам выявлено, что каждый тип 
темперамента проявляется у подростков по-разному, с учетом свойств характера, воспитания, социальной среды. 

Ключевые слова: темперамент, поведение, общение, показатели, подросток, типы. 
Annotation. The article examines the influence of the type of temperament on the behavior of adolescents. Activity and behavior 

are directly related to a person's temperament, taking into account his personal characteristics. The study of the characteristics of the 
adolescent's psyche, his behavior in modern living conditions will allow many teachers and psychologists to better understand the 
characterological features of each temperament. Since prevention and correction take into account recommendations for the correct 
individual approach in the process of education and training. The study was conducted on the basis of the MBOU "Vilyuisk 
Gymnasium named after I. L. Kondakov" of the Republic of Sakha (Yakutia). The aim of the study was to identify the types of 
temperament, which in turn affect the behavior of adolescents. According to the results, it was revealed that each type of 
temperament manifests itself in adolescents in different ways, taking into account the properties of character, upbringing, and 
environment. 

Keywords: temperament, behavior, communication, indicators, teenagers, types. 
 
Введение. Человек по природе является уникальным и индивидуальным существом. Ему характерны такие 

психические свойства как способность, потребность, характер, темперамент, совесть, мотивы и т.д., которые в свою очередь 
влияют на поведение подвижность, энергичность, спокойствие, медлительность), общение (открытость, застенчивость, 
терпимость, печальный, радостный) и деятельность (удовлетворение, уверенность, интерес, склонность, способность). 
Деятельность и поведение напрямую связаны с темпераментом человека, учитывая его личностные особенности. 

На протяжении ряда лет проблема темперамента изучена многими зарубежными и отечественными исследователями: 
Э. Кречмер (концепция темперамента), У. Шелдон (влияние структуры тела), Г. Айзенк (характеристики типов 
темперамента), Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин (свойства нервной системы), И.П. Павлов (соотношение основных свойств), 
А.В. Батаршев (взаимосвязь типов высшей нервной с психологическими свойствами личности), В.М. Русалов (свойства 
темперамента), В.С. Мерлин, Я. Стреляу (причины индивидуальных различий), А.П. Краковский (темперамент и их 
свойства у детей и подростков) и др. 

По В.М. Русалову, «темперамент – особая психобиологическая категория, которая охватывает обобщенные формально-
динамические аспекты поведения человека» [5]. 

Наиболее полная и системная психологическая характеристика типов темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик, 
флегматик) дана И.Кантом, в котором отражаются положительные и отрицательные стороны. И.П. Павловым представлена 
такая же психологическая характеристика и особенности их проявления в поведении человека. 

В научных работах В.Д. Небылицина отражается одно из важнейших дополнений в понимании сущности 
темперамента, а именно «проблема проявления темперамента в различных сферах поведения человека». Исходя из этого 
выделены «две сферы поведения – предметно-двигательной и коммуникативной (социальной)» [3]. 

Изучив научные труды ученых, мы выявили, что типы темперамента влияют на возраст человека, на поведение и 
общение. Так «в подростковом возрасте тип темперамента подвергается изменениям. Подросток начинает 
приспосабливаться с социумом, попадает в новую компанию и заводит друзей. Этот период переходного возраста приходит 
на 5-7 класс. Следовательно, в зависимости от возраста, темперамент ребенка меняется» [6]. 

Поэтому при работе с детьми, по мнению А.В. Батаршева, «важно понимание сущности темперамента, умение 
грамотно определять его типы, как и знание психологических свойств личности (характера, способностей, мотивации и 
направленности личности и др.)» [1]. 

Так А.П. Краковский при работе с младшими подростками выделил основные особенности: «проявление элементов 
деструктивного поведения, энергичны, тревожны, очень активны, особенно проявляют активность, что говорит о высокой 
физиологической энергии, правда эта активность может уступить место утомляемости» [2]. 

Связано это с тем, что «в социальной среде происходит смена ведущей деятельности. Роль ведущей в подростковом 
возрасте играет социально-значимая деятельность, средством реализации которой служат: учение, общение, общественно-
полезный труд. Основным мотивом поведения подростка становится стремление найти свое место среди сверстников» [4]. 

Изучение особенностей психики подростка, его поведения в современных условиях жизни является актуальной 
проблемой. Подростковый возраст считается «трудным», переходным возрастом, с его качественными изменениями в 
психическом и физиологическом развитии. Наряду с этим, условия социальной среды и различные факторы влияют на 
поведение подростков. В то же время признании, принятии его как личности и «потребности в признании его 
индивидуальности и уникальности». 

Изложение основного материала статьи. На базе МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова» проведено 
исследование, в котором приняли участие 22 подростка в возрасте 12-13 лет. Целью исследования является изучение 
влияния типа темперамента на поведение подростков. Для достижения цели нами использовались методики: двухфакторная 
модель экстравертированности и нейротизма Г. Айзенка и тест типа темперамента В.М. Русалова. 

По методике «Двухфакторная модель экстравертированности и нейротизма Г. Айзенка» респонденты должны ответить 
на 57 вопросов с утверждениями «Да» или «Нет». Согласно данной теории, выявляется свойства темперамента 
(экстраверсия – интроверсия), а также эмоциональная устойчивость – нейротизм. 
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Тест типа темперамента В.М. Русалова позволит выявить стороны темперамента и количественно оценить его свойства. 
Респондентам предлагается 105 вопросов с бланком ответов, на которые нужно ответить быстро и точно. 

По результатам методики «Двухфакторной модели экстравертированности и нейротизма Г. Айзенка» выявлены 
следующие показатели экстравертированности: к типу экстраверты – 12 подростков (55%) и 10 подростков (45%) относятся 
к типу интроверты. Экстравертам характерны такие черты как общительность, оптимистичность, легкость, открытость, 
также вспыльчивость, склонны к агрессии, рискованны. В свою очередь, интроверты – спокойны, застенчивы, сдержанны, 
высокий уровень контроля, серьезно относится к принятию любых решений. 

По показателям нейротизма: эмоционально устойчивы – 8 подростков (36%). Характеризуется эмоциональной 
стабильностью, повышенной стрессоустойчивостью, уверенность, целенаправленностью, легкой адаптированностью, 
склонны к лидерству, уравновешенность. Эмоционально неустойчивы – 14 подростков (64%). У данной группы подростков 
наблюдается быстрая смена настроения, что отражается в беспокойстве, рассеянность, эмоциональная импульсивность, 
трудности в общении, сильная чувствительность, раздражительность, депрессия, низкая стрессоустойчивость, 
неуверенность. 

По нашим наблюдениям в данной группе подростков преобладающий тип темперамента наблюдается у 4 подростков 
(18%) относятся к типу сангвиники, к типу флегматики – 4 подростка (18%), холерики – 8 подростков (36%), меланхолики – 
6 подростков (28%). 

Согласно данной методике, шкала экстравертности-интровертности выявила следующую классификацию характеров: 
экстравертный (сангвиник – холерик); интровертный (флегматик – меланхолик) (см таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
Классификация характеров 

 
экстравертный интровертный 

сангвиник холерик флегматик меланхолик 
Эмоционально 
устойчивы 
Общительность 
Организованное 
поведение 

Эмоционально 
неустойчивы 
Активность 
Возбудимость 
Лидерские качества 
Повышенная 
возбудимость 

Эмоционально 
устойчивы 
Наблюдательность 
Замкнутость 
Отличаются 
постоянством 
Медленная адаптация 

Эмоционально 
неустойчивы 
Сдержанность 
Трудности в адаптации 
Беспокойство 
Рассеянность 
Замкнутость 
Тревожность 

 
Для определения других свойств темперамента мы использовали тест темперамента В.М. Русалова, по результатам 

которого выявлены следующие уровни энергичности, пластичности, темпа и эмоциональности (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 
 

Уровни свойств темперамента 
 

Свойства темперамента Сангвиники Флегматики Холерики Меланхолики 

Энергичность в работе 3% 1,25% 6,25% 2,16% 

Энергичность в общении 5% 1,5% 3,87% 2% 

Пластичность в работе 4,75% 1,5% 3,62% 1,5% 

Пластичность в общении 3% 1,75% 5,62% 2% 

Темп в работе 4% 1,75% 6,5% 1,5% 

Темп в общении 3,75% 1,75% 5,25% 2,5% 

Эмоциональность в работе 4% 1,5% 7,5% 4% 

Эмоциональность в общении 4% 2% 9% 5% 

Контроль 1,5% 1% 1,5% 2% 

 
Анализируя результаты исследования по методике тест темперамента В.М. Русалова можно отметить, что по свойствам 

темперамента наибольший процент преобладает у холериков. Следовательно, данная категория подростков отличается 
высокими показателями свойств темперамента. 

Достаточно высокий уровень показателей принадлежит сангвиникам. Низкие показатели по всем свойствам 
темперамента наблюдается у меланхоликов и флегматиков. 

Учитывая то, что подростковый возраст является периодом взросления и всестороннего развития мы пришли к выводу, 
что типы темперамента не только зависят от возраста, но и влияют на их поведение. В результате исследования выделили 
основные характерные черты поведения по типу темперамента: 

1. У холериков высокий уровень. Наблюдается энергичность в работе, активность в общении, эмоциональность. 
Проявляется в бурных и резких реакциях на любые неудобства, выразительной мимике, резких движениях, громкой и 
быстрой речи, нестабильной самооценке. В группах активные, шумливые деятели, которых трудно успокоить. Стремясь к 
лидерству, склонны переоценивать свои силы, могут вести себя вызывающе и демонстративно. Общительность может 
перейти в навязчивость, могут конфликтовать. Из-за чрезмерной нагрузки растрачивают всю энергию. 
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2. У сангвиников высокий уровень энергичности кроме общения проявляется и в выразительной мимике, быстрых 
движениях, бодром и веселом настроении, адекватных реакциях. Общительны, быстро заводят контакты, при этом могут 
быть внушаемы и поддаваться любому влиянию. Эмоциональная стабильность и легкая смена чувств и эмоций помогают 
адаптируются в новых условиях, при этом склонны переоценивать себя. Могут одинаково руководить и подчиняться. 
Легкомыслие и непостоянство часто мешают доводить дела до конца. 

3. У флегматиков низкий уровень по всем свойствам темперамента. Реакции и мимику, речь и движения не сильно 
выражают, медленны, спокойны и неторопливы. Долго адаптируются к новой обстановке и окружению. Эмоционально 
уравновешенные. Чувства и эмоции переживают внутри себя и легко переносят эмоциональные всплески. В меру 
общительны, но не проявляют инициативу, не участвуют в конфликтах, пассивны. В состоянии долго заниматься одним и 
тем же делом. Медлительные и при этом настойчивые и целеустремленные. 

4. У меланхоликов высокий уровень эмоциональности в общении, средний уровень эмоциональности в работе, низкий 
уровень энергичности, которая проявляется в замедленной реакции, негромкой речи. Из-за глубоких чувств и ранимости у 
меланхоликов сильные внутренние переживания. Неуверенные в себе, застенчивые, сдержанные они стремятся к 
уединению, избегают конфликтов, поэтому с трудом адаптируются в новом коллективе. Характерны низкая активность и 
быстрая утомляемость. Навыки формируются медленно, но становятся устойчивыми, поэтому стремится к спокойной 
деятельности. Из-за возникших трудностей могут отказаться от выполнения какого-либо задания. 

Выводы. По полученным результатам подросткам предоставляются индивидуальные или групповые заключения и 
рекомендации. В дальнейшем проводится работа по организации коррекционно-развивающих занятий, социально-
психологических тренингов и игр, круглых столов и т.д. 

Анализ данных нашего исследования влияния типа темперамента на поведение показывает, что каждый тип 
темперамента проявляется у подростков по-разному, с учетом свойств характера, воспитания, социальной среды. У 64% 
учащихся выявлена эмоциональная нестабильность – это холерики и меланхолики, 36% учащихся эмоционально стабильны 
– это сангвиники и флегматики. 

Таким образом, изучив различные подходы проблемы темперамента мы пришли к выводу, что типы темперамента в 
целом влияют на поведение, учебную и познавательную активность, а также на общение подростка. В процессе обучения и 
воспитания знания психики подростка и их индивидуально-психологических особенностей помогут для профилактики и 
коррекции их поведения. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ 

 
Аннотация. Автор опирается на труды ученых, придерживающихся пространственного подхода в педагогике, 

рассматривает различные виды управления воспитательным пространством и исследует изменения в управлении 
воспитательным пространством, связанные с внедрением программ воспитания в школах. Исследование проведено в 
Нижнем Новгороде, где основным механизмом развития воспитательного пространства является мегапроект «Мы вместе», 
основывается на результатах анкетирования педагогов и работников системы управления образованием, выделяет проблемы 
управления воспитательным пространством города (различия в ценностной системе, предлагаемой школой и семьей, 
неравномерная плотность воспитательного пространства города в различных точках, неспособность педагогического 
сознания быстро меняться) и предлагает пути их решения. 

Ключевые слова: воспитательное пространство, программа воспитания, управление, семья, школа, мегапроект, педагог. 
Annotation. The author draws on the works of scientists who adhere to the spatial approach in pedagogy, examines various types 

of educational environment management and explores changes in the management of the educational environment associated with 
the introduction of educational programs in schools. The study was conducted in Nizhny Novgorod, where the main mechanism for 
the development of the educational environment is the megaproject "We are together", based on the results of a survey of teachers 
and employees of the educational management system, highlights the problems of managing the educational environment of the city 
(differences in the value system offered by the school and family, uneven density of the educational environment of the city at 
various points, the inability of pedagogical consciousness to change quickly) and suggests ways to solve them. 

Keywords: educational environment, educational program, management, family, school, megaproject, teacher. 
 
Введение. Пространственный подход к воспитанию, формировавшийся в педагогической науке с 60-70 годов XX века 

и в дальнейшем разработанный научной школой Л.И. Новиковой, с введением в 2020 году в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» понятия «воспитание» и внедрением в школах рабочей программы воспитания, 
обрел новое звучание. Результатом законодательных новшеств должно стать построение воспитательной системы в каждой 
школе. Следовательно, и создание воспитательного пространства на уровне села, города, региона и страны становится 
государственно важной задачей. Вопросы создания и развития воспитательного пространства встают сегодня перед 
педагогической общественностью и органами власти различного уровня. 
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Основные подходы к изучению воспитательного пространства малого города сложились в 90-годы XX века, когда 
исследовательский поиск был сосредоточен на опытно-экспериментальных площадках научного центра современных 
проблемы воспитания Института теории образования и педагогики Российской академии образования. Ряд исследователей 
рассматривает проблему воспитательного пространства или воспитательной среды города, муниципального района в первое 
и второе десятилетие XX века (А.В. Гаврилин, Н.А. Поздеева, В.М. Саввинов, М.В. Никитский, М.С. Якушкина,                         
А.Е. Баранов, И.Д. Лельчицкий, Н.А. Баранова, Т.А. Чичканова, В.И. Колыхматов, В.В. Полукаров, П.Д. Бочаров).                      
Т.А. Чичканова отмечает, что «интерес к образовательному пространству/среде в контексте города отвечает современным 
тенденциям «образовательного общества» [5], а также выделяет идеи продуктивной школы Дж. Дьюи, Я. Хейта, 
Закаменской районной гимназии (Бурятия), идею «Город образования» коллектива московских авторов под руководством 
Ю.В. Громыко как идеи влияния города на ребенка как субъекта/объекта, а значит, определенные модели городского 
воспитательного пространства. В.В. Полукаров и П.Д. Бочаров, определяя основные организационно-педагогические 
условия создания воспитательной среды подчеркивают, что «когда речь идет о таком нравственно и эмоционально 
наполненном процессе, как воспитание, нельзя не говорить о специфике управления этим процессом. Такое управление 
можно охарактеризовать как личностно-функциональное» [2]. Данные авторы подчёркивают идею интеграции как базовый 
компонент модели организации воспитательной среды малого города. А.Д. Баранов, И.Д. Лельчицкий [1], проведя анализ 
генезиса понятия «воспитательное пространство малого города», представили модель сетевого взаимодействия субъектов 
воспитательного пространства (на примере Тверской области), обеспечивающую рост воспитательного потенциала его 
субъектов. Различные виды управления воспитательным пространством муниципального района представила в своём 
исследовании, проведенном в рамках выполнения государственного задания по теме «Развитие национально-
образовательных пространств в условиях формирования межгосударственной образовательной политики государств-
участников СНГ» М.С. Якушкина, доказав при этом значимость «деятельности муниципальных систем образования, 
инфраструктура которых самодостаточна и учитывает социально-экономические, демографические, культурные 
особенности территории и его населения, характер социокультурной и образовательной ситуации, в пределах которых 
возможно формирование воспитательного пространства» [6]. Однако, при наличии в нашей стране мегаполисов, городов-
миллионников, необходимы исследования в сфере воспитательного пространства подобных территорий, определяющие 
возможные механизмы создания, развития воспитательного пространства города-мегаполиса, а также управления им. 

Целью авторского исследования стало определение основных проблем управления воспитательным пространством 
города, а также путей их решения. 

Изложение основного материала статьи. Воспитательное пространство реализуется на нескольких уровнях. Первый 
уровень – личностный. Вслед за Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, необходимо отметить, что для того, чтобы 
пространство стало воспитательным, то есть влияло на развитие личности, необходимо принятие его личностью. Второй – 
уровень учреждения образования. Третий уровень – городской или районный. Здесь формируется территориальное 
воспитательное пространство, макропространство. Такое воспитательное пространство дает возможность не только 
самореализации личности всех субъектов воспитания, но и взаимодействия пространств личностного уровня и уровня 
учреждения образования, взаимопроникновения различных подсистем друг в друга. Образовательное учреждение является 
основным связующим звеном между городским воспитательным пространством и ребенком. В условиях быстро 
меняющейся реальности, неустойчивой социально-экономической ситуации, стремительно и бесконтрольно внедряющегося 
в сознание детей и взрослых информационного потока, педагогическая централизация пространства необходима как фактор 
развития воспитательного пространства, стабилизирующий его. 

Характеризуя научную школу Л.И. Новиковой, Н.Л. Селиванова отмечает, что с точки зрения этой школы 
«эффективным механизмом личностного развития детей и взрослых является воспитательное пространство. Воспитательное 
пространство – это среда, механизмом организации которой является педагогическое со-бытие детей и взрослых» [4]. Таким 
образом, для успешного развития воспитательного пространства должен быть создан такой событийный ряд, который 
свяжет воедино процесс личностного развития всех субъектов воспитательного пространства – детей, педагогов и 
родителей. В Нижнем Новгороде данный событийный ряд существует в рамках инновационного механизма развития 
городского воспитательного пространства – мегапроекта «Мы вместе», название которого отражает триединство субъектов 
воспитания (педагогов, детей и родителей) и полисубъектную направленность воспитательного пространства города. 
Мегапроект – это совокупность шести проектных линий, каждая из которых состоит из программ развития деятельности и 
проектов по реализации этих программ, по каждой из которых предусмотрены событийные составляющие для всех 
субъектов воспитательного пространства. Мегапроект способствует координации деятельности образовательных 
организаций и органов управления образованием по стратегическому планированию и организации воспитания, созданию 
системы повышения организационно-методического обеспечения воспитательной деятельности, консолидации усилий 
педагогического и родительского сообществ по воспитанию подрастающего поколения; анализу качества воспитания, 
присвоения субъектами воспитания воспитательного пространства; изменения и развития структуры и инфраструктуры 
воспитательного пространства города, районов города, образовательных учреждений. Мегапроект был создан в 2002 году, 
ежегодно анализируется и модернизируется, однако, в связи с внедрением общероссийского календарного плана 
воспитательной работы, существует риск подмены «событий» мероприятиями по причине их избыточности и 
необходимости проведения ввиду установок «сверху», а также риск утраты устоявшегося педагогически-управленческого 
механизма, действовавшего через мегапроект. Многочисленные онлайн-площадки для регистрации участия детей в каких-
либо проектах, предусмотренных общероссийским календарным планом воспитательной работы, невозможно отследить. 
Утрачивается связь педагог-родитель-ученик, которая многие годы создавалась в Нижнем Новгороде на этапе как 
подготовки к участию в каком-либо событии (и сама становясь событием), так и на этапе самого участия, и на этапе 
подведения итогов. Сама суть мегапроекта, которая предполагала триединство субъектов, отходит на второй план, а значит, 
нужен либо пересмотр механизма управления воспитательным пространством, либо его постепенная гибкая замена, хотя 
современные изменения столь стремительны, что педагоги и управленцы могут не успеть сделать это постепенно и гибко. 

Из отмеченных М.С. Якушкиной способов управления воспитательным пространством в Нижнем Новгороде 
применялся и переход от прямого административного управления к проектной основе (мегапроект), и опосредованное 
методическое управление (были сохранены районные методические объединения педагогов, оргкомитеты педагогов по 
каждой проектной линии мегапректа), и педагогическое управление (городская лаборатория по проблемам воспитания и 
семьи, городские ресурсные центры духовно-нравственного воспитания, по профилактике асоциальных явлений, по 
робототехнике и пр.), участие родителей и детей в управлении системой образования (городской совет родителей, 
городской совет отцов, городская ассоциация учащейся молодежи «Единство», городской совет детских общественных 
объединений «Надежда» и пр.). 

При этом педагогическая общественность, позиция которой всегда была во главе воспитательных идей нижегородского 
воспитательного пространства, сейчас занята иной задачей – Нижегородская область вошла в пилотные регионы, 
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внедряющие рабочую программу воспитания в каждой школе с 1 сентября 2021 года и включающие в работу советников по 
воспитанию. Думается, что подобное проблемное поле знакомо всем регионам, ставшим пилотными в данном вопросе, а 
значит, вскоре подобные проблемы встанут и перед остальными территориями. Так или иначе, существующему в Нижнем 
Новгороде воспитательному пространству предстоит измениться, точнее, оно уже изменилось в силу самой своей сущности, 
а механизм управления им еще не сформирован и являет ряд проблем. 

Определение самого ряда проблем и стало целью нашего исследования. В исследовании использован метод 
анкетирования руководителей образовательных организаций города Нижнего Новгорода. В анкетировании приняли участие 
140 руководителей муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования. Исследование 
было проведено в 2021 году. Кроме того, данный опрос был проведен среди муниципальных служащих управлений 
образования территориальных подразделений (районов) Нижнего Новгорода, отвечающих за воспитание и дополнительное 
образование детей. Также в статье использованы данные опроса муниципальных общеобразовательных организаций, 
проведенного через гугл-форму в рамках подготовки городской августовской конференции педагогических работников 
Нижнего Новгорода. 

В ходе гугл-опроса было установлено, что по состоянию на 20.08.2021 лишь 35 школ (23%) из 153 разместили на своих 
официальных сайтах программы воспитания, утвержденные педагогическим советом и согласованные с советом родителей 
и советом обучающихся, 42 школы имеют проект программы воспитания. Это значит, что в 118 воспитательная 
деятельность будет осуществляться стихийно, по инструктивным письмам и традиционным праздничным датам и 
календарю памятных дат. 

Далее по тексту мы представим результаты исследования. Анкетирование руководителей образовательных организаций 
показало, что работники школ с введением программы воспитания начали испытывать трудности в управлении 
воспитанием в школе, работники управлений образования почувствовали проблемы в управлении воспитательным 
пространством района (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Отношение респондента к проблемам управления воспитательным пространством города: 

 
Варианты ответа Руководители 

образовательных организаций 
Муниципальные служащие 

Проблем нет 13% 1% 
Проблемы есть 20% 9% 
Проблем раньше не было, а теперь есть 67% 90% 

 
По мнению респондентов, ведущие проблемы в управлении воспитанием находятся в поле конфликта интересов школы 

и семьи, а также в отсутствии у педагогов времени анализировать свою деятельность и в трудности изменения 
педагогического сознания (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Видение респондентами основной проблемы управления воспитательным пространством: 

 
Формулировка проблемы Руководители 

образовательных 
организаций 

Муниципальные служащие 

В каждой школе свои традиции, создана 
воспитательная система, администрация 
школы боится, что новшества ее разрушат, 
или просто не хочет ничего менять, не видя 
в предлагаемых новшествах конструктивных 
изменений. 

8% 5% 

В каждом районе города воспитательное 
пространство развито по-разному, где-то 
более развита инфраструктура, где-то 
больше воспитывающих событий, поэтому 
условия для реализации воспитательных 
задач неравноценные. 

8% 15% 

В каждой семье своя система ценностей, 
школа мало что может изменить. 

22% 40% 

Ребенку нужно и интересно одно, а педагог 
преследует свои цели, родитель свои – 
современная образовательная политика 
должна расставить приоритет. 

14% 15% 

Педагогическое сознание неспособно так 
быстро меняться, как диктует сегодняшний 
день. Педагог не успевает анализировать 
свою деятельность, из-за этого страдает ее 
качество. 

38% 25% 

 
Выводы. Необходимо отметить, что для решения каждой из признаваемых респондентами проблем нужны 

незамедлительные действия. Так, для решения вопроса о том, что плотность пространства разная в разных его точках, 
существует возможность сетевого взаимодействия учреждений, повышения их информационной открытости, онлайн-
функционирования. Кроме того, само создание рабочих программ и призвано улучшить качество уже созданных 
воспитательных систем и сформировать их там, где ранее этого не случилось. Риск школ потерять свою индивидуальность 
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минимален, поскольку ввиду своей открытости воспитательное пространство должно и будет меняться, при этом сохраняя 
свои системные характеристики. 

Проблема отсутствия единой стратегии развития воспитательного пространства также решаема: необходим единый 
календарный план на год для событий в сфере образования, культуры, спорта, активных общественных организаций, чтобы 
избежать загруженности школ внезапно организованными мероприятия, в сущности, представляющими собой одно и то же, 
и сформировать цельный, служащий одним и тем же задачам событийный пласт. Кроме того, для создания уникальной 
воспитательной системы школы, учреждение должно иметь выбор использования в том или ином модуле программы 
какого-либо одного предлагаемого планом мероприятия, и в случае, если анализ существующей ситуации показал 
необходимость усиления, расширения какого-либо конкретного модуля в годовом календарном плане, должно иметь 
возможность включения большего числа событий данного направления в собственный план. Управлять решением 
поставленных задач, сформулированных на основе анализа, – вот что позволяет рабочая программа как модель механизма 
развития воспитательного пространства. 

Отдельного подхода требует решение вопроса о различиях в ценностной политике, проводимой, по мнению 
респондентов, семьей и школой. Без обсуждения этой проблемы непосредственно с родителями здесь действительно не 
обойтись. И если в ряде школ такая проблема наличествует, значит, начинать надо с самого начала – с организации 
совместной деятельности всех основных субъектов воспитания – детей, педагогов и родителей, с самого малого – 
организации совместной жизни класса. Разрабатывая вслед за Л.И. Новиковой понятие воспитательного пространства,               
Н.Л. Селиванова расширяет его границы путем включения детей, родителей и педагогов как субъектов воспитания: 
«Основная ценность формирующегося пространства – человек, является основой целеполагания, диагностика развития 
детей и образовательных потребностей взрослых становится основой для коррекции образовательной деятельности; 
совместная творческая деятельность педагогов, детей, родителей является основанием при формировании воспитательного 
пространства» [3]. Полисубъекность воспитательного пространства, как его основная характеристика, в данном случае и 
будет решением проблемы, когда все субъекты будут влиять на развитие друг друга, создавая неповторимую ценность 
совместного бытия. 

Особое место в управлении воспитательным пространством занимает работа с педагогами. Стремительность 
изменений, неприятие их, прежде всего, педагогической общественностью, не только стопорит развитие воспитательного 
пространства, но разрушает личность педагога изнутри, подрывает его профессиональную состоятельность, препятствует 
получению удовлетворения деятельностью. К тому же, темпы предлагаемых изменений, нельзя не признать этого, 
чрезвычайно высоки. Педагог только внедрил что-то новое, только что изменил свое педагогическое сознание, как тут же 
новый циркуляр, и он не успевает провести анализ и внутренне «принять» свершившиеся изменения. Но в данном случае, 
это скорее черта времени, чем проблема, требуемая рассмотрения в педагогике. Выход подсказывает нам сама сущность 
воспитательного пространства: взаимосвязанность его элементов и изменяемость. Педагогические сообщества: офлайн и 
онлайн, клубы молодых педагогов и работа с наставниками, объединения по предметам и интересам, творческие 
лаборатории, – все это может и должно служить взаимодействию субъектов воспитательного пространства и способствовать 
управлению его развитием. Взвесить необходимость отказа от чего-то устоявшегося, привычного, хотя, возможно, и 
эффективного, в пользу нового, неисследованного, порой с непредсказуемым результатом, необходимо сообща. 

Не случайно сама рабочая программа воспитания требует согласования с Советом родителей и Советом обучающихся, 
это не просто требование Закона об образовании. Это совершенно логичный и необходимый шаг, включающий в себя 
встречи, обсуждения, споры и предложения, призванные организовать со-бытие детей и взрослых, в котором каждая 
встреча становится событием, меняющим сознание субъекта воспитания, развивающим его личность, одновременно являясь 
мощным рычагом управления воспитательным пространством школы, района, города. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К 

ОБУЧЕНИЮ 
 

Аннотация. Статья посвящена реализации педагогических условий развития мотивации студентов к обучению. 
Рассматриваются вопросы, отражающие проблемы развития мотивации у обучающихся, с невысоким уровнем обученности, 
с низкой мотивацией к учению и с неосознанным профессиональным выбором. Описывается организация учебного труда в 
средней профессиональной школе. В статье обозначены результаты опросных методов, проводимых в одном из колледжей 
Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, мотивация, развитие мотивации. 
Annotation. The article is devoted to the implementation of pedagogical conditions for the development of students' motivation 

to study. The issues reflecting the problems of motivation development in students with a low level of training, with low motivation 
to study and with an unconscious professional choice are considered. The organization of educational work in secondary vocational 
school is described. The article outlines the results of survey methods conducted in one of the colleges of the Republic of Sakha 
(Yakutia). 

Keywords: research activity, motivation, motivation development. 
 
Введение. Вопрос учебной мотивации – один из самых проблемных в профессиональном образовании, поэтому 

образовательный процесс направлен на развитие мотивации студентов. Решение этих проблем возможно путем применения 
новых способов – привлечения внимания и повышения мотивации к научно-исследовательской работе в процессе 
подготовки студентов. Одним из продуктивных способов повышения положительной учебной мотивации студентов 
является организация исследовательской деятельности. В этой связи, определяющим фактором необходимых условий для 
развития исследовательских способностей является изучение мотивационной составляющей деятельности студента. 
Поскольку развитая мотивационная сфера является показателем готовности человека к деятельности и определяет наличие 
интереса к ее выполнению, а так же влияет на ее результат. Таким образом, целью нашего исследования предусматривается 
выявление динамики развития мотивации студентов к обучению и их готовность к исследовательской деятельности. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что развитие мотивации студента возможно, если 
определены условия научно-исследовательской деятельности в учебном процессе. 

Изложение основного материала статьи. Вопросом мотивации к исследовательской деятельности и способами ее 
повышения занимались как отечественные, так и зарубежные специалисты (Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу и др.) [1, 4], 
которые рассматривали мотивационный профиль студентов в процессе формирования интереса к научной деятельности. 
Исследователи считают, что мотивация представляет собой «внутреннее побуждение к действию, обусловливающее 
субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении», а мотивационные сочетания различного плана 
позволяют обеспечить успешность обучающихся в научно-исследовательской деятельности [1]. 

Вклад в развитие мотивации в учебной деятельности сделан Л.И. Божович, А.К. Марковой [2, 3]. Исследователи 
подчеркивают, что развитие мотивации в учебной деятельности у обучающихся является гарантом формирования у них 
познавательной активности, и, как следствие, развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной 
деятельности личности в последующей жизни. 

В психологии известно, что развитие мотивов учения идет двумя путями: 
1) через усвоение учащимися общественного смысла учения; 
2) через саму деятельность обучения студента, которая должна чем-то заинтересовать его. 
Используя методику диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса определили вовлеченность студентов 

исследовательской деятельностью В эксперименте участвовали 31 студент четвертого курса Якутского индустриально-
педагогического колледжа. 35% участников эксперимента реализуют исследовательскую деятельность через участие в 
научных исследованиях; 35% – через выполнение заданий научно-исследовательского характера во время учебной или 
производственной практики и 30% – опрошенных в научных конференциях. Большинство студентов на вопрос: «Хотели бы 
вы более активно участвовать в исследовательской деятельности?» ответили положительно. В ответах на вопрос анкеты 
«Каковы, на ваш взгляд, причины низкой вовлеченности обучающихся в исследовательскую деятельность?», 
преобладающим является ответ «Нет интереса» (76% респондентов), что, вкупе с ответами «неосведомленность» (48%), 
«плохое руководство» (33%), «нет поощрения» (30%), «не пригодится» (19%), подтверждает высказанную мысль о 
недостаточной мотивации обучающихся к занятиям исследовательской деятельности со стороны преподавателей. Обращает 
на себя внимание факт недооценки обучающимися традиционных форм работ в рамках учебного процесса: лабораторных и 
курсовых работ (41%); написания рефератов (32%), подготовки докладов (23%). Низкий уровень вовлеченности 
обучающихся в такие формы исследовательской работы, как групповые исследования (14%), проекты (9%),                           
олимпиады (5%). 

Следующим диагностическим инструментарием была методика диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реана 
и В.А. Якунина. 
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Диаграмма 1 
 
Как видно из диаграммы 1, у студентов 1 группы доминируют учебно-познавательные мотивы, на втором месте 

профессиональные мотивы как значимые, на третьем – мотивы избегания и престижа. 
 

 
 

Диаграмма 2 
 
На диаграмме 2 у испытуемых преобладают также учебно-познавательные мотивы, на втором месте профессиональные 

мотивы, а в третьем – мотив избегания. 
Таким образом ведущими мотивами у обеих групп студентов (Диаграмма 3) являются учебно-познавательные мотивы, 

профессиональные и личный престиж, менее значимы мотивы творческой реализации. На успешность обучения в большей 
степени влияли «профессиональный» и «познавательный» мотивы. Прагматические» мотивы были в основном характерны 
для слабоуспевающих студентов. Эмпирическое исследование показало, что в области учебной мотивации между обеими 
группами нет различия. Подобранные методики диагностики позволили определить мотивы учебной деятельности. 
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Диаграмма 3 
 

Таблица 1 
 

Группировка осознаваемых мотивов учебной деятельности 
 

Группа мотивов Мотивы 
Учебно-познавательные мотивы Успешно продолжить обучение на последующих курсах. Успешно 

учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». Приобрести 
глубокие и прочные знания. Получить интеллектуальное развитие. 
Быть постоянно готовым к очередным занятиям. Не запускать 
изучение предметов учебного цикла. 

Профессиональные мотивы Стать высококвалифицированным специалистом. Обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности. Хочу 
получить диплом. 

Мотивы избегания Не отставать от сокурсников. Избежать осуждения и наказания за 
плохую учебу. 

Мотивы престижа Быть примером для сокурсников. Достичь уважения преподавателя. 
Добиться одобрения родителей и окружающих. Постоянно получать 
стипендию. 

 
На основе анализа результатов диагностики с целью развития уровня развития мотивации студентов нами предложены 

рекомендации по повышению уровня мотивации к обучению и упражнения к мотивационному тренингу, которые 
заключаются в следующем: упражнения мотивационного тренинга направлены на развитие мотивации достижения и 
интереса к деятельности, способы её оживления и причины, по которым эти способы могут оказаться действенными. 

С целью повышения заинтересованности студентов для научно-исследовательской деятельности преподаватель 
колледжа организует свою аудиторную работу так, чтобы грамотно интегрировать приемы исследовательской деятельности 
непосредственно в учебный процесс, применяя исследовательский метод, или метод проектов на аудиторных занятиях и в 
качестве заданий для самостоятельной работы. В этой связи свои научно-исследовательские работы студенты представляют 
в форме докладов на практических занятиях, где у студентов есть возможность представить результаты своей работы перед 
аудиторией, ответить на вопросы, услышать предложения, пожелания. Более успешные студенты, с наиболее актуальными 
и глубокими исследованиями получают возможность принять участие во внутриколледжной научно-практической 
конференции, которая проводится ежегодно. Так и они постепенно вовлекаются в особенность и в специфику своей 
будущей профессиональной деятельности, работая над проблемой исследования, начинают проявлять интерес к изучению. 
Тем самым, достижение личностных результатов является ведущим мотивом. 

Проанализировав ответы студентов на вопросы о данном способе вовлечения их в научно-исследовательскую 
деятельность по профилю подготовки, мы выделили следующие положительные моменты: 

1) Целеполагание: студенты осознают чего хотят и ожидают, выполняя данный вид деятельности, и ставят задачи 
достижения цели (изучить состояние проблемы по интересующей их теме по профилю подготовки, договориться с 
преподавателем о времени на консультацию, создать команду единомышленников по интересующей теме и т.д. 

2) Результативность деятельности: учитывая индивидуально-личностный подход, преподаватель создает условия, 
которые позволяют пошагово, порционно вводить и отрабатывать материал или вид деятельности с учетом специфики 
каждого студента. Это позволяет достичь видимых (в первую очередь для студента) результатов, что подкрепляет и 
усиливает их мотивацию. 

3) Форма организации подготовки к выступлениям на конференции, например, урок-конференция, или деловая игра. В 
этой связи общение представляет собой чередование определенных ролей: коммуникативных и социально- 
коммуникативных ролей (говорящего, слушающего и оппонента). 

4) Воспитывающая функция: профориентация в процессе занятия и научно-исследовательской деятельности по 
исследуемой проблеме, отбор и анализ литературы. 
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Проведенное исследование повышения мотивации к изучению дисциплин по профилю подготовки, путем вовлечения 
студентов в научно-исследовательскую деятельность, показало, что главным компонентом мотивации является внутренняя 
активность студентов, а в учебной деятельности, ведущим компонентом является потребность в познании. Мотивы 
студентов разнообразны и они зависят от интереса и социального опыта студентов. В развитии мотивации личности 
студентов в профессиональных учебных заведениях важную роль играют мотивы, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью. А так как, повышение учебной мотивации строится на достижении успеха в общеобразовательных и в 
профессиональных дисциплинах, то создание ситуации успеха требует особых подходов к самому процессу преподавания 
учебной дисциплины и способов организации теоретических и практических модулей, подобных тем и т.д. 

Студент будет ориентирован на развитие новых умений и будет проявлять инициативу при занятии любым видом 
деятельности в том случае, если это будет составлять его внутреннюю цель. Осознание того, что занятие научно-
исследовательской деятельностью приведет его к самосовершенствованию и развитию как в личностном, так и в 
профессиональном плане, является ведущим компонентом для повышения мотивации к изучению дисциплин по профилю 
подготовки, извлекая необходимую информацию из любой учебной дисциплины. 

Выводы. Таким образом, проведенный эксперимент позволил охарактеризовать ситуацию мотивации в целом, оценить 
уровень учебной мотивации студентов, определить доминирующие мотивы учебной деятельности, а так же опросный метод 
выявил причины ненадлежащего отношения к учебе студентов. 

Условиями заинтересованности студентов к научно-исследовательской деятельности колледжа является организация 
учебного труда с применением исследовательского и проектного методов на аудиторных занятиях и частично-поисковых 
заданий в самостоятельной работе студентов. Тем самым данное исследование является опорой для организации научно-
исследовательской занятости студентов в студенческих научных кружках, привлечение студентов к выполнению научно-
исследовательских проектов, грантов, а также участие в научных конференциях. Поскольку современное общество 
нуждается в образованных, предприимчивых специалистах, которые могут самостоятельно проектировать, исследовать и 
принимать ответственные решения, обладающих креативным мышлением и готовых преодолевать препятствия, достигая 
поставленной цели. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАИКАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ 

 
Аннотация. В статье представлено описание коррекционной работы с заикающимися дошкольниками на основе 

логопедической ритмики. Проведено обоснование использования логоритмических упражнений для формирования 
просодических компонентов речи, рассмотрена работа на каждом этапе коррекции, представлен методический 
инструментарий коррекции данного вида дизонтогенеза. В качестве обоснования эффективности программы предложен 
качественный и количественный анализ итогов логопедической работы, проведенной в ДОУ № 123 г. Нижнего Новгорода. 

Ключевые слова: заикание, преодоление заикания, просодические компоненты речи, логопедическая ритмика, 
плавность речи. 

Annotation. The article describes the correctional work with stuttering preschoolers based on speech therapy rhythmics. The 
substantiation of the use of logorhythmic exercises for the formation of prosodic components of speech is carried out, the work at 
each stage of correction is considered, methodological tools for correcting this type of dysontogenesis are presented. As a 
justification of the effectiveness of the program, a qualitative and quantitative analysis of the results of speech therapy work carried 
out in the pre-school No. 123 of Nizhny Novgorod is proposed. 

Keywords: stuttering, overcoming stuttering, prosodic components of speech, speech therapy rhythm, smoothness of speech 
 
Введение. Преодоление заикания у дошкольников является важнейшей задачей педагогов-логопедов, поскольку такие 

дети при поступлении в школу, как правило, переходят в разряд неуспевающих. Вопрос о механизмах формирования у 
дошкольников заикания и выработке на этой основе рекомендаций по логопедическому воздействию является особо 
актуальным, что подтверждается выводами ведущих исследователей в данной области (Г.А. Волкова, Е.Л. Ворошилова,             
Е.В. Жулина, В.И. Лубовской, А.В. Петряева, М.А. Польшина и др.). Так, Ю.А. Баженова, Ю.С. Мохова подчеркивают 
необходимость ранней коррекции данного речевого нарушения, поскольку с течением времени заикание у ребенка 
укрепляется, а процесс коррекции может занять длительное время и не всегда является успешным [2]. Таким образом, 
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своевременное выявление уровня сформированности навыков словопроизнесения позволяет методически правильно 
выстроить коррекционно-логопедическую деятельность по преодолению заикания у детей. 

Формулировка цели статьи: проанализировать вариативность методик, обосновать их применение для преодоления 
данного нарушения. Дошкольное учреждение вправе использовать разнообразные методы работы с заикающимися детьми. 
Однако практикой доказано, что воздействие на таких детей в данном случае должно носить комплексный характер. Как 
отмечает В.И. Селиверстов, преодоление заикания у дошкольников возможно только при интегративной и систематической 
коррекции [7]. 

Изложение основного материала статьи. Из числа современных методов коррекции заикания у детей, которые 
используются в логопедической практике, стоит отметить логопедическую ритмику, которая активно используется в 
коррекционных группах дошкольных учреждений. Логоритмика представляет собой специальный комплекс 
ритмизированных упражнений, в которых движения и речь представляют единое целое и органично и сочетаются с 
музыкальным сопровождением. Доказано, что современная технология логоритмики имеет достаточно активный и стойкий 
терапевтический эффект в коррекции заикания, т.к. она позволяет решить целый ряд образовательных, коррекционных и 
оздоровительных проблем [1; 2; 3]. Практические исследования дают право утверждать, что выполнение специальных 
движений в сочетании с речью и использованием музыкального сопровождения успешно формирует у дошкольников 
координацию в пространстве, общую моторику, укрепляет мышечный аппарат, оптимально выполняет коррекционные 
функции в отношении речевой деятельности [4;5;8]. Благодаря игровой форме занятия и легкой, запоминающейся музыке 
дошкольники довольно быстро осваивают и надолго закрепляют необходимые речевые навыки, учатся правильному 
речевому дыханию, что положительно сказывается на всех компонентах просодической стороны речи. 

В рамках обозначенной темы была проведена коррекционно-логопедическая работа по преодолению заикания у 
дошкольников с использованием логопедической ритмики на базе ДОУ №123 г. Нижнего Новгорода. Логопедическая 
программа соответствует всем требованиям структурно-содержательного оформления, имеет последовательный и цельный 
характер, выделены структурные части, разработаны этапы работы с дошкольниками с заиканием, цели, задачи и способы 
их достижения. При проведении коррекционной работы соблюдались основополагающие психолого-педагогические 
принципы: системный подход к коррекции, доступность и наглядность подачи материала, инициативность и 
самостоятельность детей, осознанность процесса обучения, интегративный характер дидактических средств. 

Перед каждым упражнением испытуемых знакомили с инструкцией с обязательным использованием наглядности. 
Четко выстроенный алгоритм программы отвечал требованиям динамичного усвоения материала и направлен на обучение 
детей с заиканием плавной и интонационно выразительной речи. Вся логопедическая работа структурно было разделена на 
три этапа: подготовительный, основной (коррекционный) и заключительный (закрепление усвоенных навыков плавной и 
бессудорожной речи) [7]. 

На основном (коррекционном) этапе в были использованы следующие методы: 
– обучение детей нижнереберному диафрагмальному дыханию, тренировка мышц брюшного пресса; обучение 

осознанному контролю и регулированию дыхательного ритма, умению соотносить речевой вдох и выдох, правильно 
распределять выдох на заданный речевой отрезок; 

– работа по развитию высоты, силы и тембра голоса, интонации и модулирования, обучение детей плавности голоса, 
мягкой голосоподачи; 

– постановка голосоведения и кинестетической координации речевого дыхания с помощью пения; 
– восстановление равнометричности речи; 
– преодоление длительных пауз и запинок в речи, закрепление навыка интонирования речи; 
– обучение самоконтролю внутреннего состояния, создание положительного эмоционального фона средствами 

музыкотерапевтического воздействия; 
– формирование навыка адекватного восприятия и воспроизведения движений телом с помощью их соотнесения с 

речевыми формами: сначала звуками, далее со слогами и фразами [6]. 
Все занятия проводились в групповой и подгрупповой форме. В соответствии с методикой с помощью музыкальных 

двигательных упражнений, а также чисто речевых (без музыкального сопровождения) испытуемых обучали правильной 
организации темпо-ритмической окраске речи, формировали статическую координацию и координацию тела в 
пространстве, умение регулировать напряжение мышц, силу и продолжительность речевого выдоха, мягкую «атаку» голоса, 
логическое ударение, все виды интонации [8]. На занятиях активно использовались игровые приемы и прослушивание 
различных мелодий. 

Для формирования навыка модулирования голоса, изменения его тембра использовался такой прием, как чтение 
коротких стихов под музыкальное сопровождение. Как дополнение – прием подражания (педагог проговаривал фразы с 
различным ритмом и интонацией, испытуемые повторяли). Для контроля модулирования голоса дети активно использовали 
жестикуляцию – голосовые упражнения сопровождались плавными движениями руки. Так, для передачи вопросительной 
интонации дети должны были повысить тон голоса. Для этого испытуемые рукой совершали круговое движение и на 
завершающем этапе голосоподачи делали резкое движение вверх. Для отработки восклицательной интонации дети 
совершали резкий взмах руки вверх, а завершали фразу плавным круговым движением руки. Повествовательная интонация 
сопровождалась плавным движением руки сначала горизонтально с постепенным смещением вниз. Основной акцент при 
отработке навыка интонирования (всех видов) был смещен на произношение гласных звуков. В данном случае активно 
использовалась жестикуляция, которая для заикающихся детей являлась своего рода опорой для правильного 
интонирования. Полученные навыки правильного интонирования закреплялись сначала на уровне слога, затем предложения 
и только потом использовались в самостоятельной речи. 

На подготовительном этапе логопедической работы с заикающимися дошкольниками использовались следующие 
методы: 

– развитие и укрепление артикуляционной моторики. Использовались приемы артикуляционной гимнастики сначала с 
логопедом, затем по словесной инструкции; 

– постановка голосоведения. Использовались упражнения на воспроизведение фразы сначала сильным голосом, далее 
средней силы и слабым; затем в обратной последовательности; 

– постановка речевого дыхания. Выполнялись упражнения по выработке более экономного, плавного и длительного 
вдоха. Полученные навыки закреплялись в ортофонических упражнениях, которые представляли собой синтез 
дыхательных, артикуляционных и голосовых действий. Данный ортофонический комплекс подготавливал дыхание, 
артикуляционный аппарат и голос испытуемых к формированию новых произносительных навыков; 

– формирование основных компонентов просодики, в том числе темпо-ритмические характеристики, модуляция голоса 
по силе, четкость речи (работа над устранением «смазанности», «кашеобразного» произношения, обучение правильной 
постановке ударения и соблюдения паузирования; 
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– укрепление мелкой моторики. Использовалась специальная пальцевая гимнастика для отработки 
дифференцированных движений пальцами сначала каждой рукой отдельно, затем двумя руками равнонаправленно и 
разнонаправленно. 

Основной этап коррекционной работы был направлен на решение следующих задач: 
– обучение навыку интонационного оформления фраз в соответствии с заданной интонацией; 
– закрепление употребления логического ударения и паузирования; 
– обучение умению интонационно выделить главное слово, определить логический центр в предложении. 
На начальном этапе коррекции, в период «щадящего речевого режима» дети учились воспроизводить основные виды 

интонации с помощью невербальных средств общения, для этого использовались жесты и пантомимика. 
Элементы логопедической ритмики были использованы на всех этапах логопедической работы. В режимах молчания и 

шепотной речи отрабатывалась плавность, переключаемость и слитность движений. Дети выполняли двигательные 
упражнения на координацию, различные виды ходьбы, игровые задания на развитие памяти, внимания, оптико-
пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации и др. На этапе сопряженного произношения 
испытуемые выполняли двигательные упражнения с речевым сопровождением, где также отрабатывались темп, ритм, 
слитность и плавность произношения, эмоциональность и выразительность речи. 

Коррекционные задачи реализовались в поэтапности, в учете возрастных и личностных особенностей, в состоянии 
двигательной сферы, степени заикания и сформированности неречевых процессов. Структура занятий соответствовала 
плановым лексическим темам и строилась по принципу от простого к сложному. Использовались многие виды речевого 
материала: декламации, песни, стихи, а также коммуникативные игры, упражнения на релаксацию и снятие напряжения; 
упражнения по развитию голоса, артикуляции, мышечного тонуса; речевые и двигательные упражнения без музыкального 
сопровождения, на развитие музыкального темпа, ритмические упражнения. 

Третий, заключительный этап логопедической программы по коррекции просодической стороны речи был направлен 
на закрепление пройденного материала на материале активной речи. 

Для проверки эффективности использования логопедической ритмики в коррекции просодики у детей с заиканием был 
проведен контрольный эксперимент. Проверялись темп, ритм речи, интонация и логическое ударение. Измерение темпа 
речи показало следующее: в экспериментальной группе 42% показали нормальный темп речи (4-5 слогов в секунду). 
Замедленный темп выявлен у 30%, убыстренный – у 28%. То есть почти половина от общего числа детей, с которыми 
проводилась коррекционная работа, смогли выровнять темп речи. 

Испытуемые, не участвовавшие в коррекции (контрольная группа), не показали явной положительной динамики. Темп 
речи у большинства замедленный, у 22% – убыстренный. Нормальный темп не смог показать ни один ребенок контрольной 
группы. Такие же результаты наблюдались в ходе проведения констатирующего эксперимента. Речь детей изобиловала 
остановками, запинками, повторением одного и того же слога, дыхание постоянно сбивалось, наблюдалось характерное 
судорожное сокращение речевых мышц. 

Выводы. Таким образом, после проведения коррекции был сделан вывод о положительной динамике в 
экспериментальной группе. Речь детей стала более плавной, слитной, запинок и остановок выявлено значительно меньше, в 
контрольной группе. Это указывает на эффективность логопедической ритмики применительно к коррекции темпа речи 
заикающихся детей. 

Отраженное воспроизведение темпа показало, что 53% испытуемых экспериментальной группы правильно передали 
заданный темп. Значительно меньше фиксировалось пауз, ускорения либо замедления темпа. Остальные испытуемые с 
небольшой помощью логопеда также справились с заданием. В контрольной группе правильно передать заданный темп 
смогли только18% испытуемых. Остальные участники не смогли отраженно передать заданный темп. Речь детей отличалась 
монотонностью, значительными паузами, вместо нормального темпа, который требовал ведущий, дети непроизвольно его 
ускоряли, либо наоборот, останавливались. У большинства испытуемых выявлены напряжения речевых мышц при 
заикании. Таким образом, дети, занимавшиеся логопедической ритмикой в рамках коррекционной программы, с легкостью 
воспроизвели все виды темпа, заданные ведущим. Испытуемые контрольной группы в основном с заданием не справились. 

Проведенное обследование логического ударения также доказало эффективность логоритмики в коррекции 
просодических компонентов при заикании: максимальный балл в экспериментальной группе получили 52% испытуемых, в 
контрольной – только 12%. Дети правильно повторили предложения с разными акцентами, смогли без посторонней помощи 
изменить несколько раз ударение в одном предложении. В контрольной группе более половины испытуемых не справились 
с заданием: там, где нужно было самостоятельно перенести ударение, зачастую произносили предложение без логического 
ударения, при этом подсказки логопеда были малоэффективны. Таким образом, с заданием по расстановке логического 
ударения испытуемые экспериментальной группы справились успешно, улучшив свои результаты в сравнении с 
первоначальными показателями, в контрольной группе результаты остались на прежнем уровне. 

Необходимо отметить улучшение интонационных показателей и модуляции голоса в экспериментальной группе. Более 
половины испытуемых (53%) с первого раза правильно передали все виды интонации, остальные выполнили задание с 
незначительной помощью логопеда. В контрольной группе только 9% испытуемых показали высокий уровень. 
Наблюдались сложности в передаче вопросительной и восклицательной интонации, без ошибок дети справились только с 
повествовательными предложениями. Судорожные сокращения мышц артикуляционного аппарата не давали возможности 
детям с заиканием правильно интонировать предложения. Такие же затруднения дети испытывали и на констатирующем 
этапе исследования. 

Результаты исследования ритма подтвердили общую положительную тенденцию в экспериментальной группе: высокий 
уровень выполнения показали 64% испытуемых, в контрольной группе – 28%. Оба задания на воспроизведение простого и 
сложного ритма испытуемые выполнили без посторонней помощи. Большинство детей контрольной группы не справились 
со сложным ритмом, не могли на слух соотнести ритм ударов и передать их в правильной последовательности, т.е. не 
чувствовали ритма. Многим из них требовалась помощь логопеда для повторения ритмического рисунка. 

На основании проведенного исследования были получены следующие результаты: после проведения занятий у 
испытуемых улучшились темпо-ритмическая организация речи, способность модулировать голос по высоте и силе, 
нормализовалось речевое дыхание, речь стала более плавной и слитной, без судорожных запинок и прерываний. 
Полученные результаты повторного исследования просодических компонентов речи у детей с заиканием подтвердили 
эффективность использования логопедической ритмики в плане преодоления данного речевого расстройства. 
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РАЗРАБОТКА УРОКА МАТЕМАТИКИ В ЦИФРОВОМ СИМУЛЯТОРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты проектирования урока математики во втором и пятом классах в 

симуляционной среде. Цифровой симулятор педагогической деятельности представляет собой виртуальную платформу, 
которая содержит многовариативность опций для принятия педагогических решений на уроке математики обучающимися 
педагогического вуза. Симулятор используется для отработки профессиональных умений будущих учителей начальной 
школы и учителей математики, заявленных в Профессиональном стандарте педагога. На Цифровом симуляторе 
формируется и оценивается действие планирования и проведения учебных занятий. Показан опыт взаимодействия с 
французскими коллегами при разработке виртуального урока на русском и французском языках. Описана процедура работы 
по созданию авторской модели симулятора, методологические основы проектирования урока, заложенного в симулятор. 
Особое внимание уделено разработке содержания виртуального урока и описанию индикаторов, подлежащих оценке после 
работы студента на цифровом симуляторе. Созданная модель симулятора может быть использована в качестве тренажера и 
диагностического инструмента, определяющего уровень сформированности трудового действия у педагога. Опыт создания 
цифровых симуляторов имеет большое значение для практики образования, направленной на развитие рефлексивной 
компетентности будущих педагогов, формирования трудовых действий методического характера до выхода в реальный 
класс. 

Ключевые слова: цифровой симулятор, профессиональный стандарт педагога, трудовые действия педагога, учебная 
задача, критерии оценки, виртуальная среда. 

Аnnotation. The article presents the results of designing a math lesson in the second and fifth grades in a simulation 
environment. The digital simulator of pedagogical activity is a virtual platform that contains a variety of options for making 
pedagogical decisions in a mathematics lesson by students of a pedagogical university. The simulator is used to practice the 
professional skills of future primary school teachers and mathematics teachers, stated in the Professional Standard of the teacher. The 
action of planning and conducting training sessions is formed and evaluated on a digital simulator. The content of the article reflects 
the experience of interaction with French colleagues in the process of developing a virtual lesson in Russian and French. The 
procedure of work and the technology of creating the author's model of the simulator are described. The methodological foundations 
of designing a lesson embedded in the simulator are revealed. Special attention is paid to the development of the content of the 
virtual lesson and the description of indicators that are suitable for evaluation after the student's work on the digital simulator. The 
created model of the simulator can be used as a simulator and a diagnostic tool that determines the level of formation of the labor 
action of the future teacher. The experience of creating digital simulators is of great importance for the practice of education aimed at 
developing the reflexive competence of future teachers, the formation of methodological labor actions before entering the real 
classroom. 

Keywords: digital simulator, professional standard of the teacher, labor actions of the teacher, educational task, evaluation 
criteria, virtual environment, polyvalent team. 

 
Введение. Проблема совершенствования системы профессиональной подготовки будущих учителей, разработка и 

внедрение современной образовательной среды сохраняет свою актуальность в условиях цифровизации и повсеместном 
внедрении информационных образовательных технологий в вузе. 

В современной системе профессиональной подготовки будущих педагогов все чаще встречается применение 
информационных образовательных технологий. Реалии времени таковы, что дистанционные технологии обучения 
необходимы для отработки профессиональных умений и навыков обучающихся педагогических вузов. Цифровые 
симуляторы профессиональной деятельности в разных профессиях применяются достаточно давно и успешно [3, 5]. В 
подготовке будущих учителей в России также происходят изменения, связанные с новыми требованиями к 
информационной образовательной среде педагогического вуза [1, 4, 7]. В нашем вузе (ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический университет») разрабатывается авторская модель Цифрового симулятора педагогической 
деятельности. Проект международный, совместно с французскими преподавателями Реймского Университета (Шампань-
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Арденн, Франция) разработаны уроки математики для 2-го и 5-го классов (на русском и французском языках) в виде 
симуляции педагогической деятельности учителя на уроке. 

С целью применения симулятора при подготовке будущих педагогов и во России, и во Франции группой 
исследователей проведена работа по сравнению методологических основ сценирования урока в обеих странах. 
Теоретические и практические требования к построению урока в российской и французской системах во многом совпадают. 
Сравнительный анализ показал, что в наших странах достаточно близки структурные компоненты урока; сходные позиции 
по применению практико-ориентированных методов и приемов обучения школьников; практически не различаются 
требования к дидактическим средствам обучения и формам организации учебной работы обучающихся. 

Однако, несмотря на схожие методические принципы при планировании учебного занятия, есть и существенные 
различия, которые приходилось преодолевать в ходе обсуждения и создания симуляции урока. Например. французским 
коллегам нужно было объяснить, почему при планировании урока в нашей системе отдельно формулируют планируемые 
результаты для учителя (создает условия) и отдельно для ученика (приобретает общий способ деятельности). Во Франции 
планируют один совместный результат урока. Еще одно различие в подходах было обнаружено при обсуждении понятий 
«учебная задача» (термин В.В. Давыдова [2]) и задача (в смысле предметная, математическая, которую решают школьники). 
Так как в авторской модели урока заложены принципы развивающего обучения, важно выдержать структуру учебной 
деятельности школьников, приводящую к формированию обобщенного способа действия, данные различия были 
преодолены через создание вариативности содержания урока на русском и французском языках. Для проектирования 
профессиональной деятельности педагога на уроке использованы деятельностные технологии обучения. 

Таким образом, в ходе взаимодействия с французскими коллегами, было создано на единой платформе по сути не два, а 
четыре урока (два на русском языке и два на французском для 2-го и 5-го классов). 

Изложение основного материала статьи. Опишем подробнее процедуру и содержание работы по созданию 
цифрового симулятора. Авторская модель симулятора была разработана в соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта педагога к формированию трудовых действий педагогов. Симулятор предусматривает отработку трудового 
действия «планирование и проведение учебных занятий» из раздела 3.1.1. общепедагогической функции обучения [8]. 

Основу симулятора составляет сценарий урока математики по теме «Измерение длины ломаной» с использованием 
задачно - проблемного подхода [6]. Для создания авторской модели симулятора проведена подготовительная работа, 
заключающая в разработке группой педагогов двух сценариев урока (для 2-го и 5-го классов) и видеосъемка данных уроков 
в реальных классах. Для создания симулятора было отснято более пятидесяти уроков математики в различных школах 
города Набережные Челны, которые затем анализировались на предмет выделения индикаторов, подлежащих проверке 
(операционализация понятий). В результате такой работы выделено 9 уроков во вторых классах и видеоматериалы 6-ти 
уроков в пятых классах. В эксперименте приняли участие одиннадцать педагогов с первой и высшей квалификационной 
категорией из девяти школ (включая гимназии) города Набережные Челны Республики Татарстан (Россия). 

Анализ видеоматериалов помог выделить и обобщить трудовые действия педагогов и учебные действия школьников на 
данном уроке. Данная работа позволила вывести многовариантность правильных и неправильных с методической точки 
зрения действий педагогов и школьников, а также перенести действия реальных учителей и школьников в симуляцию 
урока. Иными словами виртуальный урок на симуляторе полностью ретранслирует реальные уроки математики в реальных 
классах и школах города. 

В виртуальном классе находятся десять учеников и их ответы по решению практической задачи отражают в 
процентном соотношении реальные ответы учеников из видеоуроков по решению конкретной математической задачи. 
Другими словами, на виртуальном уроке, также как и в реальном классе, некоторые ученики демонстрируют непонимание 
поставленной задачи, часть учеников практически сразу принимают учебную задачу и начинают работать и оставшаяся 
часть демонстрирует частичное понимание задачи. Виртуальный учитель заранее не знает (как и на обычном уроке) кто из 
детей понял условие задачи, а кто затрудняется. 

Студент находится в позиции виртуального учителя, который выбирает на компьютере различные опции по 
планированию и проведению учебного занятия. Выбирает форму взаимодействия с учениками, формулировку постановки 
учебной задачи, принимает решение об опросе школьников, выборе дидактических средств, а также контролирует 
хронометраж. Выбор той или иной опции приводит к правильным или ошибочным действиям студента и оценивается после 
завершения симуляции. 

Опишем более подробно содержание виртуального урока. В представляемой модели заложена симуляция следующих 
компонентов урока: во-первых, подготовительный этап, на котором студент осуществляет выбор планируемого результата, 
выбор в соответствии с возрастом учеников наглядных средств, а также выбирает формы организации работы в классе. Во-
вторых, осуществляется постановка учебной задачи при помощи выбора различных опций и предварительный опрос 
школьников на предмет понимания условий математической задачи. 

Другими словами, в симуляцию заложена первая часть урока, вторая половина урока (решение учебной задачи 
обучающимися; совместное обсуждение способов решения учебной задачи; рефлексия и диагностика и контроль уровня 
усвоения нового способа школьниками) будет реализована на следующей модели симулятора. Данное разделение урока на 
две части сделано целенаправленно, так как вторая часть урока предполагает другие профессиональные действия будущего 
учителя и целесообразнее их формировать после того, как сформированы вышеобозначенные умения и навыки студентов. 
Понятно, что нет смысла отрабатывать навыки ведения урока, если будущий педагог уже совершает методические ошибки 
на этапе проектирования урока. 

В модели симулятора определены алгоритмы бинарных решений с учетом определенных условий. На начальной стадии 
пользователь (студент) определяет возрастную категорию школьников, с которой он планирует работать в симуляционной 
среде. Результат принятия решения будет влиять как на ход событий, так и на оценку результатов испытуемого. Далее, в 
соответствии со сценарием пользователь знакомится с текстом практико-ориентированной задачи, исходя из текста 
которой, он должен спроектировать планируемые результаты и в дальнейшем, проектировать урок математики. 

Работая на симуляторе студенту (виртуальному учителю) предлагается следующая опция: «Для освоения нового 
способа измерения длины ломаной, вы предлагаете учащимся решить практическую задачу «Данил переехал с родителями 
жить в новый дом. Помогите ему выбрать самый короткий путь в школу из предложенных». 

Сюжет задачи позволяет осуществить привязку к двум различным темам, одна из которых относится к начальной 
школе, а вторая входит в содержание курса математики основной школы. Соответственно выбор планируемых результатов, 
проектируемого урока пользователем, зависит от его предыдущих решений. При сохранении общих принципов построения 
учебного занятия и набора аватаров детей в виртуальном классе, уроки для 2 и 5 класса различаются как по выбору 
действий, так и по содержанию. Реакции виртуальных детей на выбранные из предложенного списка вопросов классу, 
соответствует планируемым результатам в соответствии с выбранным возрастом. Если проследить ветви событий 
соответствующего графа сюжетной модели симулятора, то можно увидеть отсутствие пересечений и аналогий с учетом 
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возраста при общей дидактической линии урока. Математическая модель в виде дерева вариантов позволила реализовать 
симулятор как систему учебных заданий с изменяющимся набором исходных данных, начиная со второго этапа принятия 
решения. 

Работа обучающегося (студента) на симуляторе сводится к выбору определенных действий, анализу данных и 
результатов действий, поиск возможных вариантов и оптимального набора решений. 

Отметим, что использование цифровых симуляторов педагогической деятельности в процессе обучения не 
предполагает отмену прохождения реальной производственной практики в школе для формирования полноценного 
практического опыта будущего учителя [4]. Опыт работы на симуляторе поможет студенту ориентироваться на этапе 
постановки учебной задачи, сформировать уверенность в принимаемых решениях по выбору дидактических средств на 
начальных этапах урока. 

Таким образом, структура сценария урока позволяет виртуальному учителю (студенту) осуществить переход от 
практической задачи к учебной, спроектировать вариативность способов решения учебной задачи учениками и конкретные 
действия учителя по отношению к каждому предложенному школьниками способу измерения длины ломаной. 

Симулятор спроектирован таким образом, что невозможно понять, если пользователь не знаком с принципами 
деятельностного построения урока, какая опция оценивается максимально, а какая может привести к отрицательному 
результату. Вариативность выбираемых действий позволяет использовать симулятор для отработки и рефлексии 
компетенций по планированию и проведению учебного занятия и определить уровень сформированности умений у 
будущих педагогов. 

Как видим, процесс создания цифрового симулятора педагогической деятельности требует командной работы. В 
проекте участвовали педагоги школ, методисты, преподаватели вуза, владеющие информационными компетенциями и 
деятельностными технологиями обучения. 

По окончанию работы на симуляторе перед студентом появляется слайд с оценками. Оценка методических умений 
представлена в виде следующих критериев: умение соотнести возраст учащихся с наглядными средствами; умение 
правильно выбрать форму работы в классе; умение определить планируемые результаты, а также действия учителя на этапе 
постановки учебной задачи. 

На экран выводится максимальный балл, который мог бы получить студент по каждому из критериев и его 
собственный результат в процентном отношении к правильному (оценка по стобальной шкале). Оценка действий в конце 
работы помогает определить педагогические дефициты будущего педагога на этапе планирования учебного занятия и этапе 
постановки учебной задачи. Такая оценка позволяет как самому студенту, так и преподавателю вуза построить 
индивидуальную траекторию по отработке трудовых действий у будущего педагога. Все подходы к симулятору студентов 
сохраняются и можно выявить динамику показателей. Количество подходов не ограничено. 

Итак, мы видим, что цифровой симулятор применяется и как тренажер для отработки профессиональных умений, и как 
диагностический инструмент, для определения уровня сформированности умения студента. 

В перспективе реализации проекта, как было указано выше, будет продолжено проектирование урока до этапа контроля 
у школьников сформированного способа измерения длины ломаной и рефлексии виртуального урока. В этом случае урок 
будет целостным, начиная с этапа проектирования, заканчивая контролем выполненных школьниками действий. 

Выводы. Таким образом, во-первых, симуляция педагогической деятельности на виртуальном уроке позволяет 
формировать и развивать трудовые действия будущих педагогов из профессионального стандарта педагога. 

Во-вторых, использование цифрового симулятора педагогической деятельности возможно не только для отработки 
методических умений будущих педагогов в предметной области «математика», но и для изучения самого метода симуляции 
деятельности в дисциплинах по общей педагогике (раздел дидактика); изучение принципов деятельностного подхода в 
любой предметной области (не обязательно математики); для составления индивидуального профиля методических умений 
студентов и адресной помощи преподавателя вуза при составлении индивидуальной образовательной траектории будущего 
педагога. 
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ПРИНЦИП ПАРТИСИПАТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

ШКОЛЫ – ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме реализация воспитательной деятельности через осуществление принципа 
партисипативности в организации предметно-эстетической среды школы, влияющей на формирование эстетически-
ценностных ориентиров учащихся. 

Ключевые слова: предметно-эстетическая среда, школа, партисипативность, учащиеся, воспитательная деятельность. 
Annotation. The article is devoted to the problem of implementing educational activities through the implementation of the 

principles of participativity in the organisation of the subject-aesthetic environment of the school, which affects the formation of 
aesthetic and value guidelines of students. 

Keywords: subject-aesthetic environment, school, participativity, students, educational activities. 
 
Введение. Гармоничное вхождение учащегося в мир социума, становление ответственных взаимоотношений с 

окружающими требует продуманной системы воспитания в образовательном учреждении, что нашло подтверждение в 
примерной программе воспитания. Программа разработана в 2019 году коллективом авторов Института стратегии развития 
образования Российской академии образования, являющейся компонентом федерального государственного стандарта 
общего образования и является обязательной для всех школ страны. В программу входит описание «видов, форм и 
содержания совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнёров                 
организации…» [14]. 

Основное назначение примерной программы воспитания – определить векторное направление действий, 
способствующих оптимизации, объемности и вариативности воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Образовательная среда наиболее часто воспринимается как комплекс, который состоит из материального оснащения и 
форм взаимодействия педагога с ребенком, в том числе психолого-педагогических условий. Однако стоит отметить, что 
важную роль играет пространственно-эстетический аспект образовательной среды. 

Поэтому реализация воспитательной деятельности через организацию предметно-эстетической среды школы на основе 
принципа партисипативности, то есть совместного сотрудничества и ответственности в достижение цели, на сегодняшний 
момент особо актуальна. Важно продумать и проработать методы и формы работы, которые бы объединяли все элементы 
школьной среды и образовательного процесса, и делали совместную работу продуктивной и одинаково интересной для всех 
участников. Только при соблюдении таких принципов можно говорить о создании и функционировании воспитательного 
процесса в современной школе. 

Методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых. Применялись 
следующие методы исследования: анализ психолого-педагогической, методической литературы, систематизация, 
обобщение, сравнение. 

Изложение основного материала статьи. В истории педагогики и её теории дефиниция «среда» до первой половины 
XX в. рассматривалась как все то, что оказывает влияние на развитие человека. Позже это понятие получило уточненную 
интерпретацию: среда, «которая создается в целях педагогического воздействия» [11, с. 10]. 

Таким образом, среда рассматривается как средство воспитания: 
o инструмент управления процессом становления личности ребенка; 
o объект педагогического воздействия. 
Именно в школе происходит формирование значимого понимания эстетики мира, отношения к деятельности, 

становления жизненной позиции к окружающему предметному и природному миру, к его рациональному преобразованию, 
а также умения понимать и определять результат своей деятельности для общества. 

Одним из условий комфортной образовательной деятельности является грамотное предметное наполнение школы, 
которое необходимо насыщать различными эстетическими компонентами. Это не только создает условия для обучения, но 
и способствует становлению определенного отношения к миру предметов. В зависимости от созданных условий может 
формироваться, как гуманное, так и антигуманное мировоззрение. 

Предметный мир образовательной среды – это предметы, которые имеют свои характеристики. Они предназначены для 
более успешного процесса обучения, используются как источник познания, применяются как объект умственной и 
преобразовательной деятельности и с целью эстетического воспитания, что уточняет в своих работах Д. Дьюн «Мы 
воспитываем не напрямую, а при помощи среды (…) специально формируем для этих целей среду» [6, с. 24]. 

Анализ психолого-педагогической литературы подтверждает, что во многом духовно-нравственное развитие ребенка 
зависит от предметно-развивающей среды, предметно-пространственной или другими словами от организации среды в 
школе [1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17]. Впервые о роли среды в процессе становления личности было сказано на первом 
педагогическом съезде в 1927 году. 

Очевидно, что воспитание невозможно без среды: она как непосредственный источник знаний, некое «поле» в котором 
развивается будущая личность, так и инструмент педагогической деятельности. Поэтому в примерной программе 
воспитания нашла отражение организация предметно-эстетической среды. Обращение к ней стало опорой в осуществление 
воспитательного процесса в школе в целом, ставшего объектом пристального внимания по сравнению с 90-ми годами 
прошлого века, когда воспитанием в полном смысле этого слова занимались лишь педагоги – энтузиасты. 

Но не стоит торопиться с выводами о том, что программа в одночасье станет решением всех проблем, которые 
копились десятилетиями. Одна из них – это проблема некой имитации или подмены воспитания проведением различных 
мероприятий во внеурочное время: как правило, приводить учеников на такие мероприятия обязывают (порой, абсолютно 
не учитывая желания самих учащихся), или так называемыми профилактическими беседами на разные темы, которые опять 
же имеют обязательный характер. В обоих случаях инициатором является в лучшем случае педагог, или школа, а учитель 
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является лишь посредником обязательства. Учащиеся же чаще всего занимают пассивную позицию в процессе 
взаимодействия с социумом, с взрослыми, что в воспитательном процессе неприемлемо. 

Автор С.В. Фролова делает акцент на том, что «повышение конкурентноспособности образовательного пространства 
требует отказаться от мероприятийного подхода в практике реализации воспитания, сосредотачиваясь на событийном 
подходе», так как мероприятийный подход формализирует воспитательный процесс» [15, с. 4]. 

И определяет, что «на смену мероприятийной педагогике приходит педагогика событийности, утверждая принципы 
событийного подхода к организации образовательного пространства, ориентацию на образовательный результат в 
современной трактовке» [15, с. 4]. 

Принцип осознанности и свободы наиболее ярко проявляется при создании условий заинтересованной включенности 
школьников в процесс организации среды образовательного пространства учреждения, его предметно-эстетической 
наполненности. 

Тщательно рассматривает воспитательный характер школьного пространства Н.Е. Щуркова, называя его 
воспитывающей средой, которая, с точки зрения автора, в свою очередь может найти своё проявление в предметно-
пространственном, поведенческом, информационно-культурном или же событийном направлении [16]. Важно отметить, что 
под «событием» обязательно подразумевается совместная деятельность учащихся и взрослых, которая является ключевым 
технологическим моментом создания рабочего механизма воспитательного пространства. 

Эта деятельность, если она основана на принципе партисипативности, то есть способе организации совместной 
деятельности, основанной на взаимной ответственности, сотрудничестве: «конструктивного многовекторного 
взаимодействия поколений», способствует развитию и воспитанию таких качеств у молодого поколения, как 
самостоятельность, ответственность, инициатива, творчество [15]. 

Автор С.В.Фролова, также приходит к выводу, «Среди принципов профессионального воспитания можно выделить ряд 
доминантных на наш взгляд положений: принцип конвенции поколений, принцип свободы и осознанности, принцип 
совместного проживания в одной образовательной среде», что подтверждает актуальность совместного сотрудничества всех 
участников образовательного процесса [15, с. 4]. 

Таким образом, «субъекты образовательного пространства проживают образовательную действительность в «единой 
судьбе», именно это позволяет говорить о наличие взаимосвязей и взаимозначимостей в пространстве» [15, с. 4]. 

И, формируемая при активном взаимодействии учащихся предметно-пространственная среда, создает определенный 
психологический фон, который конструирует взаимоотношения всех, кто находится в школе. 

Среда школы включает в себя оформление интерьера и экстерьера учреждения, реализацию дизайнерского поиска, а 
также выбора символики, цветового и конструктивного решения школьной формы, одежды сотрудников и т.д. Всё это без 
сомнения актуализирует все сферы формирующейся личности, имеет потенциальную направленность на воспитание, 
саморазвитие, формирование чувства вкуса и стиля; стимулирование художественной и предметно-преобразовательной 
деятельности. 

Таким образом, созданные педагогические условия «могут становиться факторами, то есть одно и, то же условие может 
быть внешней характеристикой педагогической системы, и движущей силой, и причиной в развитии. То есть условие может 
трансформироваться в фактор. Механизм трансформации происходит с помощью мотивов, присущих каждому человеку и 
реализующихся в трудовой деятельности» [3, с. 8]. 

Углубляясь в изучение событийной составляющей школьной среды, В.Ю. Ромайкин замечает, что: «Событийное 
окружение – это совокупность событий, попадающих в поле восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, 
поводом к раздумью и основанием для жизненных выводов… событие становится для него важным, так как он 
сопереживает случившемуся» [12, с. 2]. Помимо этого, автор отмечает, что очень важно, когда событие «вочеловечено», 
когда за элементами школьного пространства видится отношение к ним, угадываются интересы, «когда человек активно 
заботится об этом мире, творчески преобразуя предметное пространство школьного дома» [12, с. 2]. 

К.В. Гавриловец акцентирует внимание на том, что оформление и предметное наполнение пространства школы 
является молчаливым помощником педагога в эстетическом, а, следовательно, и в нравственном воспитании                       
школьников [4]. 

Очевидно, что воспитание невозможно без среды: она как непосредственный источник знаний, некое «поле» в котором 
развивается будущая личность, так и инструмент педагогической деятельности. Поэтому в примерной программе 
воспитания нашла отражение организация предметно-эстетической среды. Обращение к ней стало опорой, условием в 
организации воспитательного процесса в школе в целом, ставшего объектом пристального внимания по сравнению с 90-ми 
годами прошлого века, когда воспитанием в полном смысле этого слова занимались лишь педагоги – энтузиасты. 

«Условие – это скорее всего внешние характеристики педагогической системы, отражающие совокупность 
потенциальных возможностей среды, а фактор-это внутреннее состояние объекта или системы, являющейся движущей 
силой и причиной развития» [7, с. 8]. Можно сделать вывод о тесной взаимосвязи и переходе одного понятия в другое по 
отношению к ситуации совместного сотрудничества в организации эстетизации предметно-пространственной среды 
образовательного учреждения. 

Рассмотрим различные формы организации совместной работы «ученик + предметно-эстетическая среда школы» или 
даже «ученик + родители + предметно-эстетическая среда школы», в которых естественно участвует и учитель, но только 
как куратор (направляет, подсказывает). 

Это могут быть детские и детско-родительские конкурсы, выставки, фестивали и проекты разной направленности, 
организации: 

o интерьера помещений образовательного учреждения с целью обеспечения удобства и эстетического 
взаимодействия среды с учащимися (классы, коридоры, рекреации, вестибюль и т.д.); 

o предметной образовательной среды (пособия, мебель и т.д.); 
o визуально-коммуникативной среды – способствующей созданию гармоничной и эффективной визуальной 

коммуникации, айдентики образовательного учреждения; 
o декорирования образовательного пространства (оформление пространства для проведения конкретных школьных 

событий, выставок, праздников и т.д.); 
o благоустройства и оформления ландшафтного пространства образовательного учреждения; 
o поиска идей маркетинговой коммуникации (продвижение своего образовательного учреждения в городе, области, 

стране и т.д.); 
o работы со школьным музеем (возможное непосредственное пополнение экспозиции, его декоративное 

оформление, а также участие в музееведении в качестве экскурсоводов); 
o деятельности школьных медиа: на стенах школьных помещений важно располагать регулярно сменяемые 

экспозиции – фотоотчеты, которые подготавливали учащиеся. При наличии интерактивных тв-панелей учащихся можно 
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приобщать не только к фото, но и видеосъёмке, а также видео-монтажу, для более интересной и оригинальной подачи 
материала. Здесь же необходимо отметить, что понятие школьная среда сейчас уже не ограничивается физическими стенами 
здания. К ней можно отнести школьный сайт и школьную страницу во ВКонтакте или Инстаграм, ведение которых тоже 
можно возложить на старшеклассников, которым, безусловно, будет интересно этим заниматься, учитывая современные 
тенденции; 

o создание общими усилиями всех обучающихся школы стеллажей свободного книгообмена (обеспечение его 
функционирования, наполнения); 

o привлечение к планомерной работе в классных кабинетах, закрепив её за определённым классом (разведение 
цветов; установка различных полочек: что на них поставить пусть решают сами); 

o формирование локальных музеев (например, в кабинете географии – музей путешественников, куда ребята могут 
приносить интересные мелочи из тех мест, куда удавалось съездить с родителями); 

o налаживание дежурства школьников (немаловажный вопрос, который вызывает неоднозначное мнение). 
Определено, что процесс воспитания протекает намного успешнее, если сам учащийся заинтересован в выполнении 

поставленной задачи гармонизации образовательного процесса и образовательной среды, в поиске новаторских идей и 
активного участия в создании благоприятной среды, предметного, визуально-коммуникативного наполнения, 
способствующего более активному процессу обучения. 

Выводы. В организации предметно-эстетической среды образовательной школы важна активная роль школьников: 
индивидной, коллективной, совместной с педагогами или родителями. 

Эстетизация образовательного пространства предметной среды образовательного учреждения посредством реализация 
воспитательной деятельности через осуществление принципа партисипативности в организации предметно-эстетической 
среды школы, способствует оптимизации, объемности и вариативности воспитательного процесса и влияет на 
гармонизацию эмоциональной стороны развития чувств учащихся, на формирование эстетически- ценностных ориентиров. 
Повышается творческий потенциал личности, создается комфортная атмосфера в школе, что оказывает положительное 
воздействие на всех участников образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА ДИЗАЙНА В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПОЗНАНИЯ И СОЗИДАНИЯ НОВОГО 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования экологической культуры обучающихся через процесс 
взаимосвязи познания и созидание нового. Определена роль творческих заданий экологической направленности, когда не 
только приобретается экологическая грамотность, но и сам обучающийся выступает в качестве субъекта её порождающую, 
что объективно важно для становления будущего педагога дизайна. 

Ключевые слова: экологическая культура, педагог дизайна, творческие задания экологической направленности. 
Annotation. The article considers the problem of ecological culture of students through the correlation process of cognition and 

creation of the new. The role of creative assignments focused on ecology is defined, while student becomes ecological literate and 
also becomes a subject making this literacy. It’s reasonably important for future design teacher development. 

Keywords: ecological culture, design teacher, creative assignments focused on ecology. 
 
Введение. Экологические проблемы в современном мире требуют осознания сложившейся драматической ситуации в 

экологии и диктуют необходимость формирования экологической культуры у будущих педагогов дизайна, способных 
подготовить поколение, ориентированное на экологосберегающую предметно-преобразовательную деятельность. 

Педагогика стала «гуманной, и ее, ценности общечеловеческого уровня, за которыми будущее» [1]. Современная 
гуманистическая парадигма педагогики направлена на формирование личности с мотивированным ценностным отношением 
к природному миру и своей деятельности в нем с точки зрения единства экологического сознания и поведения. 

В созидательной творческой деятельности, к которой относится дизайн, обучающийся способен открывать и 
приобретать существующее содержание экологической культуры в опыте созидательной активности при выполнении 
творческих заданий экологической направленности, чтобы проецировать накопленный опыт в своей будущей 
педагогической и дизайнерской деятельности. 

Методологической базой исследования послужили работы отечественных ученых. Применялись следующие методы 
исследования: анализ психолого-педагогической, методической литературы, систематизация, обобщение, сравнение. 

Изложение основного материала статьи. Важно отметить, что образование дает устойчивую позицию ценностного 
отношения к окружающему природному и предметному миру, к его рациональному преобразованию. Е.А. Слепенкова и 
С.И. Аксенов отмечают – основой современной педагогики стали «ценности более высокого нравственного, 
общечеловеческого уровня», что привело к утверждению новой «гуманистической, личностно ориентированной парадигмы 
педагогического образования» максимально опирающейся на идею саморазвития личности» [6]. 

Симонова И.Н и Варникова О.В. акцентируют внимание на том, что экологическую ситуацию невозможно изменить 
только с помощью совершенствования техники и экологизации производства. 

Авторы отмечают, что необходимо менять всю систему потребительского мышления, миропонимания, психологии, 
воспитания и культуры человека и отмечают, что решение экологических и социальных проблем требуют создания нового 
типа культуры: экологизации образования с учетом актуальных потребностей личности и общества [5]. 

Предпосылки бережного отношения к природному миру, можно рассматривать как способность восприятия природы, 
осознания её неповторимости, потребность в изучение, в поиске целесообразного преобразовательного взаимодействии на 
основе принципа природосообразности. 

Дугин А.Г., философ, политолог и социолог в своих работах отмечает, что «если мы хотим спасти природу, надо 
спасать культуру … Ведь сама природа предопределена культурой и страдает от того, когда эта культура рушится» [2]. 

Автор Гирусов Э.В. считает экологическую культуру высшей формой гуманизма и отмечает, что «экологическая 
культура – обеспечение прогресса общества в его единстве с природной средой» [3]. 

Таким образом, экологическая культура это экологосберегающая грамотность в отношении своего поведения с 
природой: 

– познание принципов жизненного функционирования всей природной системы; 
– осознанная способность анализировать воздействие на окружающую среду в процессе предметно-

преобразовательной деятельности; 
– мотивационно-ценностное, экологоориентированное отношение к природе. 
Важно, чтобы педагогический процесс был организован и направлен на формирование у обучающихся ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания: 
–нравственные и правовые принципы природопользования; 
–пропаганда идей оптимизации экологосберегающего использования природных ресурсов; 
– активная исследовательская деятельность по изучению и охране природы. 
В созидательной творческой деятельности, к которой относится дизайн, обучающийся способен открывать 

существующее содержание экологической культуры, обретая её и опыт творческой активности. 
Одна из главных целей дизайна, как творческой предметно-преобразовательной деятельности, является гармонизация 

создаваемого объекта с окружающей средой, так уже на этапе замысла дизайнер проектирует объекты предметного мира с 
учетом меры предмета и меры человека, где мера предмета включает инженерную и экологическую задачу, а мера человека 
эргономическую, социологическую и экономическую задачу. 

Авторы Яркова Д.Д., Мухина Т.Г., Малинин В.А., Сорокоумова С.Н. подтверждают, что «инновационная деятельность 
неотделима от творчества, т.к. оно обеспечивает генерацию новых идей, результатом реализации которых становятся 
инновации [7]. 

Таким образом, формирование экологической культуры, объективно необходимо будущему педагогу дизайна, чтобы в 
дальнейшей деятельности: 
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– находить инновационные методы обучения, направленные на мотивацию у учащихся ценностного отношения к 
природе; 

– развивать и предлагать экологосберегающие технологии в творческой деятельности для решения экологических 
проблем окружающего мира. 

Становление экологической компетенции будущего педагога дизайна требует поиска путей их формирования, то есть 
«необходимо организовывать их деятельность по выделению совокупности действий, входящих в состав моделирования и к 
составлению фабулы вопросов к практико-ориентированной задаче на основе выделенных действий» [4]. 

Все это определило потребность в проведение творческих занятий экологической направленности для апробирования, 
изучения, осмысления природосберегающих возможностей предлагаемых технологий. 

Цель творческих занятий экологической направленности: 
– способствовать формированию у обучающихся осознанной мотивации ценностного отношения к природному миру 

на каждом этапе творческого становления; 
– приобрести долгосрочные экологические ориентиры для реализации в своей дальнейшей педагогической 

деятельности. 
Стоит отметить, что природные формы являлись прототипами различных художественных и технических решений 

задолго до становления дизайна как вида деятельности человека. Подтверждением этого являются объекты материальной 
культуры, которые свидетельствуют, что человек всегда черпал свое вдохновение в природе, главной особенностью которой 
является сочетание полезности и эстетики. 

Сегодня дизайнеры находят новые интерпретации знакомых природных форм и необходимо, чтобы будущие педагоги 
дизайна понимали роль изучения и анализа объектов живой природы в формирование экологической культуры, что 
отвечает задачам гуманистической педагогике и требованиям современного общества. 

Декоративно-прикладное искусство – это сложное повествование об опыте и событиях окружающего мира, оно 
оптимистично, жизнелюбиво, стимулирует формирование эстетического сознания и культуры личности, способствует 
становлению творческих способностей личности, формирует понимание красоты, чувство гармонии и композиции. 

Во все времена мастера, изготавливающие элементы декора, черпали свое вдохновение из природы: необычайной 
красоты деревья, растения, цветы, вдохновляли на творческое воплощение. 

Творческие работы в коллажной технике с использованием флористических элементов: сухие цветы, плоды, листья, 
ветки и семена, которые в свою очередь своего рода аккумуляторы природной энергии, наиболее ярко способствует 
эмоционально-чувственному осознанию выразительности красоты каждого природного составляющего. 

Коллаж дает большие художественные возможности, можно использовать различные технические приемы, наделять 
каждую работу философским смыслом, использовать новые техники, новые составляющие, новые решения. 

В настоящее время, декоративно-прикладное искусство вступает в новый этап развития, появляются новые технологии 
и материалы для создания уникальных и эксклюзивных изделий, следовательно, и новые возможности для вариативности 
творческих заданий экологической направленности. 

Исследуем возможности проведения творческих занятий экологической направленности с применением техники 
«терра». 

Техника «терра» новый вид декоративно прикладного искусства, создание рельефных панно, которые позволяют 
воспроизвести объем, глубину, цвет, разнообразие фактурных поверхностей. 

Композиции в стиле «терра» выполняются в коллажной технике, где для выполнения основы применяется шпатлевка с 
различными структурными наполнителями. На начальном этапе создания коллажа, иногда бывает трудно предугадать, 
каким получится результат. Поэтому процесс работы может начаться с импровизации, с опорой на ассоциации. Для 
выполнения работы используются различные природные материалы. Процесс творчества в этой техники дает возможность 
по-новому взглянуть на разнообразие окружающего природного мира. 

Техника «терра» позволяет использовать различные технические приемы, наделять каждую работу философским 
смыслом, находить новые решения. 

В процессе работы на каждом этапе деятельности происходит ускоренное вовлечение всех процессов, которые 
способствуют творческому созиданию: оригинальность мышления, воображение, осознанная мотивация, познавательная 
деятельность, эмоционально-чувственное восприятие, нестандартность поисковых решений. 

Анализ процесса творческой деятельности в нетрадиционной технике декоративно-прикладного искусства «терра» 
позволили сделать вывод, что данный вид творчества способен повлиять на формирование экологической культуры 
обучающихся так как: 

– является продуктивной деятельностью по созданию новых объектов творчества на основе экологичных природных 
материалов; 

– стимулирует мотивацию к ценностному отношению к природному объектам, способен вызвать интерес к активной 
деятельности с разными флористическими материалами и природными элементами; 

– позволяет эмоционально заинтересовать обучающихся процессом целенаправленного поиска выразительных 
возможностей природных материалов в сочетание с нестандартными изобразительными средствами и вариативностью 
возможностей создания образа. 

Все это способно мотивировать интерес к активному познанию мира природы не только с позиции реализации 
художественных возможностей каждого элемента составляющего его, но и на основе принципов и приемов творчества 
понять глубину и важность проблемы экологосберегающей деятельности: 

– научит нестандартному умению видеть в природных материалах образ, который планируется создать, посредством 
развития способности выхода за рамки привычных мыслительных стереотипов в процессе воображения поэтапного хода 
выполнения работы и того какие материалы, предметы могут стать художественными средствами для изображения, для 
поиска художественной выразительности, создаваемого объекта творчества; 

- побудит к решению поисково-творческих задач, потому что весь процесс работы в коллажной технике «терра» это 
поиск образного решения и природных элементов для его воплощения. 

Творческая деятельность обучающихся с использованием нестандартной техники «терра» это творчество по 
преобразованию разрозненных природных элементов в эстетически значимый объект. 

Выполнение флористических коллажей в технике «терра» способствует образно-символичеcкому постижению 
реальности, гармоничному взаимодействию человека с природой, формированию потребности в бережном отношении к 
ней. 

Выводы. Практическая значимость результатов представленного исследования определяется социально значимой 
целью формирования экологической культуры и поиска новых эффективных методов, направленных на становление 
экологической грамотности в процессе творческой деятельности. 
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Процесс приращения содержания экологической культуры в образование более объемно происходит во взаимосвязи 
познания и созидания нового, нахождения новых интерпретаций знакомых природных форм, поэтому очень важно 
будущим педагогам дизайна в процессе выполнения творческих заданий не только приобрести экологическую грамотность, 
но быть готовым стать субъектом её порождаемую в педагогической и дизайнерской деятельности. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и структура воспитательной деятельности в профессиональном 
учебном заведении. Какими бы не были подходы к данному понятию, в настоящее время в педагогической литературе все 
авторы сходятся во мнении о том, что воспитание является целенаправленным процессом социализации личности. Данный 
процесс активно реализуется относительно молодежи посредством организации воспитательной деятельности в 
образовательных организациях. Цель воспитательной деятельности состоит в формировании у молодого поколения 
общественно значимых и профессионально необходимых качеств, воспитание высоконравственной, духовно развитой и 
физически здоровой личности, готовой к осуществлению профессиональной деятельности и обладающей способностью 
отстаивать свои решения и убеждения. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, профессиональное воспитание, образовательная 
организация. 

Annotation. The article examines the essence and structure of educational activities in a vocational educational institution. 
Whatever the approaches to this concept, at present in the pedagogical literature, all authors agree that upbringing is a purposeful 
process of socialization of the individual. This process is actively implemented in relation to young people through the organization 
of educational activities in educational organizations. Educational activity in an educational institution is complex and consists of the 
independent activity of students, the interconnected work of scientific and pedagogical workers and students, as well as the system of 
organization, coordination and control of educational activities in general. The goal of educational activities is to form socially 
significant and professionally necessary qualities in the young generation, to educate a highly moral, spiritually developed and 
physically healthy person, ready to carry out professional activities and having the ability to defend their decisions and beliefs. 

Keywords: education, educational activities, professional education, educational organization. 
 
Введение. Воспитание является одним из основных понятий в педагогике. Оно, определяемое как целенаправленный 

процесс социализации личности, составляет неотъемлемый элемент образовательного процесса [1]. 
Существует множество подходов к определению понятия «воспитание». Так В.И. Смирнов определяет воспитание как 

процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной системы, обеспечивающей 
взаимодействие воспитателей и воспитуемых [2]. М.И. Рожков рассматривает его с точки зрения управленческой функции: 
«Воспитание - целенаправленное управление процессом социального развития личности через включение ребенка в 
различные виды социальных отношений в учебе, общении, и практической деятельности». П.И. Пидкасистый подходит к 
определению понятия «воспитание» со стороны ведущей деятельности педагога: «Воспитание – это целенаправленная, 
содержательная профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, 
вхождению ребенка в контекст современной культуры, становлению его как субъекта и стратега собственной жизни, 
достойной человека» [2]. 
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Какими бы не были подходы к данному понятию, в настоящее время в педагогической литературе все авторы сходятся 
во мнении о том, что воспитание является целенаправленным процессом социализации личности. Данный процесс активно 
реализуется относительно молодежи посредством организации воспитательной деятельности в образовательных 
организациях. 

Существует множество точек зрения относительно понятия воспитательной деятельности. Значимость воспитательной 
деятельности для развития личности подчеркивали Дж. Дьюи, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий [3]. Болдырев Н.И. дает 
следующее определение понятию воспитательной деятельности: «Воспитание – это целенаправленная и взаимосвязанная 
деятельность воспитателей и воспитанников, их отношения в процессе этой деятельности, способствующей формированию 
и развитию личности и коллективов». По мнению Е.В. Бондаревской, «Воспитание – это деятельность по развитию 
духовного мира личности, направления на оказание ей педагогической поддержки в самоформировании своего 
нравственного образа» [3]. 

Изложение основного материала статьи. Анализ понятия «воспитательная деятельность» позволяет говорить о том, 
что она представляет собой особый субъект организации социальной среды в образовательном учреждении на 
педагогическом уровне. Под воспитательной деятельностью следует понимать деятельность, направленную на организацию 
воспитательной среды, посредством активного взаимодействия субъектов для эффективного решения учебно-
воспитательных задач по формированию личности обучающегося. 

В связи с тем, что образовательная деятельность учебных заведений в России основывается на Федеральных 
государственных образовательных стандартах, возникает необходимость проектировать не только учебные планы, рабочие 
программы учебных дисциплин и практик, но создать воспитательную систему образовательного учреждения, 
определяемую компетентностным подходом в образовании. 

Образовательное учреждение должно создать такое воспитательное пространство, которое бы характеризовалось 
активным включением обучающихся в продуктивную деятельность, решение социально значимых проблем, в том числе 
посредством сотрудничества с другими организациями общественной направленности. При этом необходимо учитывать, 
что деятельность студентов в рамках воспитательной деятельности должна формировать у них инициативность, 
самостоятельность, ответственность [8]. 

Цель воспитательной деятельности состоит в формировании у молодого поколения общественно значимых и 
профессионально необходимых качеств, воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 
личности, готовой к осуществлению профессиональной деятельности и обладающей способностью отстаивать свои 
решения и убеждения. Отсюда вытекает и основная задача учреждения, которая может быть реализована посредством 
организации воспитательной деятельности: создание условий для всестороннего развития личности [2]. 

Воспитание – это процесс, который представляет собой неразрывное единство объективных условий и субъективных 
факторов воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса [8]. Воспитательный процесс 
охватывает различные уровни: бытовой, личностный, профессионально формирующий, социально-гражданский. 

Так как в основе воспитательной работы лежит формирование личности обучающегося как существа социального, то 
она реализуется посредством решения педагогом организационных и педагогических задач, определяющих выбор форм и 
методов воспитания, а также процесс их применения. 

Воспитательная деятельность внутри учреждения профессионального образования достаточно трудоемка и имеет свои 
особенности, которые обусловлены тем, что молодежь является наиболее социально активной группой современного 
общества. Образовательная организация как социальный институт предлагает одновременно возможность овладения 
компетенциями, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности молодого человека, а также создает 
условия для его самореализации, активного сотрудничества в коллективе, утверждения себя как личности. 

В условиях модернизации российской системы образования и современного социума обучающийся должен быть 
способен к принятию самостоятельных решений в различных сферах жизни на основе освоенного социального опыта. В 
виду этого для педагогов профессиональных образовательных организаций становится важным организовать 
социализирующее пространство с использованием имеющихся ресурсов учреждения. Поиск способов формирования 
данной среды позволил выявить метод моделирования как наиболее оптимальный и эффективный способ организации 
воспитательной деятельности студентов, позволяющий проанализировать потенциал, содержание, особенности, 
закономерности воспитательной работы учреждения. 

Состояние и перспективы развития воспитательной деятельности в профессиональном образовательном учреждении, 
анализ научно-педагогической литературы позволяют говорить о том, что в системе профессионального образования 
постоянно требуется пересмотр традиционных подходов в использовании технологий воспитательного взаимодействия 
педагогов и студентов. Это реализуется при помощи проведения оценки воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных учреждениях, которая в настоящее время осуществляется по трем показателям: наличие условий для 
воспитательной деятельности студентов, уровень организации воспитательной деятельности студентов, наличие самой 
организации воспитательной деятельности студентов, условий и механизмов ее функционирования. 

В основе воспитательной работы конкретного образовательного учреждения могут закрепляться ценности, которые 
образовательная организация устанавливает, как таковые, чтобы приобщить к ним своих студентов, создать собственную 
воспитательную среду. Особенность воспитательной работы состоит в том, что она включает проведение культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по борьбе с правонарушениями и профилактике 
асоциального поведения, а также организацию досуга [7]. 

Данная особенность определяется требованиями, предъявляемыми к образовательному учреждению относительно 
процесса воспитания: 

– формирование у обучающихся общечеловеческих ценностей, ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 
– формирование мировоззрения и миропонимания, соответствующего существующей действительности и новейшим 

научным достижениям; 
– создание условий для самопознания и самореализации обучающихся; 
– формирование гражданской позиции, толерантности, правовой культуры; 
– создание условий для участия в социально значимой деятельности; 
– формирование профессионально необходимых качеств личности, представления о социальной значимости 

осваиваемой специальности; 
– формирование физической культуры, здорового образа жизни; 
– развитие творческого мышления, приобщение к научно-исследовательской деятельности. Данные направления 

являются взаимодополняющими и в практической деятельности реализуются системно [5]. 
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Как и любой процесс, процесс организации воспитательной деятельности основывается на ряде принципов, 
обеспечивающих целостное развитие личности обучающегося. По мнению Т.Г. Суминой в условиях современного мира 
организация воспитательной деятельности должна основываться на следующих принципах: 

– принцип наивысшей ценности человека на земле. В процессе воспитания создаются условия для саморазвития 
личности. При построении взаимоотношений с воспитанником необходимо принимать его таким, какой он есть, опираться 
на положительные стороны его личности; 

– целью воспитания является разностороннее гармоничное развитие личности воспитанника посредством коллективной 
творческой деятельности; 

– в основе организации системы воспитания лежит обеспечение возможности самоактуализации воспитанника; 
– суть воспитания состоит в формировании системы ценностных установок личности, то есть формирование 

отношения к Родине, обществу, людям, природе, к себе самому, материальным и духовным ценностям; 
– содержание воспитания составляет воспитывающая деятельность педагога, основывающаяся на активной работе 

воспитанника; 
– воспитанник является субъектом воспитательных отношений; 
– принцип диалогизации как важнейший принцип организации межличностного взаимодействия; 
– важнейшей функцией педагога в рамках воспитательной деятельности является понимание. Педагогу необходимо 

уметь слушать воспитанника, оказать помощь в обнаружении своих потребностей, помочь обрести веру в себя [6]. 
Совокупность требований современного общества, предъявляемых к личности обучающегося, определяет наличие 

множества направлений воспитательной деятельности обучающихся в образовательной организации. Основными 
направлениями данного вида деятельности в зависимости от уровня образования становятся гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание, эстетическое, правовое и профессиональное воспитание, физическое и экологическое 
воспитание, семейное и социально-экономическое воспитание, воспитательная работа проводимая в профессиональных 
образовательных учреждения и в студенческих общежитиях, большое внимание уделяется воспитательной работе с 
иностранными студентами, а так же с несовершеннолетними студентами. 

Выводы. Таким образом, воспитательная деятельность в образовательной организации является неотъемлемой 
составляющей в процессе становления личности молодого человека: посредством ее формируется высоконравственная, 
духовно развитая, физически здоровая личность, способная к развитию личностных и профессионально-значимых качеств 
личности. Организация воспитательной деятельности основывается на личности обучающегося. Особенности 
воспитательного процесса в конкретной образовательной организации определяются значимыми для обучающихся 
личными и общественными проблемами. Для достижения целей воспитания воспитательная деятельность в 
образовательном учреждении должна строиться на ряде принципов ее организации: гуманистической направленности, 
научности, преемственности, целенаправленности, приоритетности, ответственности, открытости и перспективности. 
Требования общества по отношению к личности обучающегося определяют перечень направлений воспитательной 
деятельности в образовательном учреждении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ 
 

Аннотация. В статье показано применение активных методов обучения при разработке практических заданий на 
занятиях со студентами. Автор подчеркивает роль качества планирования практического занятия для достижения высоких 
результатов в практической подготовке студентов. Выделяет важность правильно определенной цели и задачи, 
планирования планируемых результатов практического занятия. Раскрыты виды и методы практического занятия при 
подготовке практического занятия, выбор которых зависит от факторов: общих целей и задач практического занятия; 
специфики образовательного направления; времени, отведенного на практическое занятие; возрастных особенностей и 
уровня подготовленности студентов; материально-технической оснащенности образовательной организации; 
педагогических возможностей видов и методов практического занятия при решении конкретной педагогической задачи. 
Автор подчеркивает, что активные методы обучения – положительный инструмент преподавателя в учебе, но как он будет 
помогать в оснащении студентов знаниями, зависит от него самого. 

Ключевые слова: применение, активные методы обучения, практические задания, занятия, студенты, преподаватель. 
Annotation. The article shows the use of active teaching methods in the development of practical tasks in the classroom with 

students. The author emphasizes the role of the quality of practical lesson planning to achieve high results in the practical training of 
students. Highlights the importance of correctly defined goals and objectives, planning the planned results of practical training. The 
types and methods of practical training in the preparation of practical training are disclosed, the choice of which depends on factors: 
the general goals and objectives of practical training; the specifics of the educational direction; the time allotted for practical training; 
age characteristics and level of preparedness of students; material and technical equipment of the educational organization; 
pedagogical possibilities of types and methods of practical training in solving a specific pedagogical task. The author emphasizes that 
active teaching methods are a positive tool of a teacher in his studies, but how he will help in equipping students with knowledge 
depends on him. 

Keywords: application, active teaching methods, practical tasks, classes, students, teacher. 
 
Введение. Проблема освоения учебного материала студентами является животрепещущей в любые времена. При этом 

не все в данном процессе зависит от преподавателей и студентов. Задачи играют ключевую роль в подборе активных 
методов обучения, с помощью их должна быть подобрана классификация методов, которые позволяют раскрыть все 
поставленные задачи, на разных этапах учебного процесса, перед студентами и самим преподавателем. Достижение 
высоких результатов в практической подготовке студентов во многом зависит от качества планирования практического 
занятия. Преподавателю изначально следует построить рабочую программу таким образом, чтобы обеспечить логическую 
последовательность и обоснованную связь при изучении материала, а также способствовать наращиванию знаний, умений и 
навыков студентов по всем годам обучения, чтобы в совокупности охватить весь круг компетенций, на подготовку которой 
ориентирован предмет. 

При организации практического занятия очень важно правильно определить цель. А правильно поставленные задачи 
облегчат достижение поставленной цели. Также необходимо определить планируемые результаты практического занятия. 

При подготовке практического занятия также важно правильно подобрать вид и методы практического занятия. Выбор 
оптимальных организационных видов и методов практического занятия зависит от многих факторов: общих целей и задач 
практического занятия; специфики образовательного направления; времени, отведенного на практическое занятие; 
возрастных особенностей и уровня подготовленности студентов; материально– технической оснащенности образовательной 
организации; педагогических возможностей видов и методов практического занятия при решении конкретной 
педагогической задачи. 

Изложение основного материала статьи. Для обеспечения эффективности практических занятий необходимо 
использовать разнообразные виды организации практических занятий; разные формы учебной деятельности студентов, 
различные методы практических занятий [5]. При подготовке практического занятия необходимо продумать деятельность 
как групп в целом, так и студентов отдельно. Это необходимо для осуществления контроля за деятельностью студентов и 
усвоения ими учебного материала. Также необходимо продумать распределение ролей и состав групп. 

Особое внимание следует уделить планированию и организации учебного времени. Практические занятия и отработка 
практических действий занимают большой объем времени, поэтому нужно четко распределить время занятия. Во–первых, 
необходимо проверить усвоение теоретических знаний, которые будут отрабатываться на практике. Если студенты не 
усвоили теорию, то проводить практическое занятие не рекомендуется. В начале практического занятия проводится 
инструктаж. Разъясняется цель и задачи занятия, ставятся конкретные задания и критерии их оценивания. На этапе 
выполнения практических заданий преподаватель должен наблюдать за деятельностью студентов, контролировать, 
корректировать их. 

Отличительная особенность практического занятия, прежде всего, отработка практических действий, и, конечно же, 
решающую роль здесь играет наличие необходимого материально–технического обеспечения. При проведении 
практических занятий используется следующая материально– техническая база: учебный кабинет, аудио и видеоаппаратура, 
проекционная аппаратура, макеты, муляжи, модели, тренажеры, симуляторы, различное лабораторное оборудование. 
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Важным условием для проведения практических занятий является наличие учебно–методического комиссии. При 
планировании практического занятия используются не только нормативные документы, но и учебная, научная и 
методическая литература, наглядные и учебные пособия, различные справочные и статистические данные. Также наряду с 
традиционными, широко применяется электронная информация: средства программного обучения и контроля знаний, 
аудиовизуальные пособия. 

При организации практических занятий преподавателю важно подготовить правильные и целесообразные задания. Они 
должны быть выполнимыми и достаточно трудными, нацеленными на зону ближайшего развития. Важно воспитать у 
студентов умение тратить на выполнение работы столько времени, сколько нужно, и не больше. Для этого преподаватель 
должен проделать работу сам, и выяснить, сколько нужно времени, чтобы выполнить ту или иную работу. При этом 
необходимо учитывать возможности студентов [1]. Практические задания должен быть спланирован так, чтоб как можно 
больше студентов их могли выполнить. 

Особое внимание при организации практического занятия необходимо уделить способам контроля. Проконтролировать 
сформированность умений и навыков у студентов можно при помощи критериев оценки, которые необходимо 
разрабатывать для каждого практического задания и упражнения. Если студенты не укладываются во временные рамки или 
неправильно делают задание, то это говорит о том, что они либо плохо владеют методом выполнения или не понимают 
данное задание. 

Помимо традиционных методов обучения, в наше время активно используются нетрадиционные методы, или как еще 
называют их «активные методы обучения». Когда традиционные дают минимальный эффект, и преподаватель понимает, 
что результата от занятий нет, они начинают не дозированное использование активных методов, что не всегда дает 
положительный результат. Студенты могут воспринять активные методы, как игру, развлечение, что не является верным в 
данном контексте. Активные методы – помощник преподавателя, но не легкий способ завлечь аудиторию, которая не 
заинтересована в получении знаний и умений. [2, с. 26]. Активные методы обучения – это компонент учебного процесса, 
который стимулирует студентов к созидательной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 
учебным материалом [3]. 

В профессиональной педагогике нет единой, общей классификации методов активного обучения, это выражается тем, 
что преподаватели прибегают к разной основе использования методов обучения. В зависимости от возраста студента, 
формата проведения, темы материала, особенностей студентов. Данная сфера до сих пор остается дискуссионной. 

Анализируя работы различных авторов, были выведены наиболее используемые, продуктивные активные методы 
обучения. 

Интеллектуальная разминка. Цели интеллектуальной (педагогической) разминки: привести студентов в активное 
состояние, «вхождение в занятие», перед объяснением основного материала; контроль уровня подготовки студентов к 
занятию; морально-психологическая подготовка к активности и динамичности занятия. Проводится такая разминка в начале 
занятия в течение 5-6 минут. 

С первого прочтения данного активного метода может показаться, что интеллектуальная разминка является залогом 
успеха занятия, но тут есть возможные угрозы. В зависимости от того какую стратегию возьмет преподаватель, уровень 
сложности разминки, что может повлиять на мотивационный компонент студента, что после сложно-насыщенной разминки, 
что-либо воспринимать будет сложно. 

Цели метода «Диалог»: обмен знаниями, мыслями, суждениями; развитие самостоятельного мышления; повышение 
интереса к обучению, создание необходимого эмоционального фона; обратная связь от студентов. 

Приёмы диалога: постановка проблемных вопросов; выдвижение неоднозначных вопросов; побуждение к сравнению 
различных явлений; приучение к подведению итогов. 

Данный метод обеспечивает процесс сотрудничества со студентами, располагает их к преподавателю, демонстрирует 
уважение к знаниям и опыту. Но также есть вероятность упустить ситуацию из-под контроля, и диалог может превратиться 
в конфликт. Здесь важно следить, кто и как высказывается, соблюдать правила «одного спикера» и уважения друг к другу. 
А если ситуация выходит за рамки, то стоит прекратить дискуссию и преподавателю подвести итог и разрешить 
проблемный момент. 

Цель метода «проблемное обучение» – развитие познавательной самостоятельности студентов, работа над логическим 
и критическим мышлением. Использование проблемного метода не должно использоваться как препятствие в обучении, то, 
что мешается мыслить, оно должно воплощать затруднение интеллектуального характера, которое вызвано 
недостаточностью знаний студента. Затруднение, которое неожиданно активируют когнитивный процесс, и вызывает 
умственный поиск информации. 

Данный активный метод является одним из сложного для грамотно – построенного проведения. Преподавателю важно 
понимать проблему, которую он выдвигает, следить за рамками обсуждения, и заранее прогнозировать все возможные 
последствия. Не стоит использовать данный метод в напряженной атмосфере группы. 

Цель метода интерактивной лекции с применением мультимедиа-технологий обучения заключается в использовании 
аппаратных технологий, которые позволяют обеспечивать получение информации с помощью различных чувств. Звуковой, 
видео-, анимации формах. Совмещение традиционной лекции с компьютерными инновациями позволяет студентам: более 
подробно изучать материал придает занятиям эмоциональный окрас; повышение интереса к занятию. 

Преподавателю важно понимать, что техника может выйти из строя, и концепция применения активного метода 
«Интерактивная лекция» превратится в стандартный формат проведения занятия, к которому не всегда бываешь готов и все 
основное время занятия было подготовлено в презентации (Например: решение ситуационных задач). 

Анализ конкретных ситуаций позволяет активизировать студентов к обучению. Изучение научной литературы, 
увеличение мотивационного компонента, желания учиться, получать теоретические знаний и практические навыки для 
решения поставленных целей на занятиях. Рассмотрим виды анализа конкретных ситуаций: ситуация – иллюстрация, в 
данном случае приводится пример изучаемого материала, что помогает освоить сложный материал; ситуация – упражнения 
позволяет применить то, что изучалось ранее. Данный вид используется как закрепление материала; ситуация – оценка, 
приводится ситуация, где решение уже найдено, и далее проводится критический анализ того, что уже представлено 
преподавателем; ситуация – проблема, в данном виде представлена ситуация из жизни, задача студентов найти решения, 
или прийти к общему выводу того, что решение невозможно. 

Все эти активные методы активно применяются и помогают тем, кто действительно знает, зачем применяются, для чего 
и в какой ситуации. У каждого преподавателя, в зависимости от опыта, со временем образовывается «педагогическая 
копилка» активных методов, которые использовались, подвергались анализу, коррекции, иной интерпретации и в итоге 
совершенствовались до нужного уровня. Важно подбирать метод исходя из задач. Рассмотрим соответствие методов и задач 
по группам: 



 128 

Первая группа задач. Цель данной группы – это погружение и объяснение студенту для чего он учится, зачем 
необходимо обучение. Для решения поставленной цели можно использовать такие методы как: контроль знаний, чтобы 
студент понимал свой уровень, и преподаватель анализировал, где пробелы и как их восполнить, метод применений теории 
на практике, чтобы это не были слова на ветер, и студент понимал, что и как применять в повседневной жизни. 

Вторая группа заключается в том, чтобы заинтересовать студентов к изучению предмета, привносить актуальную 
информацию и подчеркивать важность материала. Основное в этом блоке то, что преподаватель должен изначально сам 
разбираться в этих вопросах для того, чтобы заинтересовать студентов. 

Методы, которые можно использовать: метод наглядности, используя инновационные технологии, игровой метод, что 
позволит снять барьер между студентами и изучаемым предметом. 

Третья группа задач, которая направлена на решение вопросов, актуализации представлений и снятие стереотипных 
рамок о предмете. 

В данной группе можно использовать такие методы как: мозговой штурм, что позволит понять точку зрения студентов 
и в ходе обсуждения прийти к максимальному общему точному мнению, и метод консультирования, которая также поможет 
ответить на непонятные и ошибочные мнения. 

Этот блог на закрепление полученных знаний и умений, отработка их на практике. В данном блоке задач можно 
воспользоваться такими методами как: круглый стол, он не направлен на практические умения, но с помощью него можно 
хорошо закрепить теорию и углубить свои знания, также метод дискуссии, анализа, и конечно, метод практических умений. 

И крайние задачи, но не по важности, а по списку – практические умения. Полностью закрепление и отработка всей 
теории на практике. В данном блоке возможно использование таких методов как: метод ролевых игр, где можно 
максимально приблизить к реальной ситуации, которая может произойти в жизни, также решение кейсов, что позволит 
логические применять теорию. 

Рассмотрим 3 уровня активности человека в процессе обучения: 
Активность воспроизведения, которая характеризуется тем, что студент стремится понять, запомнить и повторить 

узнанное. 
Активность интерпретации, представляющая собой стремление студента понять постигаемый материал, научиться 

применять изученное на практике. 
Творческая активность – стремление студента самостоятельно искать «зоны поиска», ставить и поэтапно решать 

задачи, выделять принципы, синтезировать знания, навыки и умения в различных областях. По практическим показателям 
применение активных методов в обучении дает возможность для повышения уровня успешной, профессиональной 
подготовки студентов, также сделать процесс обучения интересным и результативным. 

Вопросы теории и практики при применении активных методов указаны в методических рекомендациях: понятия и 
классификации активных методов обучения, рекомендации использования активных методов при постановке различных 
задач в обучении, также основные методические подходы при организации групповых работ и т.д. 

Рассмотрим общие методические рекомендации: 
При выборе метода, который будет использоваться в обучении, преподаватель должен учитывать время для изучений 

того или иного раздела, удастся ли раскрыть метод в полной мере, при определенном количестве времени, также важность 
преподаваемого материала для дальнейшей учебной, а может и профессиональной деятельности. 

Систематическое применение активных методов, не пренебрегая, способствуют качественной реализации 
поставленных задач как перед студентами, так и перед преподавателем. 

Заранее подготовленное занятие, четко спланированное и продуманное, уместно подобранные активные методы и 
формы при обучении – залог успеха. 

Важно, при подборе методов при групповых и коллективных формах организации работы со студентами учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребенка в отдельности. 

Общая рекомендация, при которой нужно учитывать специфику содержания преподаваемого материала, исходящих из 
нее целей и задач для студентов, возможного времени, особенности коллектива в котором проводится занятие, наличие 
материально технического обеспечения. 

Мотивация является неотъемлемой и очень важной составляющей занятия, как на подготовительном этапе, так и в 
основной части проведения занятия. Поощрение студентов за активное участие, за интерес, за вклад в учебный процесс. 

Оценивать не только по итогу обучения, воспитания и развития, но и общую эмоциональную составляющую – 
поддержание настроя на занятии, общение не только между преподавателем и студентов, но и общении студентов друг с 
другом, также отношение между коллективами [4]. 

Для достижения поставленных целей учебный процесс должен быть, в первую очередь, интересным, важна 
заинтересованность преподавателя, и от этого зависит и результативность, и увлекательность занятия. 

Для того, чтобы активировать когнитивный процесс у студентов необходимо создать условия для лучшего восприятия 
информации: использовать презентации, учебные фильмы, аудио материал, применение навыков на практике. 

Цель практических занятий – отработка стратегии поведения, какую информацию нужно предоставлять в специальные 
службы по спасению, имитация ситуаций, проигрывание с помощью ролевого метода. 

Занятие, для студентов должно быть построено так, чтобы между преподавателем и студентами было взаимодействие, 
обходя такой вариант, то, что преподаватель читает лекцию, студенты записывают и на этом занятие заканчивается. 

Рассмотрим методы обучения, которые можно использовать на занятиях для того, чтобы студенты могли приобрести 
навыки и способность применять их на практике. 

Выводы. В педагогическом процессе следует использовать активные методы обучения, но для их действительного 
эффекта нужна хорошая подготовка, усердный труд преподавателя, понимание целей, стоящих перед ним, и целей, которые 
преподаватель ставит перед студентами. На первый взгляд может показаться использование активных методов простым 
процессом. Да, он прост для развлечения студентов, но не для результативной когнитивной учебной деятельности. 
Активные методы обучения – положительный инструмент преподавателя в учебе, но как он будет помогать в оснащении 
студентов знаниями, зависит от него самого. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена актуальной проблеме, связанной с формированием познавательного 
обучающихся интереса к учебным предметам в современной школе. Авторами статьи проведен научно-методический 
анализ интерактивных тренажеров, представляющих собой комплекс технических средств обучения, реализующий 
компьютерные и физические модели, специальные методики обеспечивающее контроль качества деятельности учащегося и 
предназначенный для формирования и совершенствования у него навыков и умений к принятию качественных и быстрых 
решений. Разработан комплекс заданий с использованием интерактивных заданий-тренажеров. Опытно-экспериментальным 
путем доказана эффективность разработанного комплекса. Представлены и проанализированы результаты диагностики 
школьников развитие познавательного интереса (на примере учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»). 

Ключевые слова: познавательный интерес, образовательный процесс в школе, обучающиеся, средства обучения, 
интерактивные задания тренажеры, педагогический эксперимент. 

Annotation. this scientific article is devoted to an urgent problem related to the formation of students' cognitive interest in 
academic subjects in a modern school. The authors of the article conducted a scientific and methodological analysis of interactive 
simulators, which are a set of technical training tools that implement computer and physical models, special techniques that ensure 
quality control of student activity and are designed to form and improve his skills and abilities to make high-quality and quick 
decisions. A set of tasks has been developed using interactive simulator tasks. The effectiveness of the developed complex has been 
proved experimentally. The results of diagnostics of schoolchildren development of cognitive interest are presented and analyzed (on 
the example of the educational subject "Fundamentals of life safety"). 

Keywords: cognitive interest, educational process at school, students, learning tools, interactive tasks simulators, pedagogical 
experiment. 

 
Введение. Одним из важнейших и традиционно неизменных компонентов учебной деятельности является 

познавательный интерес. Со времен Яна Амоса Каменского педагогов интересовали вопросы, связанные с поиском средств, 
способствующих привлечения и поддержания интереса к изучаемому предмету. Различные аспекты познавательного 
интереса рассмотрены в трудах таких исследователей, как: Ш.А. Амоношвили, Б.Г. Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, 
Л.А. Гордон, Н.Р. Морозова, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Г.И. Щукина и др. Познавательный интерес 
представляет собой активную, избирательную направленность личности к окружающему миру. Динамика познавательного 
интереса включает в себя ряд сменяющихся стадий: любопытство, любознательность, познавательный интерес и 
теоретический интерес. В общеобразовательной школе развитие интереса осуществляется по двум основным направлениям: 
первое связано с отбором дидактического содержания, а второе – непосредственная организация познавательной 
деятельности обучающихся на уроках. На познавательный интерес школьников влияют такие факторы: заинтересованность 
педагога, проблемное обучение, творческий подход, эффекты новизны, связь обучения с жизнью и практикой, связь 
изучаемого учебного материала с различными аспектами профессиональной и т.д. Традиционные средства обучения не 
всегда способствуют решению основных образовательных задач, в связи с этим вопросы поиска и апробации эффективных 
современных дидактических средств на всех этапах школьного обучения являются приоритетными. 

Изложения основного материала статьи. Под средствами обучения понимаются материальные объекты и предметы 
духовной культуры, предназначающиеся для организации и осуществления педагогического процесса и выполняющие 
функции развития учащихся (К.Ю Коджаспиров). Средства как дидактическая единица существует независимо от учебного 
процесса, и в учебном процессе могут участвовать как предмет усвоения, либо в какой-нибудь другой функции                          
(Т.И. Долгая, А.А. Журин, Е.О. Иванова, Т.В. Ильясов, В.В. Красильников, А.В. Осин, Н. Савченко, В.А. Сластенин,                
В.С. Тоискин, К.Д. Ушинский, А.В. Хуторской и др.). В современной системе образования, наряду с традиционными стали 
широко использоваться инновационные средства обучения, к которым можно отнести интерактивные тренажеры. 
Интерактивный тренажер – это комплекс технических средств обучения, реализующий компьютерные и физические 
модели, специальные методики обеспечивающее контроль качества деятельности учащегося и предназначенный для 
формирования и совершенствования у него навыков и умений к принятию качественных и быстрых решений [1]. 
Применение данных средств актуально в связи с глобальной информатизацией и цифровизации современного образования 
на всех этапах образования. Ребенок, поступающий в первый класс, уже имеет навыки работы с различными гаджетами, 
накоплен опыт поиска необходимой информации и ее переработки. Тренажеры позволяют сформировать у школьников 
навыки действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понимать сущность протекающих 
процессов, видеть их структуру и взаимосвязь. Эффективность применения интерактивных тренажеров способствует 
значительному уменьшению количества ошибок, увеличивая скорость манипуляций и принятия решений, также 
сокращению времени обучения и адекватной оценке уровня полученных знаний и навыков (В.А. Векслер, И.Г., Дровникова, 
В.Е. Поляк, Л.Б. Рейдель и др.). 

Нами был проведен анализ некоторых сервисов, применимых для организации учебной деятельности на этапе 
основного общего образования. Для организации деятельности обучающихся педагог может использовать следующие 
сервисы, которые позволяют создавать задания-тренажеры [2, 3]: 

«Edmodo» – сервис для организации учебного процесса и проведения дискуссий по определенным направлениям, в 
которых могут участвовать все обучающиеся. Данный сервис адекватен для организации совместной коллективной 
деятельности обучающихся. 
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«Bubble.us» – сервис для построения ментальных карт или карт знаний с возможностью совместного редактирования и 
различных вариаций шаблонов разработанных готовых карт. При помощи данного сервиса можно составлять схемы, 
выполнять задание ученикам совместно, строить ментальную карту. 

«Questbase» – сервис для проектирования педагогических тестов, опросов, викторин. При проектировании теста 
предусмотрены разные типы вопросов. Сервис можно применять для дистанционных викторин, олимпиад, для проверки 
усвоения. 

«Каноот». Обучающиеся могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетников, ноутбуков, смартфонов, то 
есть с различных устройств, имеющих доступ к Интернету. Созданные в Каноот задания позволяют включить в них 
фотографии и даже видеофрагменты. При желании учитель может использовать баллы за ответы на задаваемые вопросы, 
правильность ответов и скорость выполнения. Использование данного сервиса может быть хорошим способом 
оригинального получения обратной связи от учащихся. Одной из особенностей Каноот является возможность дублировать и 
редактировать тесты, что позволяет учителю сэкономить много времени. 

Онлайн сервис «Фабрика кроссвордов» позволяет в максимально короткие сроки создавать кроссворды с 
использованием «собственных» слов или используя словари сервиса. Форму кроссворда можно задать с помощью мышки. 
Данный сервис предоставляет возможность создания тематических кроссвордов, организации внеурочной деятельности, 
конкурсов кроссвордов и др., для изучения сервисов. 

«StudyStack» – сервис для создания различных дидактических материалов. Можно создавать карточки для 
самоконтроля, а также использовать готовые карточки. 

«BrainFlips» – сервис создания карточек для любого учебного предмета. По принципу выполнения схоже с игрой 
«детское домино». Карточки могут содержать изображения, текст, видео и звуковое сопровождение. 

«CoboCards» – сервис для создания дидактических карточек и перфокарт. 
«Ediscio» – сервис создания флеш-карт с использованием формул, картинок, текста и видео. Коллекции карт можно 

упорядочить. 
«ProProfs» – сервис для обучения в онлайн режиме. Можно создавать интерактивные карты, тесты и опросы. 
«Word Learner» – сервис позволяет создавать головоломки, упражнения, карточки, игры и рабочие листы. 
Остановимся более подробно на интерактивном сервисе LearningApps.org, так как в нашей работе мы будем 

использовать именное его. 
«LearningApps.org» с помощью интерактивных модулей является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и 

процесса преподавания. Существующие модули могут быть интегрированы в содержание обучения, а также их можно 
модифицировать или создавать в оперативном режиме. В данном случае целью является также собрание интерактивных 
блоков и возможность их общедоступности для остальных участников образовательного процесса. Такие блоки (так 
называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или конкретные сценарии. 

Кроме того, данный сервис помогает организовать работу коллектива учащихся, выстроить индивидуальные 
траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. На сайте представлено более 30 
различных интерактивных видов упражнений, 5 из них в форме игры для 2-4 участников. Есть русскоязычная версия сайта. 
Все задания выполнены в одном варианте [2, 3]. 

«Сервис» представляет собой конструктор интерактивных заданий для учебно-воспитательного процесса в разных 
режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди соответствия», «Установи последовательность», «Викторина с выбором 
правильного ответа», «Кроссворд» и другие. Основная дидактическая задача приложений заключается в том, что ученики 
способствуют проверке и закреплению свои в нестандартной, игровой форме. Условно имеющееся разнообразие 
интерактивных модулей можно разделить на два блока: шаблоны и инструменты. 

Шаблоны предназначены для разработки упражнений и игр. Они предполагают наличие заданий, условий выполнения, 
правильных ответов и четко определенных действий со стороны ученика. Шаблоны сгруппированы по структурно-
функциональному признаку. 

– «Selection» – упражнения на выбор правильного ответа. 
– «Assignment» – задания на установление соответствия. 
– «Sequence» – на определение правильной последовательности. 
– «Hot Potatoes». 
– Онлайн-игры – упражнения-соревнования, предназначены для того, чтобы обучающиеся участвовали в 

соревновательной деятельности с компьютером или другими учениками. Инструменты используются для подготовки и 
применения демонстрационного материала, для организации взаимодействия с учениками. В сервисе LearningApps.org 
имеются следующие инструменты, позволяющие готовить качественные электронные наглядные пособия, аудио- и 
видеоматериалы, а также дистанционно общаться с обучающимися и коллегами. 

– «Notebook» (Блокнот) – элементарный текстовый редактор, предназначенный для выполнения типичных заданий 
репродуктивного типа. 

– «Pinboard» («Пробковая доска») – предназначен для выполнения текстовых заметок и загрузки файлов с эффектом 
имитацией прикрепления канцелярскими кнопками к пробковой доске. 

– «Etherpad» – онлайн-редактор, в котором может совместно работать несколько интернет-пользователей. 
– «Mindmap» (Ментальная карта) – наглядный графический редактор ментальных карт. Его можно применять как для 

демонстрации заранее составленных карт, так и для составления ментальной карты на учебном занятии. 
– Аудио- и видеоконтент – инструмент, позволяющий не только загружать аудио- и видеофайлы, но и встраивать их в 

приложения. В сервисе LearningApps.org можно создавать приложения, в которых надо отгадать музыкальный инструмент 
по звучанию, географический объект по видеофрагменту, можно добавить к видеоролику вопросы, на которые ученики 
должны ответить после просмотра. 

– Календарь для составления расписания в виде таблицы. 
– Сетка приложений – инструмент создания коллекции из нескольких приложений. 
– Чат для общения в сети. 
Преимущество приложений сервера LearningAppa.org заключается и в том, что ученики могут проверить и закрепить 

свои знания в привлекательной игровой форме. Как показал опыт, применение сервиса LearningApps помогает решать 
образовательные задачи урока, активизирует познавательную деятельность учащихся, развивает у них познавательный 
интерес к учебному материалу. 

Считаем, что использование интернет-сервисов для работы на уроках в современной школе дает возможность:  
1. повысить у обучающихся мотивацию к предмету; 
2. подготовить к самостоятельному усвоению материала; 
3. овладеть конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности; 
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4. интеллектуально развивать обучающихся; 
5. получить обучающимся коммуникативный опыт; повысить многообразие видов и форм организации деятельности 

и контроля над деятельностью обучающихся. 
Использование интерактивных тренажеров в процессе обучения дает такие возможности, как выполнение различных 

учебных заданий в формате реального времени с помощью сетевых редакторов, обеспечение открытости и доступности 
учебных материалов. 

Таким образом, проведенный нами научно-методический анализ позволяет сделать вывод о том, что интерактивные 
тренажеры позволяют сделать уроки более эффективными, привлекательными и запоминающимися для обучающихся, а, 
следовательно, повышают интерес к обучению. Школьники могут работать не только на уроке, выполняя задания. Педагогу 
интерактивные тренажеры позволяют использовать творческий подход к процессу обучения. 

Для определения целесообразности применения интерактивных заданий-тренажеров на уроках, нами было проведено 
анкетирование среди обучающихся 6-х классов. Цель анкетирование – выявление познавательного интереса к учебным 
предметам, а также определение основных факторов, которые по мнению школьников «делают уроки интересными». Так, 
согласно полученным данным опроса 47% школьникам «не интересно» на уроках. Основную причину они назвали «не 
интересное преподавание уроков». Средствами, способствующими повышению интереса к школьным предметам, 
обучающиеся назвали следующие: «больше интересных примеров», «использовать увлекательные задания», «применять 
компьютерные технологии» и т.д. 

Результаты проведенного анкетирования подтвердили актуальность выбранной нами темы. Нами был разработан 
комплекс заданий с использований заданий-тренажеров. Для выявления эффективности разработанного комплекса был 
проведен педагогический эксперимент. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 93» г. Барнаула Алтайского края. В качестве учебного предмета мы 
использовали «Основы безопасности жизнедеятельности». К основным задачам данного учебного относят формирование 
личности безопасного типа и воспитание культуры безопасного поведения. Нами был осуществлен сравнительный анализ 
программ и учебников ОБЖ В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова и А.Т. Смирнова,                              
Б.О. Хренникова с точки зрения формирования безопасного поведения обучающихся во время активного отдыха на 
природе. На основании анализа можно сделать следующие выводы: процесс обучения безопасному поведению во время 
активного отдыха на природе выстраивается индивидуально, авторы учебников акцентируют внимание на психологической 
или теоретической подготовке формирования безопасного поведения, в учебниках недостаточное количество заданий, 
направленных на формирование алгоритмов безопасного поведения в условиях активного отдыха. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 48 человек – учащиеся 6-х классов. Экспериментальная группа – 3 
человека, контрольная – 25. На момент начала эксперимента выборки были однородны по составу и уровню 
подготовленности (по результатам педагогического тестирования по предыдущему изученному учебному разделу). Школа 
работала по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов, под редакцией. Смирнова А.Т., 
Хренникова Б.О. Было сформировано две группы участников эксперимента: контрольная и экспериментальная. 
Контрольная группа занималась на базе МБОУ «СОШ № 93» г. Барнаула, с учителем ОБЖ по школьной программе, без 
каких-либо изменений. Экспериментальная группа занималась на той же базе, по разработанной нами программе, которая 
содержала интерактивные задания-тренажеры. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с результатами констатирующего эксперимента нами был 
разработан комплекс заданий-тренажеров, которые были реализованы на уроках ОБЖ при изучении тем разделов 
«Подготовка к активному отдыху на природе», «Активный отдых на природе и безопасность». Нами взята за основу 
программа по ОБЖ за 6 класс А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Были составлены задания-тренажеры для каждого 
параграфа разделов «Подготовка к активному отдыху на природе», «Активный отдых на природе и безопасность» учебника. 
Чтобы пользователю получить доступ к какому-либо заданию, достаточно зайти на сайт LearningApps.org, перейдя по 
ссылке. 

Разработанные задания-тренажеры применялись на уроках на этапе закрепления изученного материала, с целью 
контроля или организации самостоятельной работы на уроке. После знакомства с теорией ученикам предлагалось пройти 
задания-тренажеры, в которых есть возможность проверить ответ, или повторить теорию. Ученики работали в своем темпе, 
у них не было ограничений по времени. 

Задания-тренажеры учащиеся выполняли как на уроках ОБЖ, так и в качестве домашнего задания. Некоторые из 
разработанных заданий, например «Скачки», которое использовалось на уроке при изучении темы «Природа и человек», 
позволили организовать парную работу на уроке. 

Для того чтобы разработанные задания-тренажеры, учитель смог использовать на уроках ОБЖ необходимо 
подготовиться к проведению такого урока заранее: 

• Ознакомится с шаблонами заданий-тренажеров, посмотреть и понять, как они работают. 
• Протестировать задания-тренажеры с учетом технических возможностей компьютерных классов. 
• При работе с заданиями-тренажерами важно, чтобы имелась возможность выхода в интернет и доступ к сайту. 

Разработанные задания-тренажеры применялись на уроках на этапе закрепления изученного материала, с целью контроля 
или организации самостоятельной работы на уроке. После знакомства с теорией ученикам предлагалось пройти задания-
тренажеры, в которых есть возможность проверить ответ, или повторить теорию. Ученики работали в своем темпе, у них не 
было ограничений по времени. 

• Задания-тренажеры учащиеся выполняли как на уроках ОБЖ, так и в качестве домашнего задания. Некоторые из 
разработанных заданий, например «Скачки», которое использовалось на уроке при изучении темы «Природа и человек», 
позволили организовать парную работу на уроке. 

С целью диагностики познавательного интереса учащихся экспериментальной группы к предмету ОБЖ мы 
использовали анкетирование по (модифицированной) методике Г.И. Щукиной. Данная анкета позволяет оценить уровень 
сформированности познавательного интереса у учащихся [4, 5]. 

В соответствии с инструкцией, учащимся необходимо было ответить на 5 вопросов, каждый из которых раскрывал 
один из критериев уровня сформированности познавательного интереса. Выбирали один из трех вариантов ответа. Ответы 
учащихся оценивались в баллах: ответы группы «А» – 3балла; ответы группы «Б» – 2 балла; ответы группы «В» – 1 балл. 

В соответствии с количеством баллов выделяются три уровня развития познавательного интереса: 
Высокий уровень – 15-18 баллов: высокий познавательный интерес, увлеченность процессом самостоятельной 

деятельности, стремление к преодолению трудностей. 
Средний уровень – 10-14 баллов: познавательный интерес, требующий побуждений учителя; зависимость 

самостоятельной деятельности от ситуации; преодоление трудностей с помощью других, ожидание помощи. 
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Низкий уровень – 6-9 баллов: познавательная инертность; мнимая самостоятельность действий; полная бездеятельность 
при затруднениях. 

Представим сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапов исследования по данной методике 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Уровни познавательного интереса (констатирующий и контрольный этапы) 

 
Высокий Средний Низкий Группа 

Кол-во 
учеников 

% Кол-во 
учеников 

% Кол-во 
учеников 

% 

Констатирующий этап 4 17 8 35 11 48 
Контрольный этап 9 39 11 48 3 13 
 
Анализ результатов диагностики по методике Г.И. Щукиной показывает, что после проведения уроков с 

использованием интерактивных заданий – тренажеров, на 22% увеличилось количество детей, у которых высокий уровень 
познавательного интереса. У этих ребят устойчиво проявляется самостоятельность в выполнении заданий; появилось 
желание выполнить задание любой сложности. У значительной части детей (48%) по-прежнему средний уровень 
познавательного интереса. Те ребята, которые на констатирующем этапе не проявляли интереса при выполнении заданий, 
при любой трудности испытывали разочарование, стали выполнять задания хоть и при помощи учителя, но появилась 
заинтересованность к учебному процессу. Поэтому сократилось число учеников с низким уровнем познавательного 
интереса (с 48% до 13%). В целом, можно оценить изменения в уровне познавательного интереса детей в классе как 
положительные. 

С целью оценки достоверности количественных характеристик экспериментального материала и сдвигов результатов 
тестирования, полученных в ходе эксперимента, использовался критерий достоверности различия t (критерий Стьюдента).  

Критерий достоверности различия (t) рассчитывался по формуле 

М
Vi

n =, где – знак суммирования; Vi – числовое значения; n – число вариаций. 

Средне квадратическое отклонение (q): 

q=
Mмак .− Mмин.

K  , где К – коэффициент Ермолаева; М макс. – максимальный результат; М мин. – минимальный 

результат.  
Ошибка среднеарифметической (m) 

m= 
q

n− 1 где, q– среднее квадратическое отклонение, а количество испытуемых минус 1 (при n менее 30 в знаменателе 

будет n-1, а более 30 просто n). 

 где, t –; – m1 – исходные данные; m2– конечные данные. 
Представим полученные данные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Математическая обработка результатов сформированности познавательного интереса у учащихся 

экспериментальной группы 
 

Группа Средняя арифметическая 
(М) 

Стандартное 
квадратичное 
отклонение (σ) 

Средняя ошибка 
средней 

арифметической (m) 
Констатирующий этап 11.26 4.14 0.88 
Контрольный этап 14.39 3.35 0.72 
 

t=
11.26− 14.39

√0.88
2
+0.72

2
= 2.75  

Число степеней свободы f = 23+23-2=44 
Определяем по таблице критических значений t-Стьюдента уровень значимости: критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 2.015, при уровне значимости р = 0,05.Значение 2.75>2.015, следовательно уровень значимости меньше 0,05, 
что говорит о достоверности различий между показателями познавательного интереса учащихся экспериментальной группы 
на констатирующем и контрольном этапах исследования. 

Выводы. По данным контрольной диагностики можно сделать вывод о том, что разработанный комплекс уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности с использованием интерактивных заданий-тренажеров, направленных на 
освоение знаниевого компонента, а также формирование познавательного интереса учащихся является эффективным и 
практически значимым. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости и целесообразности применения 
различных современных средств обучения, в том числе и интерактивных.  
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Аннотация. Данная научная статья посвящена проблеме формирования основ самоорганизации студентов первого 
курса в условиях перехода на новые образовательные стандарты высшего образования. Авторами статьи 
систематизированы имеющиеся научные подходы к определению понятия «самоорганизация», выделаны структурные 
компоненты данного явления. Представлены и проанализированы результаты диагностики студентов первого курса на 
предмет сформированности основ самоорганизации собственной деятельности. В ходе проблемного анализа раскрываются 
структурные компоненты общей компетентности самоорганизации. Характеризуется содержание компетенций 
самоорганизации как набора определенных действий, осуществляемых в соответствии с поставленной целью на основе 
имеющихся знаний, умений, навыков, способностей и накопленного опыта деятельности. 

Ключевые слова: самоорганизация, учебная и профессиональная деятельность, студенты, научное исследование, 
образовательный процесс вуза, профессиональное становление, саморазвитие, управление деятельностью. 

Annotation. This scientific article deals with the problem of forming the foundations of self-organization of first-year students in 
the conditions of transition to new educational standards of higher professional education. The authors analyzed the available 
scientific approaches to the definition of the concept of "self-organization", identified the structural components of this phenomenon. 
The results of diagnostics of first-year students are presented and analyzed in order to identify the basics of self-organization of 
activity. Based on the problem analysis, the structure of the general competence of self-organization is revealed. The content of the 
competence of self-organization is characterized as a set of certain actions carried out in accordance with the set goal on the basis of 
existing knowledge, skills, abilities and accumulated experience of activity. 

Keywords: pedagogical culture, professionalism, distance learning, quality of education, distance education, internationalization, 
socialization, specialist, innovative technologies. 

 
Введение. В настоящее время наблюдаются изменения требований к целям, содержанию образования, уровню 

профессиональной подготовки будущих специалистов в системе профессионального образования. Базовым подходом в 
профессиональной подготовке является системно-деятельностный подход (П.К. Анохина, А.Г. Асмолов, Н.А. Бернштейн, 
А.М. Каплуненко, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков и др.). В парадигме данного подхода на первый план выдвигается 
проблема самоорганаизации учебной и профессиональной деятельности студентов. В связи с этим особое значение 
приобретает освоение обучающимися компетенции самоорганизации. Согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования данная компетенция трактуется как «способность управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей            
жизни» [1]. 

Изложения основного материала статьи. Актуальность теоретического осмысления данной проблемы обусловлена 
современным социально-экономическим заказом общества на подготовку квалифицированных, конкурентоспособных, 
компетентных, ответственных, творческих, мобильных специалистов, готовых к постоянному профессиональному росту, 
обладающих способностью к самообразованию, саморазвитию, самосовершенстованию, поиску и реализации новых, 
эффективных форм организации своей деятельности (Д.П. Бушмелева, И.Н. Ким, В.Л. Крайник, С.В. Лисиенко,                          
И.А. Степанова, В.П. Черданцев и др.). Овладение на высоком уровне компетенциями самоорганизации позволит будущему 
специалисту успешно анализировать свою деятельность, осмысливать условия и задачи обучения, рационально 
планировать, организовывать, адекватно оценивать, своевременно корректировать и совершенствовать процесс, а также 
результаты своей учебной и будущей профессиональной деятельности. Однако, для достижения данной цели необходима 
целенаправленная работа по созданию педагогических условий, способствующих в максимальной степени овладению 
студентами навыками самоорганизации, начиная с первого курса. 

Процесс обучения в высшем учебном заведении для большинства студентов совпадает с юношеским возрастом и 
началом периода молодости. Для данного возрастного периода характерно завершение процессов физиологического и 
психологического созревания, на первый план выступают вопросы, связанные с личностной и профессиональной 
идентичностью, самоопределением и самореализацией. Ведущим видом деятельности выступает учебно-профессиональная 
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Лутошкин, А.В. Мудрик, Ж. Пиаже и др.). Учебный процесс в 
вузе значительно отличается от обучения в школе, студентам приходится усваивать качественно и количественно больший, 
по сравнению со школой, объем информации, что требует увеличения временных затрат, усилий и терпения. Условия 
обучения в школах, выпускниками которых является большинство первокурсников, не совпадают с условиями обучения в 
системе высшего образования [2]. Это обусловливает необходимость адаптации бывшего школьника к новым требованиям, 
к иной, чем в школе, организации учебного процесса. Первокурснику необходимо проявлять самостоятельность, 
инициативность и активность в освоении знаний, а это, в свою очередь, требует большей ответственности за свою 
деятельность. Студентам приходится по-иному планировать свое время, проявляя гибкость и необходимость оперативной 
переориентации. Кроме того, в период социально-психологической адаптации у студентов первого курса происходит смена 
деятельности и окружения, целевые установки претерпевают значительные трансформации. У первокурсников 
осуществляется смена ценностей, освоение новых социальных ролей, изменение референтной группы, студенты по-другому 
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начинают воспринимать себя и социальное окружение. Зачастую меняются и бытовые условия проживания студентов. 
Важнейшим компонентом изменений является смена учебной деятельности на учебно-профессиональную. Кроме того, в 
силу ряда обстоятельств, многое студенты в период обучения в вузе начинают подрабатывать, совмещая учебную 
деятельность с профессиональной. В числе основных форм работы – совмещение, работа в формате удаленного доступа, 
неполный рабочий день, частичная занятость. В этой связи проблемы активизации и оптимизации процессов 
самоорганизации требуют дополнительного переосмысления в современных социокультурных и экономических условиях. 

Вопросы изучения учебно-профессиональной деятельности студентов первого курса раскрыты в трудах таких ученых, 
как: Ю.В. Алеева, С.И. Архангельская, Ю.К. Бабанский, С.С. Котова, Н.В. Кузьмина и др. Обобщенный анализ имеющихся 
подходов позволяет определить учебно-профессиональную деятельность как направленную на освоение компетенций, 
позволяющих человеку стать профессионалом, способный ставить цели и достигать результатов. 

Для успешного освоения учебно-профессиональной деятельностью, студентам необходимо владеть навыками 
профессиональной самоорганизации [3]. Частично эти навыки формируются еще в дошкольный период, когда ребенок 
приучается к целенаправленной деятельности, учится структурировать предстоящую работу по плану, развивает 
рефлексивные умения, работая «над ошибками». Данные навыки усложняются и совершенствуются в период обучения в 
школе. Вопросы самоорганизации проанализированы в трудах таких ученых, как: В.И. Андреев, Т.Н. Болдышев,                        
В.Н. Донцов, А.М. Колесова, В.И. Матис, Ю.Н. Пароходов, А.Г. Сороковой, Н.К. Тутышкин и др. В рамках нашего 
исследования под самоорганизацией мы будем понимать мотивированную деятельность студента, осуществляемую 
посредством системы интеллектуальных операций, ориентированных на решение задач самостоятельной рациональной 
организации своего учебного труда. Цикл управления своей деятельностью у студента базируется на те же операции, что и 
управление деятельностью «внешнего» объекта: анализ ситуации, прогнозирование, целеполагание, планирование, 
принятие решений, критерии оценки, самоконтроль и коррекция деятельности (Р. Акофф, М. Андерсон, Т.Ю. Базаров,                
М. Разум, П.И. Третьяков и др.). 

С целью определения особенностей владения основами самоорганизации студентов первого курса, нами было 
проведено исследование. Время проведения – сентябрь 2021 года. Мы выявляли уровень сформированности навыков 
самоорганизации студентов. В качестве диагностического инструментария мы использовали Опросник самоорганизации 
деятельности (ОСД) Е.Ю. Мандриковой [4]. Данный опросник переназначен для определения навыков стратегического 
целеполагания, тактического планирования, а также определения особенностей структурирования деятельности. Согласно 
опроснику, уровень самоорганизации деятельности определяется по ряду шкал: планомерность, целеустремленность, 
настойчивость, фиксация, самоорганизация, ориентация на настоящее. Полученный результат опроса позволял сделать 
выводы и по каждой шкале отдельно, и по общему суммарному показателю. 

Опросник включал 25 утверждений, напротив каждого из которых респонденту необходимо было поставить балл от 1 
до 7 в зависимости от степени его согласия с данным утверждением. 

В исследовании участвовали 120 студентов 1 курса Алтайского государственного педагогического и Алтайского 
государственного аграрного университетов. При проведении исследования для нас не представлял интерес дифференциации 
студентов по профилям подготовки вуза, поэтому результаты мы интерпретировали в обобщенном виде. Результаты опроса 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Результаты опроса студентов по методике ОСД 

 
Шкала 

Уровень Количество студентов 
Высокий уровень 21% 
Средний уровень 36% 

Планомерность 

Низкий уровень 43% 
Высокий уровень 54% 
Средний уровень 27% 

Целеустремленность 

Низкий уровень 19% 
Высокий уровень 36% 
Средний уровень 33% 

Настойчивость 

Низкий уровень 31% 
Высокий уровень 33% 
Средний уровень 27% 

Фиксация 

Низкий уровень 40% 
Высокий уровень 26% 
Средний уровень 31% 

Самоорганизация 

Низкий уровень 43% 
Высокий уровень 40% 
Средний уровень 33% 

Ориентация на настоящее 

Низкий уровень 27% 
 
Согласно методике, в зависимости от количества набранных баллов, каждая шкала представлена тремя уровнями: 

высоким, средним и низким. 
Высокий уровень характеризует целеустремленную и настойчивую личность, с развитыми волевыми качествами, таким 

людям присущи навыки тактического мышления, они способны планировать свою деятельность, корректировать 
поведенческую активность, доводить начатое дело до итогового результата. 

Средний уровень отражает характеристику личности, которая может ставить цели и задачи предстоящей деятельности, 
при данном уровне сформированности не в полной мере развиты волевые качества, человек стремится выполнять взятые 
обязательства, однако не всегда может доводить начатое до конца. 

Низкий уровень характеризует личность, которой сложно планировать деятельность, недостаточно сформированы 
волевые качества; склонны отвлекаться на посторонние дела, не свойственно доводить начатое дело до завершения. 

После обработки и подсчета общих суммарных показателей по всем шкалам, нами был проведен количественный и 
качественный анализ результатов исследования. 

Шкала «Планомерность» определяет уровень вовлеченности личности в тактическое ежедневное планирование по 



 135

определенным правилам. Анализ данных свидетельствует о том, что 21% опрошенных первокурсников имеют высокий, 
36% – средний и уровень и 34% низкий уровень сформированности данного параметра. Полученные результаты можно 
объяснить отсутствием у первокурсников опыта, связанного с ежедневным планированием, т.к. процесс обучения в школе 
носил закономерный, «предсказуемый» характер, чаще управляемый родителями и педагогами. Молодым людям не 
приходилось ежедневно применять планирование своей деятельности. Кроме того, школьник, преимущественно 
значительную часть времени находится в семье, где в планировании участвуют родители и близкие люди. В студенческой 
жизни молодым людям приходится проявлять большую инициативность и самостоятельность в сравнении со школьным 
периодом. 

Шкала «Целеустремленность» измеряет способность личности определить цель и сфокусироваться на ее достижении. 
Результаты опроса свидетельствует о том, что 54% опрошенных студентов имеют высокий, 27% – средний уровень и 19% 
низкий уровень сформированности данного параметра. Качество «целеустремленность» является базовым в системе 
волевых качеств личности. У более половины респондентов выявлен высокий уровень сформированности данного качества, 
что свидетельствует о положительной тенденции. 

Шкала «Настойчивость» измеряет склонность личности к приложению волевых усилий для завершения начатого дела и 
регулирования своей активности. 36% опрошенных имеют высокий, 33% – средний уровень и 31% – низкий уровень 
сформированности данного параметра. Все три уровня представлены примерно одинаковым количественным выражением. 
В связи с этим педагогам необходимо создавать условия развития данного качества, поскольку недостаточное проявление 
настойчивости будет препятствовать завершению студентами начатых дел. 

Шкала «Фиксация» диагностирует склонность личности к фиксации на заранее запланированной структуре 
организации событий во времени. Анализ данных свидетельствует о том, что 33% опрошенных имеют высокий, 27% – 
средний уровень и 40% низкий уровень сформированности данного параметра. Низкий уровень доминирует над высокими и 
средним, что также обуславливает необходимость развивать данное качество. 

Шкала «Самоорганизация» измеряет склонность субъекта к использованию внешних средств организации 
деятельности. Она содержит умения обобщения и систематизации полученных знаний, анализа собственной учебно-
профессиональной деятельности. Анализ данных свидетельствует о том, что 26% опрошенных имеют высокий, 31% – 
средний и уровень и 43% низкий уровень сформированности данного параметра. Самоорганизация является ключевым, 
структурообразующим компонентом данной системы. Количество студентов с низким уровнем превалирует над высоким и 
средним. Данный результат также подтверждает актуальность нашего исследования. 

Шкала «Ориентация на настоящее» измеряет временную ориентацию на настоящее. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что 40% опрошенных имеют высокий, 33% – средний уровень и 27% низкий уровень 
сформированности данного параметра. Количество ответов, соответствующих высокому уровню, превалирует, что может 
отражать жизненную тенденцию современной молодежи, связанную с «проживанием в моменте», фиксацией на настоящем. 

Анализ полученных данных подтверждает необходимость организации целенаправленной работы по обучению 
студентов первого курса основам самоорганизации. Содержательные аспекты данной работы определяются спецификой 
профиля профессионального образования. Для того, чтобы педагогическая деятельность имела структурный характер и 
определяла целевые ориентиры, мы выделили составляющие общей компетентности самоорганизации. Компетенции 
самоорганизации имеют свое содержание – набор определенных действий, осуществляемых в соответствии с поставленной 
целью на основе имеющихся знаний, умений, навыков, способностей и накопленного опыта деятельности. 

1. Нахождение и постановка цели: 
– осознание цели предстоящей деятельности;  
– формулировка цели и задач ее достижения (сессия, защита проектов, выполнение «контрольных точек», написание 

курсовых, исследовательских работ, подготовка и защита выпускной квалификационной работы и т.д.). 
2. Планирование и конструирование деятельности: 
– анализ деятельности и выделение ее структурных компонентов; 
– подбор оптимальных форм, методов, средств достижения цели; 
– планирование деятельности с учетом различных факторов (состояния здоровья, временной занятости, рационального 

распределения времени на учебную, профессиональную, досуговую занятость и т.д.); 
3. Анализ деятельности: 
– анализ деятельности на основе соотнесения с заданными критериями; 
– выявление и анализ проблем, возникающих в процессе реализации деятельности; 
– анализ причин «неудач», связанных с неполным достижением намеченных целей; 
– установление зависимости результатов деятельности и организации ее процесса. 
4. Организация процесса деятельности в соответствии с намеченным планом: 
– осуществление деятельности по плану; 
– организация последовательной системы действий; 
– организовать последовательность, систему; 
– выстраивание отношения с субъектами образовательного процесса, с целью содействия выполняемой деятельности.  
5. Оценка деятельности и ее результатов: 
– оценка своих возможностей и перспектив; 
– определение критериев оценки успешности деятельности; 
– оценка перспектив коррекции своей деятельности, совершенствования форм, приемов, методов своего учебного 

труда, его организации компетенции оценки деятельности и ее результатов. 
6. Оценка своих возможностей и перспектив: 
– выбор критериев оценки успешности своей деятельности, рациональности ее организации;  
– соотношение хода и результатов деятельности с планом; 
– оценка перспективы коррекции своей учебно-профессиональной деятельности, совершенствование форм, приемов, 

методов своего учебного труда, его организации. 
7. Коррекция деятельности: 
– нахождение и анализ ошибок, выявление их причин; 
– корректировка деятельности в соответствии с конкретной сложившейся ситуацией и собственными возможностями 

на основе самооценки и теоретического анализа своей деятельности; 
– определение путей устранения выявленных недостатков и фиксация положительных результатов; 
– анализ положительных сторон в организации своей деятельности и дальнейшая опора них; 
– осознавать слабые стороны в организации своей деятельности и планомерно их устранять; 
– определение перспектив дальнейшей работы по совершенствованию на основе теоретического осмысления и 
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творческого применения знаний, компетенций и навыков самоорганизации. 
Выводы. Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать вывод о том, обучение навыкам 

самоорганизации представляет длительный процесс. Успешность данного процесса зависит от времени начала его 
реализации. Сенситивным периодом его осуществления является юношеский возраст, однако ряд компетенции 
формируется еще в дошкольный период развития. Выделенные нами в ходе теоретического анализа компетенции и их 
содержательные характеристики позволят педагогам включать в структуру своей педагогической деятельности систему 
работы по обучению студентов основам самоорганизации. 
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Аннотация. В статье дается определение образовательного маркетинга, рассматривается проблема организации 

маркетинговой деятельности в ДОО г. Якутска. Дается описание методики анализа и оценки критериев конкурентных 
преимуществ ДОО. Приведен пример SWOT-анализа частных детских садов. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, рынок дошкольных образовательных услуг, внутренний маркетинг. 
Annotation. The article gives the definition of educational marketing, considers the problem of organizing marketing activities 

in the preschool educational institution in Yakutsk. A description of the methodology for analyzing and evaluating the criteria for the 
competitive advantages of preschool educational institutions is given. An example of SWOT-analysis of private kindergartens is 
given. 

Keywords: marketing activities, preschool educational services market, internal marketing. 
 
Введение. Уникальность отечественной системы дошкольного образования, которая формировалась на протяжении 

нескольких веков, по праву получила признание во всем мире. В каждом российском детском саду ребенку обеспечиваются 
во взаимосвязи уход, присмотр, развитие, воспитание и обучение, а также услуги социального характера: питание, 
медицинское сопровождение. Помимо этого, идет просветительская работа с семьей, направленная на повышение уровня 
психолого-педагогической, правовой, медицинской компетенции родителей.  

Проблема маркетинговой деятельности в системе образования отражена в научных исследованиях В.Г. Афанасьева, 
Т.П. Колодяжной, и др., в которых аргументирующая необходимость формирования в структуре дошкольной 
образовательной системы маркетинговой деятельности. Это несравненно улучшает качество и увеличивает ассортимент 
образовательных услуг, дает возможность разнообразнее удовлетворить запросы родителей. 

Маркетинговая деятельность педагогического коллектива предполагает: 
1. Исследование спроса на образовательные услуги, сбор и анализ маркетинговой информации. 
2. Определение соответствующих спросу целей и задач образовательной среды, планирование маркетинга. 
3. Рекламирование результатов и стимулирование спроса на образовательные услуги, организация маркетинговой 

службы в детском саду. 
4. Осуществление маркетингового контроля соответствия цели и результата. 
Под образовательным маркетингом мы понимаем философию современного управления, педагогические технологии, 

продажу образовательных услуг, которые разделим на следующие подходы: 
− выявление потребностей в образовательных услугах; 
− составление анализа и прогноза потребностей; 
− определение возможностей образовательного учреждения в удовлетворении выявленных потребностей; 
− формирование политики образовательного учреждения: составление программы развития, стратегического плана, 

утверждение учебных планов, оснащение педагогическими кадрами, различные соглашения с организациями,                        
реклама и т.д.; 

− удовлетворение потребностей в образовательных услугах; 
− достижение конечных целей и эффективных результатов образовательного учреждения. 
В аспекте организации маркетинговой деятельности важное место отводится исследованию рынка дошкольных 

образовательных услуг. Данные исследования позволяют дошкольной организации определить направления дальнейшего 
развития маркетинговой деятельности: 

− выяснить количество потенциальных потребителей образовательных услуг; 
− понять какие услуги будут пользоваться наибольшим спросом; 
− оценить эффективность своей деятельности и действий конкурентов; 
− спрогнозировать возможные тенденции на рынке образовательных услуг; 
− правильно выстроить ценовую политику. 
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По мнению С.В. Антоновой и И.В. Убоженко, существенную роль в организации маркетинговой деятельности в 
дошкольной образовательной организации играет внутренняя готовность педагогического коллектива к принятию 
нововведений, в понимании каждым воспитателем необходимости работать в новых условиях, в необходимости развиваться 
профессионально для повышения не только своего мастерства, но и для повышения имиджа дошкольной образовательной 
организации. 

Внутренний маркетинг в детском саду – это отдельное направление в маркетинговой деятельности дошкольной 
образовательной организации, который играет особую роль при разработке программы деятельности маркетинговой 
службы. На основании исследований можно выделить этапы маркетинговой деятельности в дошкольной образовательной 
организации: 

1. Первый этап. Анализ рыночных возможностей ДОО: проведение маркетинговых исследований, направленных на 
изучение маркетинговой среды ДОО; создание системы маркетинговой информации. 

2. Второй этап. Отбор целевых рынков ДОО: можно определить, как сегментирование рынка образовательных услуг, 
выбор целевых сегментов, на которые ДОУ будет ориентироваться и позиционирование услуг на рынке. 

3. Третий этап. Создание комплекса маркетинга ДОО: определение цен на услуги ДОО (ценовая политика); 
организация продвижения образовательных услуг на рынке (сбытовая, коммуникативная политика); формирование 
портфеля услуг ДОО (политика предложенных услуг, ассортиментная политика). 

4. Четвертый этап. Управление маркетинговой деятельностью в ДОО: планирование маркетинговой деятельности; 
организация деятельности маркетинговой службы ДОО; контроль маркетинговой деятельности. 

Изложение основного материала статьи. На современном этапе наблюдается стремительное развитие частных ДОО в 
городе Якутске. Перед родителями встает вопрос выбора и как заказчика образовательных услуг на рынке их требования 
повышаются. Перед частными ДОО встает вопрос наполняемости, а значит ведется борьба за клиента, растет конкуренция. 
Необходимость ответственного подхода к решению проблем требует у руководителей самоанализа и оценки работы 
организации, выбора методики, методов анализа и оценки качества предоставляемых услуг. 

При проведении анализа и оценки необходимо руководствоваться такими принципами, как: 
� гуманизация – воспитание гуманистической направленности личности дошкольника, основ гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, семье, Родине; 
� развивающий характер образования; 
� ориентация на личность ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, установка на овладение способами 

мышления и деятельности, развитие речи, дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения; 
� развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, способностями и возможностями; 
� деидеологизация дошкольного образования – приоритет общечеловеческих ценностей, отказ от идеологической 

направленности содержания образовательных программ детского сада. 
Сегодня цели дошкольного образования заключаются в развитии пяти основных личностных потенциалов: 

познавательного, коммуникативного, эстетического (художественного), ценностного (нравственного) и физического. 
Современные дошкольное образование подразумевает разработку «модели» выпускника, отражающей все основные 
качества, умения и навыки, которые должны быть привиты ребенку в процессе дошкольного образования. 

«Модель» выпускника может включать в себя такие параметры, как: 
– уровень физического развития; 
– степень закаленности; 
– приобретение основных навыков гигиены; 
– освоение основных видов двигательной активности; 
– формирование интеллектуальных предпосылок для начала обучения в школе. 
Для проведения анализа и оценки критериев конкурентных преимуществ выбраны методики: SWOT-анализ, 

анкетирование удовлетворенности родителей, интервью руководителей. 
Для анализа факторов конкурентного окружения было проведено исследование частных ДОО города Якутска: 
1. ДДЦ «Винни Пух». 
2. ДС «Мэри Поппинс». 
3. ЦРР «Уу-чуку-чук». 
4. ЦРР «Тик-так». 
SWOT-анализ конкурентных преимуществ среди лицензированных частных ДОО. 
Цель: выявление сильных и слабых сторон, возможности и риски развития ЧДОО 
Критерии: сильные, слабые стороны ЧДОО, возможности и риски развития частных ДОО. 
Сводные результаты SWOT-анализа отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Показатели Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя среда Факторы и свойства ДДО, дающие 
преимущества перед другими ДДО: 
1. Качественный уровень образования 
(наличие – подготовительных групп). 
2. Преемственность образования 
(наличие детского сада и начальной 
школы). 
3. Широкий спектр дополнительного 
образования (наличие лицензии на 
дополнительное образование детей и 
взрослых: роботехника, шахматы, шашки 
и др.). 
4. Месторасположение – центр города. 
5. Мало комплектность групп. 
6. Постоянство кадров. 
7. Наличие и организация летнего 
лагеря полного дня. 
8. Соответствие документации и 

Факторы и свойства, ослабляющие 
ДДО: 
1. Устаревшая материально-
техническая база. 
2. Нехватка квалифицированных 
кадров. 
3. Текучесть кадров. 
4. Отсутствие повышения 
квалификации. 
5. Отсутствие спортивного (актового) 
зала. 
6. Отсутствие оборудованных 
детских площадок. 
7. Низкий уровень делопроизводства 
и правильное оформление 
документооборота. 
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организации воспитательно-
образовательного процесса в 
соответствие ФГОС ДО. 
9. Качественное обслуживание. 
10. Авторитет руководителя. 

Внешняя среда Внешние вероятные факторы, дающие 
дополнительные возможности для 
развития и работы ДДО: 
1. Участие в семинарах, мастер-
классах, конкурсах, научно-практических 
конференциях, форумах и т.д. 
2. Бюджетная программа по 
субсидированию затрат родителей на 
посещение ЧДОО с 3-7 лет. 
3. Субвенция на образовательную 
деятельность ЧДОО по линии МО РС(Я). 
4. Программы конкурсного отбора на 
возмещение части затрат по линии ЦПП 
РС(Я). 
5. Переквалификация кадров на 
льготных условиях по линии СФВУ. 
6. Повышение квалификации кадров 
на льготных условиях по линии МО 
РС(Я). 
7. Муниципальный заказ. 

Внешние вероятные факторы, которые 
могут осложнить работу ДДО: 
1. Разногласие воспитателей и 
родителей в вопросах воспитания детей. 
2. Усиление конкуренции. 
3. Строительство бюджетных ДОО. 
4. Дефицит кадров с образованием. 
5. Потребительское отношение 
родителей. 
6. Внеплановые проверки надзорных 
органов. 
7. Приостановление программы 
субсидирования. 

 
На основании результатов SWOT-анализа выявились сильные и слабые стороны, факторы возможностей и рисков, 

влияющих на развитие, а также усложняющие положение вышеназванных частных ДОО, что подтверждает существование 
общих проблем и возможность проведения оценки конкурентных преимуществ (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Оценка конкурентных преимуществ частных ДОО города Якутска 

 
Частные лицензированные 

ДОО 
Критерии (баллы) 

1 2 3 4 
Постоянство кадров (1-8 баллы) 5 6 6 5 
Дополнительное образование (1-8 баллы) 3 8 5 3 
Месторасположение (1-3 баллы) 2 3 3 1 
Переквалификация кадров (1-3 баллы) 1 1 2 1 
Уровень делопроизводства (1-5 баллы) 3 5 5 3 
Высокое партнерское отношение родителей (1-5 баллы) 3 3 3 4 
Фактор выживание (стаж) (1-7 баллы) 3 7 4 3 
Оценка уровня ДОО 23 39 36 23 
 
Выводы. Таким образом по результатам сводного SWOT-анализа частных ДОО можно сделать вывод, что: 
1. Существуют проблемы с кадрами, общим охватом детей всех возрастных групп, оказанием услуг по 

дополнительному образованию. 
2. Частные сады конкурентоспособны и с учетом общего количества лицензированных садов в городе конкуренция 

со временем возрастет. 
3. Немаловажную роль играет личных авторитет, ответственность руководителя-предпринимателя. 
Для улучшения конкурентоспособности частным ДОО необходимо применить: 
– систему самооценки, которая основывается на методах анализа и оценки конкурентных преимуществ и примененных 

при проведении исследовательской работы; 
– результатом проведенной самооценки является «модель» выпускника частного ДОО.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. В статье представлен обзор литературы, посвященный проблеме отсутствия разработанных методик 
тьюторского сопровождения проектной деятельности обучающихся с использованием элементов геймификации в условиях 
профессионального образования. Рассматриваются отечественные и зарубежные подходы к организации геймификации в 
образовательной среде. Проанализирована специфика организации геймификации в проектной деятельности. Сделан вывод 
о том, что геймификация как компонент тьюторского сопровождения в проектной деятельности студентов трансформирует 
традиционные образовательные модели, создавая новые способы мотивации и вовлечения в проектную деятельность 
обучающихся. 

Ключевые слова: геймификация, тьютор, тьюторское сопровождение, проектная деятельность, студент. 
Annotation. The article presents a literature review devoted to the problem of the lack of developed methods of tutoring support 

for students' project activities using elements of gamification in the context of vocational education. Domestic and foreign 
approaches to the organization of gamification in the educational environment are considered. The specificity of the organization of 
gamification in project activities is analyzed. It is concluded that gamification as a component of tutor support in students' project 
activities transforms traditional educational models, creating new ways of motivating and involving students in project activities. 

Keywords: gamification, tutor, tutor support, project activity, student. 
 
Введение. Модернизации процесса обучения способствуют цифровые технологии, создающие другие формы 

образовательного контента, и стремление включать в педагогическую деятельность новые способы обучения. Теперь 
передача знаний не является прерогативой образования, так как обучающийся может сам, с помощью современных 
цифровых средств, получить необходимую информацию. 

Активная информационно-коммуникативная деятельность для каждого молодого человека становится жизненной 
необходимостью, поэтому включение элементов цифровизации в современное образование продуцирует усиление 
антропопрактического подхода к самому обучающемуся, его субъектности и персонализации. 

Необходимо также рассматривать многообразие способностей ученика, возможностей реализации его природных 
талантов, особенно в проектной и исследовательской деятельности. 

Тьюторство становится одним из самых востребованных педагогических подходов сопровождения деятельности, а 
специфика улучшения качества образовательной сферы способствует углублённому исследованию новых возможностей 
цифровых инструментов. 

Изложение основного материала статьи. Использование цифровых технологий в большинстве областей 
современного общества, включая образовательную, способствует повышенному интересу к проблеме цифровой 
трансформации российского общества. С научной точки зрения эта актуальная тема ещё недостаточна проработана, но 
показатели необходимости её развития, считает научный руководитель Института образования Высшей школы экономики 
И.Д. Фрумин, были обоснованы в программе перехода к цифровой экономике Российской Федерации и определённы в 
национальных проектах «Образование» и «Цифровая экономика», работах И.Л. Авдеевой, Т.В. Авдеенко,                                     
А.А. Алетдиновой, И.В. Челышевой. Исследования на подобные темы актуальны для эволюции социально-экономической 
системы в целом, а также в связи с ростом использования во всём мире в образовательной сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

Впервые о геймификации, как о применении игровых элементов, используемых в бизнесе, заговорили ещё в начале XX 
века, когда в 1912 году компания «Крекер Джек» добавила игрушку-сюрприз в каждую коробку с попкорном и арахисом. 
Однако точного дизайна процессов игрофикации с целью улучшения результатов коммерческой деятельности смогли 
добиться только в 1980 году, в текстовой многопользовательской компьютерной игре, в которой присутствовали элементы 
ролевой игры: игре МПМ, что расшифровывается как многопользовательский мир, а также используются аббревиатуры – 
МУД и МАД (оригинальное название "MUD" (Multi User Dungeon, Dimension или Domain) [4], первого текстового аналога 
современных ММОРПГ – массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (оригинальное название "Massively 
multiplayer online role-playing game") [5], т.е. компьютерная игра, особенностью которой является взаимодействие большого 
числа игроков в рамках виртуального мира. 

Термин «геймификация» появился в 2002 году, хотя считается, что его придумал Ник Пеллинг, английский 
программист, создавший в 80-х годах прошлого века популярную платформенную видеоигру «Фрак!» (оригинальное 
название "Frak!") [5]. Гейм-дизайнер использовал термин «геймификация» и понятие «игровые механики» в бизнес-
процессах, но широкого применения эти новшества не получили. Однако в 2002 году появилось движение «Серьезные 
игры» (оригинальное название "Serious games initiative") [5], разработанные в нескольких областях, включая оборону, 
образование, научные исследования, здравоохранение, управление чрезвычайными ситуациями, городское планирование, 
инженерию, политику и религию, а также применение игрового дизайна с целью обучения кибербезопасности. 
Распространение термина связывают с деятельностью Гейба Зикерманна, когда он заговорил о возможностях геймификации 
и её результатах в таких областях, как менеджмент, здравоохранение, туризм, образование, корпоративная культура. 

Особый интерес к геймификации возник, когда в 2012 году Кевин Вербах и Дэн Хантер сначала выпустили в мир книгу 
«Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса» (оригинальное название "For the Win: How Game Thinking 
Can Revolutionize Your Business") [3]. Потом на сайте Coursera – проекте Стэнфордского университета в сфере массового 
онлайн-образования, позиционирующим себя как альтернатива традиционному образованию по публикации 
образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов, появился обучающий курс, который и в настоящее 
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время ведёт Кевин Вербах (Ворбак) «Геймификация» (оригинальное название "Gamification") от университета 
Пенсильвании [3]. 

Курс интересен, в-первую очередь, определением основных приложений для геймификации: 
– внешних – по отношению к компании: в маркетинге, продажах, вовлечении потребителей; 
– внутренних – по отношению к компании: HR, увеличение продуктивности, краудсорсинг; 
– изменяющих поведение: здоровье, экологическая безопасность, личные финансы, а во-вторую, возможностью 

разработки и конструирования занятий и обучающих форматов с использованием элементов геймификации. 
Для данного исследования за основу базисного определения геймификации было взято понятие, сформулированное 

Кевином Вербахом и Дэном Хантером: «Геймификация – это набор мощных инструментов, которые можно применить для 
решения существующих задач. Исследования мотивации, которые можно найти в научной литературе, говорят о том, что 
человека будет мотивировать игровой компонент, потому что сама игра уже вознаграждение» [3]. 

Включение геймификации в образовательный процесс отличается от других общеизвестных игровых практик – 
ролевых, деловых игр и других креативным подходом к деятельности, так как она кардинальным образом может поменять 
способ организации обучающего процесса. 

Игра и её отдельные элементы давно стали традиционными для любого учебного процесса. Ценность и влияние игры 
на человека изучались и изучаются учёными в области философии, социологии, политологии, психологии, педагогики и 
других на протяжении многих веков. 

Немецкий психолог Карл Гроос отмечал, что игровая деятельность возникает из-за необходимости приобретения новых 
форм поведения [6]. Его коллега, Карл Бюлер, исследовавший психологию мышления и разрабатывающий линвистическую 
теорию, считал, что игра поддерживается «функциональным удовольствием», получаемым от самой деятельности [2]. 
Иммануил Кант предлагал включать в образование игровой процесс в качестве способа проявления свободы [7]. 

В отечественной педагогике изучением особенностей игры и игровой деятельности в процессе образования и 
воспитания занимались Л.С. Выготский, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин и другие. В их работах подчеркивалась 
эффективность, универсальность, несомненная воспроизводимость игровой технологии, которая подходит для любой 
учебной дисциплины и решения практически всех воспитательных и развивающих задач. 

В сегодняшних реалиях развития образования игра стала необходимостью инновационной деятельности педагога, 
условием и средством формирования многих навыков и компетенций обучающихся. Ю.М. Лотман отмечал: «Игра – один из 
механизмов выработки творческого сознания, которое не пассивно следует какой-либо заранее данной программе, а 
ориентируется в сложном и многоплановом континууме возможностей» [7]. 

Любая игра немыслима без правил, которые, по словам А.Г. Асмолова: «...можно считать полномочными 
представителями тенденции к устойчивости, стабильности, повторяемости жизни» [1]. И тут же он добавляет, что, тем не 
менее «никакие правила, принятые в игре, не дают возможности предсказать все ходы, все возможные варианты, т.е. 
получается, что игра – это одновременно как бы и хранилище норм, сберегающих устойчивость бытия, и школа 
социализации, готовности к непредсказуемости жизни» [1]. Тьютор может использовать в своей сопроводительной 
деятельности с подопечным то, что геймификация позаимствовала из игровой практики: импровизацию и вариативность 
поведения. Это не значит, что необходимо отказаться от правил, но они будут обуславливать поведенческие рамки 
тьюторанта. 

В процессе предпроектного исследования было выявлено, что большинство слушателей СПО, так называемое 
поколение Z, – подростков 16-18 лет, необходимо обучать с помощью других подходов, чем это было принято ранее, в 
классическом образовании. К примеру, в предварительном опросе выяснилось, что самая посещаемая платформа у 
молодёжи этой возрастной категории – видеохостинг интернет-ресурса YouTube. Информации, полученной там, они 
доверяют больше. 

Другим самым востребованным ресурсом оказались социальные сети, а лидером – «ВКонтакте», поэтому, в 
последствие именно эта онлайн-платформа стала общей, спроектированной системой, сопутствующей получению 
студентами дополнительных навыков, необходимых в условиях цифровизации рабочих процессов проектного 
взаимодействия. При этом, оказалось, что центениалам нравится получать информацию из разных источников, тогда 
данные и факты впечатляют их серьёзнее. 

В процессе подготовки тьюторского сопровождения проектной деятельности в системе среднего профессионального 
образования было также отмечено, что современному поколению чаще нравится читать «по диагонали». С целью 
мотивации и вовлечения в проектный процесс возникла необходимость использования яркого иллюстративного материала в 
презентациях. Привлечения дополнительных интерактивных форм и методов обучения: сторителлинга, интеллект-карт и 
инфографики, а также изучения образовательных инноваций, новых экспериментальных форм обучения, соответствующих 
новым глобальным вызовам в образовании XXI века. 

С целью создания модели тьюторского сопровождения проектной деятельности слушателей СПО с использованием 
элементов геймификации сначала она была рассмотрена с точки зрения компонента тьюторской деятельности в обучающей 
системе СПО. Затем была сформирована модель. 

Профессионализм тьютора, как известно, состоит в создании и определении симбиоза общих целей и задач обучающей 
среды, её индивидуализации, открытости, вариативности, персонифицированности, провокативности, адаптивности, 
технологичности и гибкости, учитывая неопределённость образовательной ситуации, её сложность и разнообразие. 

Для последующего взаимодействия с подопечными и достижения цели тьютор поставил перед собой следующие 
задачи: 

1) провести анализ предметной и проблемной областей; 
2) выявить источники приобретаемых знаний; 
3) определить качество и количество приобретаемых знаний; 
4) осуществить автоматизацию процесса сбора знаний; 
5) представить процесс приобретения знаний; 
6) проанализировать модели представления знаний; 
7) произвести поиск и хранение знаний; 
8) выбрать приемлемый способ представления знаний. 
Для реализации задуманного в такой модели тьютор задействовал следующие технологии, инструменты и компоненты: 
1) выбор цифровой платформы и ресурсов; 
2) все виды коммуникации; 
3) вариативный обучающий контент; 
4) сценарии обучающих мероприятий; 
5) тесты, задания, упражнения; 
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6) элементы геймификацию; 
7) чек-листы; 
8) обучающие презентации; 
9) успешные кейсы коллег. 
Результатом проделанной работы стали новые, смешанные виды проектов, профессиональное самоопределение 

тьюторантов, развитие метакомпетенций, переход от самообучения к самообразованию, инновационные виды практикумов, 
рефлексия. 

Опорный план тьюторского сопровождения с включением геймификации в проектную деятельность студентов: 
1. Создание программы тьюторского сопровождения проектной деятельности с использованием элементов 

геймификации. 
2. Формулирование целеполагания использования геймификации. 
3. Определение задач геймификации: 
− повысить мотивацию обучающихся с помощью создания новой, необычной обучающей среды; 
− вовлечь в процесс достижения поставленных задач; 
− добавить в работу игровые элементы с предоставлением различных виртуальных наград для подопечных; 
− обозначить целевое поведение участников; 
− определить конечный результат проектной деятельности; 
− провести рефлексию. 
4. Использование игровых механик: 
− быстрая обратная связь в интернет-среде с помощью общеупотребительных значков, определяющих настроение 

участника; текстового сообщения; словесного поощрения (похвалы, позитивной аффирмации, фраз поддержки); 
− доступность и понятность созданной геймифицированной системы для всех участников; 
− получение нового опыта с помощью реализации локальных задач и перспективной цели; 
− стимулирование доказательства достижений участников с помощью получения эмоционального подкрепления в 

виде очков, кубков, сертификатов; 
− создание таблиц, определяющих положение пользователей по отношению к другим участникам и вовлекающим в 

дальнейшее действие; 
− продвижение к цели с помощью коллаборации и кооперации; 
− объединение участников в профессиональное сообщество с целью обмена опытом и знаниями; 
− мотивация к достижению результата с целью обмена на какие-либо учебные привилегии. 
5. Приобретение тьютором творческого мышления гейм-дизайнера. 
6. Понимание необходимых параметров этичности и эстетичности деятельности (к примеру, если кто-то из участников 

захочет покинуть проект, он легко может это сделать без последствий для себя). 
7. Соблюдение добровольно установленных участниками проекта правил. 
8. Проведение диагностики и описания участников (использование необходимых для этого тестов). 
9. Приобретение участниками образовательного опыта, т.е. какие знания, умения и навыки были получены 

участниками проектной деятельности в результате. 
10. Установка баланса деятельности: тесты, задания, упражнения не должны быть для участников сложными и 

невыполнимыми. 
11. Лоцирование дистанции и временных затрат проектной деятельности. 
12. Прохождение дистанции проектной работы должно приносить участникам удовольствие и желание продолжать 

активность: 
− адаптивность среды; 
− чувство победы, сопричастности с другими участниками; 
− удовлетворение от преодоления препятствий; 
− совместная деятельность; 
− сюрприз и удивление необычными заданиями; 
− признание достижений ровесниками; 
− альтруизм и сопереживание; 
− коллекционирование очков, баллов, других наград; 
− ролевые игры, придумывание игрового сценария; 
− создание и реализация игры с целью проявление самостоятельности и индивидуальности; 
− персонализация и адаптация процесса «под себя» (т.е. лёгкое изменение контента проекта согласно своим 

устремлениям и интересам); 
− возможность «сидеть сложа руки» после достижения победы -получения сертификата-иммунитета. 
− разработка и внедрение методических рекомендаций тьюторского сопровождения проектной деятельности 

студентов с использованием элементов геймификации. 
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно предположить, учитывая последние исследования по мотивации людей, 

что геймификация будет создавать и поддерживать вовлечённость при правильном внедрении в образовательный процесс, 
так как она использует реальные мотивы и желания студентов, предоставляя бонусы и награды, для получения которых они 
готовы приложить небольшие усилия и старания. 

Таким образом, геймификация как компонент тьюторского сопровождения в проектной деятельности студентов 
трансформирует традиционные образовательные модели, создавая новые способы мотивации и вовлечения в проектную 
деятельность обучающихся. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс организации социального воспитания детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Раскрыта роль социального воспитания как основы становления и развития современного 
подрастающего поколения, направленного на социализацию личности. Автором проанализирована программа социального 
воспитания детей в дошкольной образовательной организации, способствующая формированию их воспитанности, 
личностному и социальному самоутверждению, основанная на общении и взаимоотношениях дошкольников в личностно 
значимых для осуществления социального воспитания системах отношений. 

Ключевые слова: социальное воспитание, дошкольное образовательное учреждение, социализация. 
Annоtation. The article discusses the process of organizing the social education of children in a preschool educational 

institution. The role of social education as the basis for the formation and development of the modern younger generation aimed at 
the socialization of personality is revealed. The author analyzes the program of social education of children in a preschool 
educational organization, contributing to the formation of their upbringing, personal and social self-affirmation, based on 
communication and relationships of preschoolers in the systems of relationships that are personally significant for the implementation 
of social education. 

Keywords: social education, preschool educational institution, socialization. 
 
Введение. Изменения, происходящие в Российском обществе, повлияли не самым лучшим образом на ситуацию в 

дошкольном образовании, что проявилось в снижение достигнутого уровня дошкольного образования к началу девяностых 
годов XX века, в сокращении сети дошкольных образовательных учреждений, увеличении количества дошкольников и 
несоответствии количества мест в дошкольных образовательных организациях, формировании мнения у родителей о 
необязательности дошкольного образования как ступени системы образования в целом. 

В свою очередь система дошкольного образования обладает огромным потенциалом, способным обеспечить 
подрастающему поколению приобретение позитивного социального опыта, необходимого для личностного становления и 
развития в будущем. 

Решение демографической проблемы в нашем государстве связано с экономической поддержкой молодых семей, их 
детей. Однако, увеличение рождаемости влечет за собой проблему нехватки мест в дошкольных образовательных 
организациях. Соответствующим образом, современный уровень развития отечественного дошкольного образования 
предъявляет высокие требования к подготовке и деловой квалификации педагогических кадров дошкольных 
образовательных организаций, программного обеспечения образования и воспитания дошкольников. 

Изложение основного материала статьи. Социальное воспитание личности происходит на протяжении длительного 
промежутка времени, особенно в дошкольном возрасте, и, в этом процессе каждый возрастной период человека призван 
решать определённые задачи. Однако, иногда социальному воспитанию мешает отсутствие понимания родителями 
значимости социального воспитания для ребенка, отсутствие у них позитивного социального опыта.  

На наш взгляд, важно отметить, что успешная реализация задач социального воспитания дошкольников возможна 
только при условии соблюдения современных требований, предъявляемых социумом и государством к образовательным 
учреждениям, педагогически грамотной организации образовательно-воспитательного процесса. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование относится к общему образованию, осуществляя свою деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, которые разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования [7]. 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 
качеств, формируются ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и понимаю других людей 
независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания. 

Предназначение современного дошкольного образования состоит не только в формировании определенной суммы 
знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, основ целесообразного 
социального поведения, здорового образа жизни. 

В настоящее время в практике деятельности дошкольных образовательных организаций имеется огромный потенциал 
для разработки и внедрения программ и технологий социального воспитания детей дошкольного возраста, что нашло 
отражение в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [6]. 
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Изучение системы дошкольных образовательных организаций является предметом исследований многих ученых, 
представляющих различные научные области: педагогику, социальную педагогику, психологию. Вопросами социального 
воспитания и развития детей дошкольного возраста, их социально-эмоциональным развитием занимаются Е.В. Горинова, 
И.А. Дворецкая, Н.Е. Рычка, и другие [1]. Методики и технологии социального воспитания, в том числе дошкольников, 
изучались М.А. Колокольцевой, А.В. Мудриком, Л.К. Синцовой и другими [2; 3; 4]. 

Актуальность социального воспитания для подрастающего поколения является несомненной. Социальное воспитание с 
различных позиций рассматривалось учеными, представляющими различные научные направления. Так, особое внимание 
процессу социального воспитания, уделяют представители педагогики, социальной педагогики, психологии. Однако, в 
настоящее время, можно отметить факт не достаточной изученности социального воспитания как феномена. 

По мнению А.В. Мудрика, социальное воспитание представляет собой элемент социализации, являясь управляемым и 
специально организованным педагогическим процессом, направленным на формирование социально активной и развитой 
личности, которая формируется в деятельности, в общении, игре, учебе, социально–полезной и значимой для выстраивания 
позитивных социальных отношений деятельности [3]. 

На наш взгляд, важно рассматривать целостность, целенаправленность и управляемость социального воспитания как 
процесса социального развития и становления личности, на основе интериоризации нравственно–этических норм и правил, 
сложившихся в окружающем ее социуме (социально-правовых, экономических, гражданских, культурных и т.д.). Также, 
социальное воспитание человека обязано учитывать его личностные, социально–бытовые ориентиры и проблемы, 
потребности процесса его жизнедеятельности. 

Если рассматривать структуру и содержание социального воспитания, то оно представляет собой целую систему, 
включающую комплекс взаимодействующих субъектов (педагоги, психологи, социальные педагоги, родители, социальное 
окружение ребенка), ведущих деятельность по достижению цели социального воспитания, посредством организации 
жизнедеятельности дошкольных образовательных учреждений таким образом, что взаимодействие субъектов является 
социально значимым, взаимодополняющим и взаимообогащающим. 

Важно отметить, что система социального воспитания направлена на комплексное формирование личности, начиная с 
раннего детства и до достижения ей уровня полноценного члена общества, не основе позитивного социального опыта 
общения с окружающими людьми, в целом с социумом (семья, образовательные организации, различные государственные 
учреждения и т.д.). 

На наш взгляд, правомерным является, то, что социальное воспитание неразрывно связано с процессом социализации и, 
фактически, осуществляется в его контексте. Социальное воспитание тесно связано с профессиональной деятельностью 
социального педагога и психолога, так как реализуется наиболее эффективно посредством специализированных социально–
педагогических и психологических средств и методов работы. 

Важной составляющей результата социального воспитания подрастающего поколения является его значимость для 
формирования у индивида ценностных ориентаций, социально-значимых мотивов поведения, адекватных жизненных 
потребностей, как в психологическом, так и в социальном плане.  

Ведущую роль в получении такого результата социального воспитания играет грамотно выстроенное взаимодействие 
воспитателя и воспитуемого в дошкольном образовательном учреждении. Социальное воспитание должно гармонично 
сочетать в себе процессы образования личности на разных уровнях, психологическую подготовку, самообразование и 
самовоспитание. 

Социальное воспитание по своей сути ориентировано на подготовку к жизни в социуме личности в целом, посредством 
нивелирования недостатков интеграции ребенка в общество, обеспечивая со стороны педагогов поддержку, сопровождение, 
стимулирование. Процесс воспитания, в отличие от социального воспитания, также подготавливает к жизнедеятельности в 
социуме, но только индивидуально, учитывая способности человека, не затрагивая его социальную составляющую. 

Являясь одним из видов воспитания (умственное воспитание, трудовое воспитание, патриотическое воспитание, 
экологическое воспитание, валеологическое воспитание и др.), социальное воспитание представляется более обширным, на 
наш взгляд, включающим в себя, практически, все виды воспитания в том или ином формате. 

Социальная воспитанность, являющаяся критерием состоявшегося социального воспитания, проявляется индивидом в 
различных видах деятельности: общении, профессиональной деятельности, учебе, но, особо социальная воспитанность 
проявляется в социально ориентированной, социально полезной и социально-значимой деятельности, например, в 
последнее время актуальной стала волонтерская деятельность. 

Неоспорима роль социального педагога в процессе организации социального воспитания несовершеннолетних с самого 
раннего возраста, особенно нуждающихся в социально-педагогическом сопровождении, поддержке. Социально–
педагогическая деятельность по организации социального воспитания охватывает всех несовершеннолетних без 
исключения. 

Так как, социальное воспитание осуществляется в первую очередь в семье, являющейся субъектом, осуществляющим 
социальное воспитание, и в ближайшем окружении ребенка, большая ответственность возлагается на родителей, которые в 
свою очередь являются трансляторами формируемых в процессе социального воспитания качеств личности с момента 
рождения: ответственность, толерантность, исполнительность, доброжелательность, человеколюбие, сострадание,          
соучастие и т.д. 

Общество, окружение ребенка являются не зависимыми от самой личности субъектам, реализующим социальное 
воспитание, однако не всегда родители и ближайшее окружение ребенка являются трансляторами позитивного социального 
поведения, что является причиной часто встречающегося девиантного поведения у несовершеннолетних и соответственно 
негативных моментов в их социальном воспитании и процессе дальнейшей социализации. Вот почему вопросам воспитания 
в последнее время уделяется все больше внимания государством, которое постоянно обновляет законодательство в данной 
области, например, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [5]. 

Эффективно организованный процесс социального воспитания, на наш взгляд, наблюдается чаще всего в 
образовательных организациях разного уровня. Это связано с профессионализмом сотрудников, целенаправленности 
организации данного процесса, его плановости, специально созданных для процесса социального воспитания условиях. 

Можно сделать вывод о том, что семья, окружение дошкольника являются факторами, объективно влияющим либо 
позитивно, либо негативно на процесс социального воспитания, а образовательные организации напротив, относятся к 
субъектам, ответственно и грамотно организующим и осуществляющим социальное воспитание, входят в состав системы 
социального воспитания, берущей свое начало на государственном уровне. 

На наш взгляд, социальное воспитание является основой становления и развития современного подрастающего 
поколения, направлено на социализацию личности, ее полноценное формирование и жизнедеятельность. Являясь 
универсальным, включающим элементы различных видов воспитания, социальное воспитание должно быть планомерным, 
целенаправленно организованным, реализующимся в семье, в социуме, а в наибольшей степени в образовательных 
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организациях разного уровня, в связи с тем, что наиболее его эффективная реализация возможна только благодаря 
специально организованной социально полезной и социально значимой деятельности, основанной на общении (полезной 
для общества и государства, позволяющей личности самореализоваться, самоопределиться и самовыразиться), 
способствующей позитивному включению личности в социум. 

Основой реализации социального воспитания дошкольников является учет психолого-педагогических возрастных 
особенностей в программном обеспечении данного процесса. Так, на базе Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения № 147 г. Оренбурга реализация программы социального воспитания детей осуществляется посредством 
создания оптимальных условий для решения следующих задач: охрана и укрепление здоровья; обеспечение всестороннего 
развития воспитанников; приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития детей. 

Организация образовательного процесса обеспечивается по следующим направлениям: создание оптимальных условий 
организации индивидуального и ориентированного обучения; развитие творческой личности дошкольников через игру, 
обучение и развивающую среду; формирование у воспитанников жизненно необходимых двигательных навыков и умений, 
воспитание привычки к здоровому образу жизни, совершенствования их физического уровня, развитие достижений 
определенного уровня физической подготовки; создание условий для эмоционального благополучия воспитанников и 
взрослых; развитие коммуникативности, направленной на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками; 
повышение уровня педагогической культуры родителей в воспитании детей и повышение статуса дошкольной 
образовательной организации среди родителей и в социуме. 

Педагоги дошкольной образовательной организации уделяют большое внимание работе с семьями дошкольников, 
вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 
«Школа молодых родителей»; «Всеобуч для родителей, будущих первоклассников»; «Дни открытых дверей»; участие 
родителей в совместных праздниках, развлечениях, конкурсах; консультации для родителей; семинары–практикумы; 
выставки; семейные конкурсы; социальные акции. 

Работа с педагогическими кадрами строится на диагностической основе: анализируется способность педагогов к 
саморазвитию, устраняются факторы, препятствующие развитию, обучению, саморазвитию. 

На основании имеющегося опыта организации социального воспитания в дошкольной образовательной организации, 
по результатам проведенных педагогических советов, анализа документации, бесед с родителями и педагогами, 
характеристике социального состава семей, проживающих в районе размещения дошкольной образовательной организации, 
выделены следующие направления организации социального воспитания дошкольников в рамках реализуемой программы: 
создание оптимальных условий для охраны и укрепление здоровья дошкольников; развитие их в личностном, физическом, 
интеллектуальном, эстетическом направлениях, на основе общечеловеческих ценностей не только в условиях дошкольной 
образовательной организации, но и семьи. 

Основными критериями результативности реализации программы по организации социального воспитания 
дошкольников и основными ориентирами при построении модели выпускника дошкольной образовательной организации, 
на наш взгляд, могут служить следующие: состояние здоровья; воспитанность; личностное и социальное самоутверждение. 

Основной целью программы является создание оптимальных условий для социального воспитания дошкольников, 
основанного на взаимообогащении социального опыта. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи 
реализации программы социального воспитания в дошкольной образовательной организации: проведение диагностики 
отклонений в социальном воспитании дошкольника; изучение основных особенностей развития ребенка в разные периоды 
детства, влияющих на сферу общения со сверстниками и со взрослыми; организация взаимодействия с семьями 
дошкольников, направленного на социальное воспитание. 

При анализе исходной ситуации полученные данные обосновали необходимость создания инфраструктуры, 
реализующей в рамках единой программы, направленной на социальное воспитание дошкольников, социально–
педагогическую, психологическую, коррекционную, валеологическую помощь дошкольникам. 

В самостоятельную проблему был выделен вопрос оказания помощи семьям и поиска оптимальных форм их 
совместной с дошкольной образовательной организацией деятельности, направленной на социальное воспитание 
дошкольников, их дальнейшую успешную социализацию и развитие. 

Проведенная диагностика способствовала разработке рекомендаций для родителей и воспитателей по коррекции 
обнаруженного отклонения в социальном воспитании дошкольника. Такой алгоритм построения диагностического 
исследования позволяет нам грамотно реализовать программу социального воспитания дошкольников. Нами подобраны 
методики в соответствии с подходами общенаучного уровня развития дошкольников. Так, опираясь на гуманистический 
подход в социальном воспитании дошкольников, нами диагностируются межличностные отношения в дошкольном 
коллективе с помощью методики А.В. Булатовой. При аксеологическом подходе в социальном воспитании исследуется 
эмоциональное взаимоотношение друг с другом (игра «Подари открытки»), в результате проведенной социометрии мы 
определились с тем, что большинство детей общается эмоционально друг с другом, а с теми, чьи эмоции развиты слабо, 
необходимо заниматься – развивать эмоции. 

В ходе реализации программы социального воспитания и проведенных диагностических исследований, мы имеем 
возможность выяснить, на какие показатели необходимо ориентироваться педагогам, психологу чтобы правильно оценить 
социальную воспитанность дошкольника. 

Особое внимание в рамках реализации программы социального воспитания дошкольников в Муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении № 147 г. Оренбурга уделяется взаимодействию с семьями воспитанников и с 
социумом. 

Выводы. Таким образом, рассмотрев сущность и содержание социального воспитания как процесса и педагогического 
феномена, можно определить, что важность данного вида воспитания неоспорима как для становления личности, так и в 
целом для развития российского общества. Деятельностная сторона процесса социального воспитания, выражающаяся во 
включении подрастающего поколения в социально значимые и социально полезные виды деятельности, дает возможность 
сформировать социально зрелую личность, имеющую позитивный опыт выстраивания социальных отношений, социальная 
воспитанность которой проявляется в повседневной жизни. 

Процесс реализации программы социального воспитания дошкольников подтвердил нашу уверенность в том, что 
основным условием его эффективности является программное обеспечение данного процесса, учитывающее особенности 
осуществления социального воспитания в дошкольном возрасте, реализующееся в дошкольной образовательной 
организации имеющей кадровый, материально–технический потенциал, активно вовлекающей в процесс реализации 
программы социального воспитания дошкольников родительскую общественность. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Аннотация. В статье представлена концептуальная модель процесса управления развитием чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» для университета на основе методологии IDEF0. Декомпозиция и синтез модели проведен на 
основе обобщения практического опыта автора. 

Ключевые слова: WorldSkills, управление, развитие, молодые профессионалы, университет. 
Annоtation. The article presents a conceptual model of the process of managing the development of the championship 

movement «Young Professionals» for the university based on the methodology of IDEF0. Decomposition and synthesis of the model 
is carried out on the basis of generalization of practical experience. 

Keywords: WorldSkills, management, development, young professionals, university. 
 
Введение. На современном этапе развитие образовательных экосистем университетов зависит от целого спектра 

факторов и условий, как внутренней среды, так и макросреды. Например, при разработке стратегического целеполагания 
необходимо учитывать приоритеты Национального проекта «Образование», который направлен на обеспечение 
совершенствования образовательной инфраструктуры, повышение профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров системы образования, развитие содержания образования. В частности университеты 
сегодня встроены в реализацию таких проектов как Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», Федеральный 
проект «Учитель будущего», Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» [1]. 

В генезисе проведенных автором исследований интерес представляет предпринимательская экосистема университета, 
преобразующаяся при внедрении инноваций при условии наращивания сетевого взаимодействия с акторами внутренней и 
внешней среды, основанного на креативности и соотворчестве человеческого капитала [2]. Автор проведет анализ 
построенной концептуальной модели инновационной экосистемы современного университета, в которой центральное место 
занимает бизнес-модель по методологии Адриана Сливотски на предмет определения ниши университета как 
«общественного эксперта» по управлению развитием движения «Молодые профессионалы». 

Целью работы является обоснование и разработка концептуальной модели процесса управления развитием 
чемпионатного движения «Молодые профессионалы» в контексте бизнес-модели университета как инновационной 
экосистемы. 

Задачами работы являются: 
• представить опыт университета как нишу «общественного эксперта» по управлению развитием движения 

«Молодые профессионалы»; 
• на основе применения методологии IDEF0 разработать графическую нотацию модели процесса «Управлять 

развитием чемпионатного движения «Молодые профессионалы» в университете». 
Необходимо учитывать, что разработка стратегии развития инновационной экосистемы университета представляется 

сложной задачей. Одной из проблемных позицией является проработка стратегии до уровня функциональных стратегий, 
программ/проектов, которые воплощаются в бизнес-модели. В таблице 1 представлено авторское видение бизнес-модели 
университета в методологии А. Сливотски в контексте элементов концептуальной модели процесса управления развитием 
чемпионатного движения «Молодые профессионалы». 
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Таблица 1 
 

Бизнес-модель университета по А. Сливотски 
 

Элемент 
модели 

Вопросы Содержание 

Кто является потребителем? 
Каковы целевые рынки и 
сегменты? Кто является 
ключевым клиентом? 

Нишевый рынок (отдельные сегменты со специфическими 
требованиями): 
• «Выпускник как актор стратегических изменений в 
регионе, с запросами на продолжение образования. 

1. Выбор 
потребителей 
 

Кто основные стэйкхолдеры? 
 

Агентство стратегических инициатив. 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». 

В чем состоит ценностное 
предложение? 
 

Кастомизация (специфические потребности): 
• Образовательные программы не имеют аналогов, 
соответствуют вызовам будущего и запросам рынка труда. 
Пример. Программы повышения квалификации 
«Применение цифровых технологий в дошкольном 
образовании (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Дошкольное воспитание»)», «Применение 
игровых технологий в обучении детей дошкольного 
возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)». 

Какова партнерская сеть? 
Какие взаимоотношения с 
поставщиками и 
партнерами? 

• Сетевые проекты с другими вузами по 
индивидуальным траекториям обучения. 

Технология и способ 
организации «производства»? 
 

• Реализации проектов Агентства стратегических 
инициатив, в т.ч. союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия». 
• Квалификационный экзамен выпускников по 
международным стандартам Worldskills. 

2. Уникальное 
предложение 
ценности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что относится к ключевым 
компетенциям? 
(уникальность, малая 
вероятность повторения 
конкурентами). 

• Ниша «общественного эксперта» в регионе по узкому 
кругу вопросов. 

3. Модель 
прибыли 
 

Каковы возможности 
финансирования? Каковы 
пути привлечения капитала 
инвесторов? Какой механизм 
получения прибыли? 

• Грантовое участие в Национальном проекте 
«Образование» и федеральном проекте «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)». 
 

4. Масштаб 
деятельности 
 

Каковы масштабы 
деятельности? Какова 
организационная структура? 
Как построена модель 
управления персоналом? 

• Создание Координационного центра развития 
квалификаций с платформой из Аккредитованных 
специализированных центров компетенций и проектных 
офисов по компетенциям. 
 

 
Элемент бизнес-модели «Уникальное предложение ценности» содержит позиции, связанные с опытом реализации 

технологических/научных проектов, в т.ч. через предпринимательскую инновационную экосистему университета, обучение 
на реальных проектах и занятие ниши «общественного эксперта» в регионе по узкому и востребованному кругу вопросов. 
Именно эти позиции в Московском регионе занимает ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» (далее – ГГТУ). Университет как инновационная экосистема должен гибко реагировать на вызовы, связанные 
с новыми требования к содержанию, формам и результатам профессионального образования; с обеспечением 
перманентного характера профессионального развития кадров, их подготовки к решению профессиональных задач в 
соответствии с быстро изменяющимися потребностями цифровой экономики [1; 3; 4]. Очевидно, что совершенствование 
системы профессионального мастерства и подготовки высококвалифицированных кадров невозможно без объединения 
усилий и ресурсного потенциала представителей бизнес-сообщества, государства и образовательных организаций. 

Относительно новым явлением, связанным с глобальными, мировыми тенденциями, стало создание координационных 
центров квалификаций WorldSkills. В Московской области осуществляются мероприятия по реализации Национального 
проекта «Образование», в т.ч. в части Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» с акцентом на создание инновационных условий развития 
системы профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 
высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики региона и развитие движения WorldSkills Russia. 

В университете проведена большая подготовительная работа. В частности, проанализирован опыт ряда регионов 
России (Белгородской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Курганской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской и 
Ярославской областей, Краснодарского, Красноярского и Приморский краев, трех республик -Коми, Татарстан и Хакасия) 
по реализации стратегических приоритетов региональных программ развития профессионального образования. Под 
пристальное внимание попали проблемы, связанные с механизмами и опытом взаимодействия образовательных 
организаций в рамках модели стратегического партнерства; с обеспечением соответствия квалификаций выпускников 
потребностям рынка труда регионов в кадрах; инструментами консолидации ресурсов государства, бизнес-сообщества и 
образовательных организаций для реализации региональных программ развития системы образования; проблематика 
стратегического и программно-целевого планирования в системе профессионального образования на региональном уровне, 
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а также проблемы управление стратегий обучения в течение всей жизни. Изучался опыт развития движения WorldSkills, в 
том числе опыт подготовки и участия студентов, а также преподавателей образовательных организаций в чемпионатах 
WorldSkills. 

Результатом проведенной работы стал проект по созданию на базе ГГТУ Координационного центра развития 
квалификаций «WorldSkills в ГГТУ» как базисной площадки для интеграции ресурсов бизнеса, государства и 
образовательных организаций и проявления роли общественного эксперта в области образования. Цель создания Центра – 
повышение качества профессиональной подготовки кадров в ГГТУ за счет внедрения инновационных подходов к обучению 
и профессиональному развитию, применяемых участниками движения WorldSkills Russia. 

Выстроенная и реализуемая модель принесла положительные итоги. Так студенты университета добились успеха на 
Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» и Межвузовских чемпионатах «Молодые профессионалы». 
Динамика побед представлена на рисунке 1. В 2021г. Студенты еще не принимали участие в межвузовском чемпионате. 
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Рисунок 1. Динамика побед студентов университета на Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
 

Управление развитием чемпионатного движения «Молодые профессионалы» в университете представляет достаточно 
сложный процесс, стягивающий в синергетическом взаимодействии различных акторов. 

Используя методологию IDEF0 и графические нотации, построим концептуальную модель процесса управления 
развитием чемпионатного движения «Молодые профессионалы» в университете (рис. 2). Перед построением контекстной 
диаграммы был проанализирован практический опыт целевых характеристик, реализуемые управленческие механизмы, 
входные данные и субъекты управления указанного процесса. 

 

 
 

Рисунок 2. Концептуальная модель процесса «Управлять развитием чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» в университете» (графическая нотация IDEF0) 
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Подчеркнем, что системным, связующим элементом процесса «Управлять развитием чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» в университете» является Координационный центр развития квалификаций «WorldSkills в 
ГГТУ». Функциональная декомпозиция контекстной диаграммы включает организационно-административную функцию, 
информационную и имиджевую функцию, механизм партнерства и методическую функцию. Функциональная 
декомпозиция прописана в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Глоссарий для контекстной диаграммы 

 
 Характеристика 

Вход (input) 

Стратегический контент 
Инфраструктурная 
база 
 

• Аккредитованные специализированные центры компетенций «Дошкольное 
воспитание», «Веб-дизайн и разработка», «Преподавание в младших классах». 
• Мастерские по стандартам движения «Молодые профессионалы» по 
компетенциям: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», 
«Сетевое и системное администрирование», «Разработка виртуальной и 
дополненной реальности», «Разработка мобильных приложений». 
• Инфраструктура работодателей- социальных партнеров. 

Пул экспертов • Пул сертифицированных экспертов по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Веб-дизайн и разработка», «Преподавание в младших классах», 
«Информационные кабельные сети». 
• Пул экспертов с правом проведения регионального чемпионата и ДЭ по 
компетенциям блоков «Образование», «Услуги», «ИКТ». 

Финансовые 
ресурсы 

• Грантовая поддержка. 
• Собственные внебюджетные средства. 

Управление (Control) 
Управленческая 
инициатива 

Способность к активным инновационным действиям управленческой команды 
университета. 

НПА • «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16). 
• Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)». 
• Положение о Координационном центре развития квалификаций. 
• Учебные планы ВО и СПО. 
• ФОС РПД. 
• Эффективный контракт. 
• План закупок Центра. 

Координационный 
центр развития 
квалификаций 
«WorldSkills в 
университета» 

• Популяризатор движения WorldSkills среди студентов и педагогических 
работников университета. 
• Организатор участия студентов и педагогических работников университета в 
чемпионатах и конкурсах WorldSkills. 
• Спектр компетенций WorldSkills, в которых студенты университета могут 
принять участие. 
• Инструменты бенчмаркинга для внедрения положительного опыта участников 
движения WorldSkills в работе Центра. 
• Практики и перспективы развития юниорского движения. 

Механизм (Mechanism) 
Региональный 
координационный 
центр WorldSkills 
МО 

Официальный представитель WorldSkills Russia в регионе. 

ОО-партнеры Образовательные организации-партнеры: 
• Колледжи, техникумы. 
• Региональные вузы. 
• Средние общеобразовательные школы. 

Проектные офисы 
развития  

• Проектный офис развития «ИКТ». 
• Проектный офис развития «Услуги». 
• Проектный офис развития «Образование». 

Бизнес- 
сообщество 

Престиж и имидж производственных предприятий и организаций через поддержку 
участников международных конкурсов WorldSkills International. 

Выход (Output) 
1. Осуществлять организационно-административную функцию 

ТОП-100 лучших 
ОО 

• Организация взаимодействия Центра с колледжами университета, филиалами 
университета и иными структурными подразделениями университета. 
• Реализация программы ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет 
в будущее». 
• Организация повышения квалификации педагогических работников 
университета – лидеров команд и экспертов, представляющих участников на 
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профессиональных конкурсах. 
• Организация и сопровождение подготовки специалистов, желающие стать 
экспертами, в ведущих региональных координационных центрах WorldSkills Russia 
по специализированным программам. 
• Участие в грантах. 
• Разработка и обоснование плана закупок. 

2. Осуществлять информационную и имиджевую функцию 

Единое 
информационное 
пространство 
WorldSkills 

• Обеспечение информационной поддержки движения WorldSkills в 
университете. 
• Формирование базы данных о мероприятиях и портфолио студентов-
участников чемпионатов и конкурсов WorldSkills. 
• Анализ лучшего опыта участников движения WorldSkills. 
• Организация пресс-конференций и мастер-классов участников чемпионатов и 
конкурсов WorldSkills, а также участие в подобных мероприятиях, проводимых 
другими образовательными организациями с целью обмена опытом. 

Привлекательный 
имидж 

• Занятие ниши «общественного эксперта» в регионе как инновационной 
площадки по развитию педагогических компетенций. 
• Формирование системы представлений об университете различных внешних 
субъектов с опорой на ИКТ-инструменты. 

3. Реализовать механизм партнерства 
Согласованные 
интересы и 
сотрудничество 

• Развитие механизма стратегического партнерства с организациями и 
предприятиями в целях реализации модели обучения «наставничество» и 
использование инфраструктуры работодателей для подготовки студентов 
университета. 
• Организация стажировок и практик на базе лучших научно-производственных 
комплексов и образовательных организаций. 

Интеллектуальные 
ресурсы 
университета 

• Концентрация интеллектуальных ресурсов университета в рамках развития 
проектных офисов. 
• Совместные проекты на основе интеллектуального потенциала партнеров. 

4. Выполнять методическую функцию 
Методические 
рекомендации по 
подготовке к ДЭ и 
конкурсам 

• Анализ, адаптация и освоение лучшего опыта участников WorldSkills для 
эффективной подготовки студентов университета. 
• Внедрение в практику профессионального образования и профессиональной 
переподготовки в ГГТУ стандартов профессионального мастерства на уровне 
WorldSkills. 
• Актуализация ОПОП СПО и ВО в отношении компетенций, корреляция ФОС 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации и конкурсных заданий 
WorldSkills. 

Индивидуальные 
образовательные 
траектории для 
студентов 

• Координация работы по актуализации образовательные траектории для 
студентов-участников чемпионатов и конкурсов WorldSkills. 

 
Выводы. Итак, резюмирую выше сказанное, отметим, что практико-значимым и одновременно новым результатом 

статьи является разботка концептуальной модели процесса управления развитием чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» в университете, для чего была использована методология IDEF0. Функциональная декомпозиция 
контекстной диаграммы включила организационно-административную функцию, информационную и имиджевую функцию, 
механизм партнерства и методическую функцию. 

Литература: 
1. Национальный проект «Образование» https://firo.ranepa.ru/files/docs/eksp_gr_po_np_obrazovaniye/pasport_npo.pdf 
2. Каменских Н.А. Методическая реализация бизнес-модели университета Проблемы современного педагогического 

образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып. 68 – Ч. 3. – С. 117. 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, (в ред. от 17.02.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598 
4. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р. «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы» // Собрание законодательства 
РФ. 16.03.2015. № 11, ст. 1629 
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Педагогика 
УДК 371.8 
доктор педагогических наук, профессор Камерилова Галина Савельевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) (г. Нижний Новгород); 
доктор педагогических наук, доцент Картавых Марина Анатольевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) (г. Нижний Новгород); 
директор Воронина Ирина Александровна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа « 129» (г. Нижний Новгород) 

 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ДОМИНАНТЫ КАК БАЗОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Ценностно-смысловые доминанты регулируют и направляют развитие образования по безопасности 
жизнедеятельности, определяют отношения субъектов к себе и к образованию в целом. Именно ценности придают 
своеобразие целеполаганию, содержательный смысл, особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Ценностно-смысловая сфера рассматривается как системообразующая в личности обучающегося, влияющая на его 
безопасное поведение. Масштабное нарастание угроз и рисков приводит к осознанию необходимости культуры 
безопасности и освоение ее ценностей. Аксиологический анализ позволяет характеризовать саму безопасность как высшую 
ценность, без которой развитие человечества невозможно в принципе. На основе теоретического анализа в логике 
культурологического подхода уточнена сущность ценностей и категория ценностных классификаций по безопасности 
жизнедеятельности. Раскрыт процесс развития ценностных ориентаций и поиск смыслов в обучении безопасности 
жизнедеятельности. В качестве необходимых педагогических условий, способствующих доминированию ценностно-
смысловых акцентов в образовании по безопасности жизнедеятельности, выделено ценностное целеполагание, 
культурологичность и гуманистичность содержания образования, ориентация процесса обучения на ценностно-смысловое 
развитие обучающихся, выбор способов и средства по освоению обучающимися культурного опыта безопасности 
жизнедеятельности, ценностно-смысловое самоопределение. 

Ключевые слова: ценности, смыслы, ценностно-смысловые доминанты, безопасность жизнедеятельности, культура 
безопасности, классификация ценностей. 

Annоtation. Value-meaning dominants regulate and direct the development of education in life safety, determine the attitudes of 
subjects to themselves and to education as a whole. It is values that give originality to purpose, meaningful meaning, features of the 
organization of the educational process. The value-sense sphere is considered as systemically forming in the student's personality, 
affecting his safe behavior. The large-scale increase in threats and risks leads to an awareness of the need for a security culture and 
the mastery of its values. Axiological analysis makes it possible to characterize security itself as the highest value, without which the 
development of mankind is impossible in principle. Based on theoretical analysis, the logic of the cultural approach clarifies the 
essence of values and the category of value classifications for life safety. The process of development of value orientations and 
search of meanings in life safety training is revealed. As the necessary pedagogical conditions that contribute to the dominance of 
value and meaning emphasis in life safety education, the value goal, cultural similarity and humanism of the content of education, the 
orientation of the learning process to the value and meaning development of students, the choice of ways and means for students to 
master the cultural experience of life safety, value and meaning self-determination are emphasized. 
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Введение. Современное образование в области безопасности жизнедеятельности рассматривается как способ 

становления обучающегося в культуре безопасности, что является условием существования и развития культуры и 
человека. В связи с этим, возрастает внимание к ценностно-смысловым аспектам образования, которые по образному 
выражению А.Г. Здравомыслова, образуют своего рода ось сознания, обеспечивающая определенный тип поведения и 
деятельности, направленность потребностей и интересов. В силу этого ценности и смыслы являются важными факторами, 
определяющими мотивацию личности [5]. Ценности как универсальные смыслы «кристаллизуются» в типичных ситуациях, 
возникающих в общественной жизни (В. Франкл), в том числе в сфере безопасности: природной, техногенной, социальной, 
экологической. Для современного общественного развития с нарастающим риском и типичностью опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, актуализируется проблема культуры безопасности, развития в обучении безопасности 
жизнедеятельности компетенций идентификации опасностей и чрезвычайных ситуаций, способов их предотвращения и 
ликвидации последствий. В процессе обучения универсальные смыслы культуры безопасности становятся личными 
ценностями обучающихся. Усвоенные ценности жизни, здоровья, безопасности становятся ценностными ориентациями 
обучающихся в учебном процессе и реальной жизни. 

Проведенный теоретический анализ публикаций позволил установить расширяющийся круг проблем относительно 
увеличивающейся роли ценностно-смысловых аспектов в образовательной деятельности, их классификаций, условий 
реализации в практику обучения (Е.В. Бондаревская, Е.Г. Белякова, Л.И. Божович, А.Г. Здравомыслов, В.А. Сластенин, 
Ю.В. Сенько, В.П. Зинченко, Л.Б. Шамшин). Ценностно-смысловая сфера человека в исследованиях Е.Г. Беляковой 
рассматривается как системообразующая в личности, ее сущностное начало, развивающееся на основе постижения 
культурного опыта в творческой, в том числе, проектной деятельности [2]. Е.В. Бондаревская, В.А. Сластенин связывают 
ценностно-смысловые категории с аксиологическим становлением личности [3, 11]. 

Различные вопросы теории ценностно-смыслового подхода в образовании раскрываются в работах А.Г. Асмолова,                      
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, В.В. Слободчикова [1, 9, 12]. Демонстрируя целостный подход к обучающемуся, ценностно-
смысловая теория исходит из признания уникальности личности и ее субъективности, как основополагающего положения 
формирования картины мира и системы жизнедеятельности. Это позволяет рассматривать ценностно-смысловые 
доминанты в качестве базовых ориентиров в развитии образования в области безопасности жизнедеятельности. Несмотря на 
важность рассматриваемой проблемы, подчеркиваемую в исследованиях С.В. Абрамовой, С.В. Алексеева, В.М. Губанова, 
Л.А. Михайлова, Р.И. Айзмана, Л.В. Байбородовой, М.А. Картавых, В.П. Соломина, П.В. Станкевича [4, 6, 8], вопрос о 
значимости ценностно-смысловых аспектов и развитию аксиологического потенциала личности безопасного типа 
поведения остается разработанным недостаточно. Цель нашей работы состояла в теоретическом осмыслении ценностно-
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смысловых доминант в обучении безопасности жизнедеятельности в контексте культуры безопасности, разработке процесса 
и общих условий их освоения. 

Изложение основного материала статьи. В образовательной системе по безопасной жизнедеятельности ключевое 
понятие «безопасность» рассматривается как важнейшая ценность, занимающая одно из ведущих позиций в пирамиде 
человеческих потребностей А. Маслоу. Высокое назначение безопасности состоит в том, что именно она обеспечивает 
жизнедеятельность человека и общества, развитие его цивилизационной культуры безопасности, означающей 
определенный способ организации жизнедеятельности, представленный ценностными ориентациями, социальными 
нормами и убеждениями в сохранении жизни, здоровья, целостности окружающей среды. Анализ различных подходов к 
выделению различных ценностных групп позволил выделить категорию ценностных классификаций по безопасности 
жизнедеятельности. 

Различают безопасность личности, общества, государства; по источникам и типам угроз, а также содержанию 
выделяют виды безопасности: природная (от стихийных бедствий), экологическая, социальная, техногенная, каждая из 
которых сопряжена с такими ценностями как жизнь и здоровье, инструментами для ее измерения – категорией риска. 

Сущность ценностных ориентаций в области безопасности состоит в единстве социального и индивидуального начал, 
которое позволяет составить нравственный портрет личности. Социальность предполагает обусловленность ценностей 
общекультурными трендами и образовательными тенденциями в сфере безопасности жизнедеятельности, индивидуальность 
аккумулируется в жизненном опыте каждой личности, своеобразии ее интересов и потребностей. Социальные ценности – 
это ценности групп людей, общества, государства, мирового сообщества. Они объединяют жизненные ценности (добро, 
счастье, смысл жизни); универсальные ценности (жизнь, здоровье, личная безопасность, правопорядок);ценности 
межличностного общения (диалог, доброжелательность, сотрудничество); ценности общественного признания (трудолюбие, 
социальный статус);демократические ценности (свобода, патриотизм, национальный суверенитет). 

Социальные ценности представлены в виде идей (идея устойчивого развития), концепций (концепция здорового образа 
жизни), норм (правовые нормы, нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ) регулируют 
общественную деятельность по обеспечению безопасности. Индивидуальные варианты ценностных ориентаций, 
определяемые личностными смыслами, отражают мотивы, цели, идеалы создают ценностно-смысловую платформу 
безопасного поведения и деятельности. 

Мы солидарны с позицией Л.Б. Шамшина, касающейся органической связи ценностей и смыслов современного 
образования с ценностями и смыслами современной культуры в целом [13]. Опираясь на его подходы, выделяем базовый и 
актуальный уровни ценностей. Базовый уровень объединяет ценности безопасности, сложившиеся в процессе исторической 
эволюции, которые отражают гуманистический характер общецивилизационного развития (жизнь, свобода, патриотизм, 
уважение старших). Актуальный уровень отражает современные изменения социального развития и характеризует переход 
от предыдущих ценностей выживания к ценностям самоактуализации, проявляющейся в позитивном мышлении, 
открытостью к общению, гармонии отношений с миром, людьми, самим собой, стремление к саморазвитию через решение 
проблем безопасности. 

На смену воспроизводству существующих форм жизнедеятельности в образование приходят новые подходы, 
акцентирующие внимание на работе со смыслами обучения безопасности жизнедеятельности, ценностями культуры 
безопасности, системой отношений субъектов образования на принципах сотрудничества. В работу активно включается 
эмоционально-волевая и рефлексивная сфера сознания обучающегося, позволяющая осознать и оценить себя в отношении 
предпочтений к мотивации в обучении по безопасности жизнедеятельности; уровня знаний и способов их применения в 
опасных ситуациях; путям самосовершентсвования через творчество, коммуникации, критичность мышления. 

В зависимости от классификаций чрезвычайных ситуаций по происхождению следует выделить следующие ценности: 
природные – естественные богатства абиотической и биотической среды, природных условий жизни, ландшафтов; жизнь, 
здоровье (индивидуальное и популяционное); техногенные – культурное наследие прошлого, современные технические 
системы, средства обеспечения их безопасного функционирования; социальные – свобода, мир, справедливость, 
общественные позитивные явления и движения, прогрессивное значение исторических событий, патриотизм, 
толерантность, гражданская идентичность, сотрудничество, межнациональный диалог, образование, наука, искусство; 
экологические – устойчивое развитие, коэволюция, гармоничность развития общества и природы, экологическое право. 

Развитие ценностных ориентаций и поиск смыслов в обучении безопасности жизнедеятельности осуществляется в 
соответствие с этапами: 

1) «Восприятие» – осуществляется через эмоционально-чувственные переживания и определения личностных и 
социальных значений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 
характера. Обучающийся на основе своего жизненного опыта ощущает свою причастность к культуре безопасности, 
овладевает информацией о ее ценностях, выделяя личные доминанты, мотивирующие его дальнейшую деятельность. 
Формируемые ценностные отношения задают смысл и цель предстоящей учебной деятельности, способы межличностного 
взаимодействия [9]. 

2) «Осмысление» – поиск обучающимися личностного смысла знаний и проблем безопасности жизнедеятельности, 
оценочная деятельность существующих и перспективных моделей безопасного поведения. Осознанные ценности знаний и 
умений, вместе ценностными отношениями, присваиваются личностью, приобретая субъектную форму. Система знаний и 
алгоритмический способ их применения в реальной практике безопасности создает основу для творчества. 

3) «Творчество» – регуляция деятельности и поведения по обеспечению безопасности на базе ценностей, имеющих 
личностный смысл. Освоенные ценностные ориентации становятся нормами безопасного поведения, обеспечивающие 
развитие жизненной перспективы личности. На каждом этапе действуют ценностные механизмы, связанные с поиском, 
оценкой, выбором, проектированием. В связи с этим, педагогические условия, способствующие доминированию ценностно-
смысловых акцентов в обучении безопасности жизнедеятельности предполагают включение обучающихся в продуктивную 
поисковую деятельность, ситуативное оценивание риска и вариантов преодоления опасностей, выбор путей решения 
проблем безопасности и собственного поведения, выполнение проектов. 

Реализация ценностно-смысловых доминант, не только обогащающих, но главным образом, направляющих учебный 
процесс по безопасности жизнедеятельности осуществляется при следующих условиях: 

– рассмотрении в качестве источника педагогического целеполагания социокультурных смыслов и ценностей 
безопасности жизнедеятельности, которые реализуются в соответствующих принципах обучения; 

– содержание образование в области безопасности жизнедеятельности выстраивается в логике идей 
культурологичности и гуманизации, преодолевая привычную технократичность. Имеет гражданскую направленность и 
патриотичность, включает проблемные ситуации, требующие коллективного решения; 

– образовательный процесс ориентирован на ценностно-смысловое развитие, поэтому способы и средства его 
организации направлены на освоение культурного опыта безопасности жизнедеятельности, ценностно-смысловое 
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самоопределение обучающихся. Технологическая инструментовка представлена методами проектного, ситуационного, 
модульного обучения, обеспечивающими творческо-практический характер безопасного поведения и деятельности. 

Выводы. Ценности и смыслы, составляющие ориентировочную основу ответа образования на современные вызовы, 
выступают в качестве базовых ориентиров развития образования в области безопасности жизнедеятельности. Система 
ценностей безопасности формируется в зависимости от общественных запросов и личных потребностей, отражает 
растущую напряженность и динамизм в социальной жизни и требования образовательных стандартов. Использование 
культурологического контекста в определении ценностно-смысловых ориентиров образования в области безопасности 
жизнедеятельности позволило определиться в теоретической системе ценностных классификаций. Предлагаемая 
последовательность и условия реализации ценностно-смысловых доминант обеспечивает формирование личностных 
смыслов как порождающего начала в культуротворческой деятельности в сфере личной, общественной, государственной 
безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА В ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ (НА 

ПРИМЕРЕ «СТРУННОЙ СИМФОНИИ» АСКОЛЬДА МУРОВА) 
 

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы профессиональной подготовки будущих педагогов музыкантов, в 
контексте изучения интерпретации струнной симфонии Аскольда Муромова. Цель данной статьи – обосновать актуальность 
герменевтического подхода как ключа к толкованию авторского замысла при изучении современной музыки в процессе 
преподавания дисциплин «История музыкального искусства (русского, зарубежного)» и «Слово и образ в культуре», 
занимающих важное место в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов. В данной статье процесс толкования 
композиторской идеи рассматривается на примере партитуры «Струнной симфонии» А.Ф. Мурова. 

Ключевые слова: интерпретация, дисциплины, музыкальное искусство, педагог-музыкант. 
Annotation. The article discusses the problems of professional training of future teachers of musicians, in the context of studying 

the interpretation of the string symphony by Askold Muromov. The purpose of this article is to substantiate the relevance of the 
hermeneutical approach as a key to the interpretation of the author's idea in the study of modern music in the process of teaching the 
disciplines "History of Musical Art (Russian, foreign)" and "Word and image in culture", which occupy an important place in the 
professional training of music teachers. In this article, the process of interpretation of the composer's idea is considered on the 
example of the score of the "String Symphony" by A.F. Murov. 

Keywords: interpretation, disciplines, musical art, teacher-musician. 
 
Введение. Актуальность заявленной темы обусловлена несколькими причинами. Введение в учебный план педагогов-

музыкантов не только таких, уже апробированных многолетней практикой музыкального образования дисциплин, как 
«История музыкального искусства», но и дополняющей ее дисциплины «Слово и образ в культуре», приводит к 
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расширению художественной и – шире – гуманитарной эрудиции, решая тем самым одну из задач современной 
музыкальной педагогики – привнесение в образовательный процесс элементов новизны. 

Подобный подход расширяет кругозор будущих педагогов-музыкантов благодаря тому, что вовлекает в орбиту 
внимания явления не столь известные, в том числе малоизученную, не часто звучащую в концертных залах музыку. 
Отдельного внимания при этом заслуживает музыка современная, о необходимости изучения которой в процессе 
музыкального образования пишут многие представители музыкального сообщества. Можно упомянуть, например, 
недавнюю дискуссию, развернувшуюся на страницах «Музыкальной академии» [7]. 

Апелляция к неизвестному композиторскому творчеству связана и с развитием аналитических способностей 
обучающихся, когда преподаватели на конкретной практике внедряют в учебный процесс принципы, обеспечивающие 
адекватное толкование содержания музыкальных текстов, методы герменевтики и музыкальной семиотики. О 
необходимости внедрения герменевтической традиции в анализ музыкальных текстов написано немало. Сошлемся на труды 
М.Ш. Бонфельда [2] и М.Е. Пылаева [5]. 

Применение герменевтического и семиотического подходов к содержанию и интерпретации партитур композиторов 
второй половины ХХ – начала ХXI веков не только позволяет расширить представления студентов об истории музыки этого 
периода, но и соотнести композиторские поиски относительно недавнего прошлого с современностью. 

Все сказанное приводит к проблеме расшифровки «культурных кодов», заложенных в музыке композиторов недавнего 
прошлого и ныне живущих, что, в свою очередь, предоставляет возможность погружения в пласт актуальных проблем 
времени, эпохи, понимаю векторов развития музыкального искусства. Следует подчеркнуть и важность открытия молодыми 
новых, малоизвестных композиторских имен. Одним из них является имя Аскольда Мурова. Далеко не все его сочинения 
известны широкому слушательскому кругу, хотя некоторые из них исполняются и любимы публикой, например, «Осенняя 
симфония». 

Цель данной статьи – обосновать актуальность герменевтического подхода как ключа к толкованию авторского 
замысла при изучении современной музыки в процессе преподавания дисциплин «История музыкального искусства 
(русского, зарубежного)» и «Слово и образ в культуре», занимающих важное место в профессиональной подготовке 
педагогов-музыкантов. В данной статье процесс толкования композиторской идеи рассматривается на примере партитуры 
«Струнной симфонии» А.Ф. Мурова. 

Изложение основного материала статьи. Краткая биография крупного отечественного композитора последней трети 
ХХ века Аскольда Федоровича Мурова (1928-1996) изложена в книге «Аскольд Муров. Музыка. Сибирь. Эпоха» [1]. Этот 
труд безусловно может стать подспорьем при подготовке к занятиям, на которых будет изучаться творчество Мурова. В 
книге подчеркивается, что «судьба композитора была неразрывно связана с Сибирью: ее народом и культурой, ее историей 
и современностью». Драматичные моменты, пережитые Муровым в юные годы, связаны с августовским Указом 1941 г. «О 
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» (подлинная фамилия отца Мурова – Брок), в результате которого 
семья была выслана в Сибирь. Впоследствии, став сложившимся композитором ( заметим, что путь к этому поприщу был 
непростым – сначала Муров получил профессию инженера-строителя, потом осваивал азы дирижерской специальности и 
только после этого смог посвятить себя композиторскому творчеству), он неоднократно сталкивался с партийными 
властями, вменявшими автору в вину создание эксцентрической, формалистической музыки, т.е. был одним из тех, кто в 
советское время в полной мере испытал на себе груз идеологического диктата. 

Подобные обвинения были вызваны стремлением к эксперименту, применением в партитурах Мурова новейших 
композиторских техник, позволяющих с максимальной выразительностью говорить о сложных коллизиях человеческой 
жизни. Тема конфликта художника и власти, как и тема столкновения Добра и Зла стала одной из ведущих в творчестве 
Мурова. О жанровых предпочтениях композитора можно судить из нотографического справочника, представленного в 
указанной монографии. Перечень указанных в нем сочинений свидетельствует о жанровом универсализме Мурова, однако, 
в качестве своеобразных доминант выделяются симфонический жанр, музыка для театра, вокальные, хоровые сочинения. 

Если обратиться непосредственно к композиции «Струнной симфонии», то надо отметить, что она состоит из двух 
частей и Посткриптума. Структура цикла отсылает к романтической шубертианской традиции и традициям камерных 
жанров (к этому же отсылает и состав – струнный оркестр). Написана симфония в 1986 году, посвящена 400-летию 
Тобольска. С названием связана «скрытая» программа, автобиографичная, как и некоторых предшествующие этому 
сочинения Мурова. Л.Л. Пыльнева указывает на наличие автоцитаты во второй части симфонии – из «Двух мотетов» на 
текст «Блаженны изгнанные за правду» [6, c. 10]. 

Действительно, как можно судить из уже указанного списка сочинений Мурова, в 1978 году композитор сочинил «Два 
мотета» для хора без сопровождения, ор. 115, состоящие из двух частей: «Отче, прости им…» и «Блаженны», используя при 
этом тексты Евангелия. Предшествовал этой партитуре один из ключевых в понимании композиторского кредо опусов – 
«Шубертиана» («Одиночество») – оркестровая транскрипция шубертовского вокального цикла «Зимний путь», сделанная 
Муровым в том же, 1978 году (ор. 114). 

В этом сочинении автор проводит аналогии между сугубо романтическими мотивами непонимания, отверженности и 
современным неприятием официальными кругами поисков нового языка и идей. Интересно, что к тексту «Блаженны» 
Муров обратится еще раз в своем Духовном концерте № 1, более развернутом, пятичастном хоровом произведении, где 
третья часть также будет написана на текст «Господи, прости им, ибо не знают, что творят», а четвертая часть – на текст 
«Блаженны». 

Произведение это более позднее, создано в 1989 году, но постоянное обращение к одному и тому же сакральному 
тексту заставляет предположить особое концептуальное и лейтмотивное звучание его в музыке Мурова. Любопытно и то, 
что при сравнении части «Блаженны» из концерта и второй части «Струнной симфонии» оказывается налицо авторское 
цитирование, причем и в том, и в другом случае Муров использует одну и ту же тональность – соль минор. 

Даже не зная этих фактов, можно заметить в партитуре стилистические аналогии, возникающие во второй части 
симфонии Мурова, на слух уловить ассоциации с русским хоровым унисонным церковным пением, как и явная апелляция к 
свободному преломлению стилистики знаменного распева. Это обстоятельство позволяет использовать эту партитуру в 
обучающем курсе, так как студенты подметят эти стилевые аналогии уже в процессе слухового анализа. 

Задачи, которые можно поставить перед обучающимися при прослушивании и анализе партитуры – описать 
тематические элементы, составляющие музыкальную ткань симфонии. Первая часть – три тематических блока 
(соответственно – жанрово-стилевых пласта): 1. первый – си минор (баховская тональность скорби) – Largo – «хорал» 
струнных (подобные темы роднят Мурова с близким ему по духу Шостаковичем, например, Largo из Пятой симфонии 
начинается с подобного же зтихого звучания струнных). В симфонии Мурова возникает тема, свободная по метро-
ритмической структуре, с полифонической, хроматизированной мелодикой, преобладанием кантилены, в которой 
подчеркиваются интонации стона. Первая тема развивается до ремарки «Poco piu mosso», с этого момента звучание резко 
меняется – возникает новая (вторая тема) – явно противопоставленная первой, колючая, гротескная по характеру, звучание 
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ее отрывисто (пиццикато), в ней присутствуют резкие скачки. Несмотря на наличие тихой динамики, она несет в явный 
деструктивный, дисгармоничный импульс, еще более хроматизированная, чем первая, она оканчивается четвертитоновыми 
трелями. 

Звучание этой скерцозно-гротескной, темы, появляющейся в музыкальной ткани симфонии со своей с «искаженной 
гримасой», сменяется появлением новой мелодии. Ее условно можно обозначить его как «наигрыш» – эта незатейливая тема 
сопровождается в партитуре авторскими ремарками Con Sord и «отрешенно». Диапазон ее достаточно неширок, движение 
поступенное, ритм однороден. 

Внешне она незамысловата и звучит не слишком длительно, словно заполняя образовавшееся пространство и становясь 
интермедией-связкой перед заключительным звучанием темы-хорала. Таким образом, колючая «гротескная тема» на этом 
фоне выглядит диссонантным «персонажем» 9возможно оппонентом просветленному хоралу?), словно бы вторгающимся в 
сферу духовного созерцания и явно не согласующимся по своим внутренним импульсам с ним. Первая часть словно бы 
задает вопрос, показывает некий духовный конфликт, вторая же призвана дать ответ на этот вопрос и разрешить. Ответ на 
мучительный вопрос лежит в плоскости духовной, что в высшей степени свойственно композиторскому мировоззрению 
Мурова. Л.Л. Пыльнева пишет: «По убеждению композитора, равноценность индивидуумов заждется на предназначении 
человека быть носителем духовности, а трагическая противоречивость человеческого существования вытекает из 
столкновения личности с объективной действительностью, не соответствующей ее духовным запросам».[6, с. 6]. Следует, 
на наш взгляд, обратить особое внимание студентов на смысл текста «Блаженны», прочитывающегося во второй части 
симфонии, и ее стилистику, воспроизводящую особенности русского хорового церковного пения, с его неспешным 
течением, нешироким диапазоном, поступенным мелодическим развитием, равно, как и на использование принципов 
псалмодирования («топтание» на одном звуке), подчеркивание, выделение звуков. 

На тексте «Блаженны» стоит остановиться подробнее. В одном из источников говорится: «Заповеди Блаженства, 
открывающие Нагорную проповедь, занимают особое место в Новом Завете. Даже вне контекста Нагорной проповеди 
Блаженства представляют собой цельную духовную программу: в них перечислены качества, которыми должен обладать 
последователь Иисуса». Тот же источник указывает на толкование понятие «блаженство» : «Как и в псалмах, темин 
указывает не просто на обычное, земное, человеческое счастье, но на то состояние, котоое имеет ярко выраженное 
религиозное измерение. В псалмах этот термин практически везде увязывается с верой человека в Бога, надеждой и 
упованием на Него, страхом перед Ним, исполнением Его закона, пребыванием в Его дома, а также с отпущением                
грехов» [3]. 

Комментируя и объясняя заповедь «Блаженны изгнанные за праву» один из авторов пишет: «… в заповеди об 
изгнанных за правду Он предупреждает об опасностях, предостерегающих человека на этом пути. Ибо жизнь по правде 
непроста и мало напоминает прогулку по ухоженному парку. Жизнь по правде – труд и испытание, сопряженное с риском, 
потому что в мире, где мы живем, слишком много лжи. Рассуждая о происхождении зла, мы говорили, что диавол есть 
персонифицированное зло, или, по Слову Божию, лжец и отец лжи. Он активно действует в нашем мире, распространяя 
ложь повсюду. «ложь – гнусное бесчестие человека», - говорит святитель Иоанн Златоуст» [4]. 

Таким образом, читая и размышляя над смыслом заповеди «Блаженны изгнанные за правду» можно привести 
студентов к выводу, что ответом на коллизии первой частив «Струнной симфонии» становится духовная проповедь, 
которую композитор «зашифровывает» в стилистике русского хорового пения и завершает послесловием, постскриптумом, 
который в этой партитуре предстает как дань традиции романтических и неоромантических постлюдий. Лирический 
монолог – резюме здесь воспринимается как «слово то автора», возможно, как просветленно-смиренное приятие 
действительности, в которой есть трагизм, но есть и духовный ответ. 

Выводы. Подводя итоги сказанному отметим, что, идя по пути «расшифровки» и толкования авторского замысла в 
«Струнной симфонии» Мурова, необходимо параллельно делать экскурсы в биографию композитора, дабы понять не 
только духовные устремления композитора (да, и целого поколения, отдавшего дань «новой сакральности»), но и его особое 
внимание к заповдеи «Блаженны изгнанные за правду». Уже было сказано, что текст этой заповеди не призывает нас быть 
«пассивными созерцателями зла и неправды. Он благословляет нас выступить на стороне поборников истины и 
справедливости, с тем, однако, чтобы мы всегда памятовали о необходимости сохранять чистоту души…» [4]. 

Возникает вопрос, против кого и чего выступал Муров и чью истину он отстаивал? Было ли у зла, о котором 
размышлял композитор конкретное воплощение. Почитав внимательно биографию автора, а также его дневники, 
понимаешь, что было. Струнная симфония, посвященная 400-летию Тобольска, невольно отсылает нас к дням создания и 
выхода в свет «Тобольской симфонии», охарактеризованной партийными властями как «произведение, ущербного в 
идейном отношении» [1, с. 392]. 

Процесс против композитора начался после премьеры произведения, сочиненного «для того, чтобы услышанное 
пробудило в умах и душах людей вполне определенные мысли и эмоции» именно благодаря своему содержанию, скрытому 
в словесном и музыкальном текстах. Как утверждают биографы, именно словесный текст и стал мишенью критиков: «Автор 
использовал многочисленные и разнообразные источники: библейские псалмы, поэтические произведения, тексты 
исторических документов, фрагменты киносценария Ю. Малашина к документальному фильму о Тобольске («Отец городов 
сибирских»)… 

Разумеется, их отбор был строго авторизованным, подчиненным главной философско-художественной идее, которая в 
то же время была и религиозно-этической» [1, с. 392-393]. Таким образом, нет сомнений в том, что композитор сам испытал 
на себе последствия «идеологической чистки», что, по-видимому, и заставило его вновь и вновь обращаться к 
размышлениям о заповеди «Блаженны изгнанные за правду». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация. В статье актуализирована проблема расширения репертуара используемых инновационных 
технологических решений в рамках логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у дошкольников с 
общим недоразвитием речи. Представлено описание алгоритма применения технологии логопедической мультипликации 
как инструмента формирования эмоциональной лексики. Детализированы ключевые аспекты встраивания обозначенной 
технологии в общий процесс целенаправленного социально-эмоционального развития дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

Ключевые слова: логопедическая мультипликация, инновационные логопедические технологии, эмоциональная 
лексика, общее недоразвитие речи. 

Annotation. The article actualizes the problem of expanding the repertoire of innovative technological solutions used in the 
framework of speech therapy work on the formation of emotional vocabulary in preschoolers with general speech underdevelopment. 
The description of the algorithm for the use of speech therapy animation technology as a tool for the formation of emotional 
vocabulary is presented. The key aspects of embedding the designated technology into the overall process of purposeful socio-
emotional development of preschoolers with general speech underdevelopment. 

Keywords: speech therapy animation, innovative speech therapy technologies, emotional vocabulary, general underdevelopment 
of speech. 

 
Введение. Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) не могут самостоятельно полноценно овладеть 

лексической системой языка, включая и эмоциональную лексику родного языка. Как доказано психологами, 
психолингвистами и логопедами у данной категории детей эмоциональность, как часть психики и как свойство речи имеет 
определенное своеобразие: несинхронность процессов возбуждения и торможения; трудности при мимической передаче 
чувств; проблемы эмоционального реагирования, трудности в осуществлении контроля эмоциональных состояний; 
недифференцированное представление о своих эмоциях; трудности при определении эмоциональных состояний по 
предметным картинкам, фотографиям и пиктограммам; смешение различных эмоций. 

Логопедическая работа в целях формирования эмоциональной лексики должна идти с учетом сохранных функций 
таких детей, например, достаточного объема кратковременной памяти и концентрации внимания через использование 
многоуровневых заданий, различных видов опор (вербальных и предметных), игровых и занимательных приемов. Все это 
можно реализовать посредством логопедической мультипликации, как инновационной технологии, позволяющей обогащать 
эмоциональную лексику и оптимизировать социально-коммуникативное развитие дошкольников с ОНР. 

Изложение основного материала статьи. Речь дошкольников с ОНР характеризуется ограниченностью 
эмоциональной лексики, несформированностью семантических полей и дифференцировки слов, обозначающих и 
выражающих эмоции. Как показали последние исследования, проведенные рядом таких авторов, как Дмитриева Е.Е., 
Двуреченская О.Н., Кондратенко И.Ю. и Марцун Н.С. [5], [6], [8]. частота употребления слов с эмоционально-оценочным 
тонированием старшими дошкольниками с ОНР в два раза меньше, чем в норме; коэффициент лексического разнообразия 
существенно ниже по сравнению с нормативами речевого развития; в коротких описательных (оценочных) высказываниях, 
а также при составлении повествовательных рассказов по серии картин, для дошкольников с ОНР характерна однотипность 
построения фраз и бедность эмоциональной лексики. Для определения эмоциональных состояний по фотографиям, 
предметным картинкам и пиктограммам дошкольники с ОНР не находят нужных лексических средств и смешивают 
различные эмоции. 

В результате проведенного нами исследования эмоциональной лексики у 20 дошкольников с ОНР, с использованием 
методик Кондратенко И.Ю. [6], Панасенко К.Е. [9] были получены данные, характеризующие ее своеобразие. Дошкольники 
с ОНР затрудняются в определении базовых эмоциональных состояний, расхождение в объеме активного и пассивного 
словарей составило в среднем 50%. У детей с нормативным речевым развитием не было зарегистрировано явного перевеса в 
объеме пассивного и активного эмоционального словаря (20%). В частности, наблюдались замены слов с эмоциональной 
окраской, словами с более широким и неточным значением. Старшие дошкольники с ОНР не могли подобрать определение 
своего эмоционального состояния, внутреннего переживания, дать оценку событию, эмоциональной ситуации, чувственным 
переживаниям других людей, а также героев сказок, рассказов, стихов и им требуется специальное сопровождение, которое 
обеспечивает коррекцию речевых и эмоциональных нарушений. 

По мнению Шаховской С.Н., чтобы отвечать стандартам общероссийской системы оценки качества общего 
образования, коррекционно-педагогическая работа в группах дошкольников с ОНР должна быть нацелена на большую 
эффективность «коррекционного процесса за счет инновационных подходов», а именно, «некоторых дополнений к 
существующей методолого-методической практике» [11]. Как отмечено Кондратенко И.Ю. в «программе для детей с ОНР 
формирование эмоциональной лексики происходит фрагментарно» и в «настоящее время отсутствуют специальные 
поэтапные разработки, позволяющие постепенно формировать эмоциональную лексику у детей с ОНР, которая в 
дошкольном возрасте наиболее точно позволяет оценить и выразить свои переживания и чувства других людей, героев 
сказок, стихов и рассказов» [6]. Медведевой Е.Ю. также обозначено, что в педагогике и логопедии накоплен богатейший 
опыт развития речи дошкольников, зарекомендовавший себя на практике, но «тенденция снижения активности самого 
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ребенка по отношению к языку, преобладание стандартных методов обучения при изучении лексических тем», ориентирует 
науку и практику на поиск инноваций в формирование лексико-грамматического кода языка у дошкольников с речевыми 
нарушениями [7]. 

Даутова О.Б. отстаивает действенность технологий образовательной коммуникации в обучении с точки зрения того, 
что «не знание, а совместное переживание с людьми межличностных событий» способствует формированию у 
обучающихся представлений о своих чувствах и чувствах других людей [4]. Логопедическую мультипликацию можно 
назвать инновационной технологией образовательной коммуникации, так как она имеет все признаки таковой: 
рефлексивность; вовлеченность дошкольника в процесс принятие решения, сопереживание со сверстниками и взрослыми 
«межличностных событий»; ориентир на овладение речевой культурой через освоение общечеловеческих нравственных 
ценностей, отраженных в образах мультипликации. Также данная технология объединяет в себе несколько дидактических 
средств: аудиовизуальных, синтезирующих видеоряд со звуком; информационно-коммуникационных, позволяющих 
автоматизировать процесс обучения и обеспечить его интерактивность; словесных, позволяющих разместить на кадрах 
мультипликационного фильма различную графически-словесную информацию, разнообразные задания или вопросы по 
лексической теме. 

Принципы и научные парадигмы, на которые опирается технология по формированию эмоциональной лексики у 
старших дошкольников с ОНР средствами логопедической мультипликации, можно свести к следующим положениям: 

− принцип амплификации психического развития, который предполагает не только формирование эмоциональной 
лексики, но и коррекцию всей социально-эмоциональной сферы дошкольников с ОНР; 

− принцип обходного пути, опору на сохранные функции дошкольников с ОНР, на сохранный зрительный и 
графический гнозис, что предполагает включение в графическое сопровождение мультипликационных фильмов текстов и 
вопросов по тематике лексических занятий; 

− опора на тезис Выготского Л.С. о том, что «дошкольникам доступны операции словообразования по известным 
моделям» [2], поэтому, занятие с применение мультфильмов должно включать упражнения на закрепление известных 
словообразовательных моделей или служить средством для моделирования новых образцов эмоциональной лексики; 

− принцип развития и детерминизма, который предполагает: анализ условий и причин, влияющих на процесс 
развития ребенка; опору на его жизненный опыт и «зону ближайшего развития»; анализ тех явлений, которые повлияли на 
его развитие в прошлом; 

− принцип «разведения формирования умственных и речевых действий» [1], для этого предполагается 
использование графических опор в виде пиктограмм с изображением эмоциональных состояний и схематических опор при 
составлении связных высказываний дошкольниками (высказываний описательного характера, передающих эмоциональное 
состояние или героя мульт − злой»); 

− принцип коммуникативно-ориентированного подхода, в основу которого было положено утверждение 
Дмитриевой Е.Е. и Двуреченской О.Н. о том, что весь человеческий опыт, пропущенный через «коллективное сознание», 
отражается в языке и становится «содержанием коммуникации» [5], так как именно в общении ребенка со взрослыми 
закладываются основы социально-эмоционального развития и успешной социализации старшего дошкольника с ОНР; 

− принцип системности, всесторонности и целостности коррекционно-педагогических усилий, взгляд на развитие 
лексики, как на развитие речевой деятельности вообще: развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер в процессе 
деятельности дошкольников (обучающей, игровой, трудовой); 

− принцип наглядности, который предполагает, что обеспечение коррекционного процесса строится на 
совокупности взаимосвязанных по дидактическим, воспитательным и развивающим целям и задачам разнообразных видах 
содержательной обучающей информации; на таких носителях, которые обеспечивают воздействие на весь чувственный 
опыт старших дошкольников с ОНР с учетом требований психологии, педагогики и гигиены; с применением наглядно-
демонстрационных методов, обеспечивающих использование в коррекционном процессе моделирования и трансформации 
явлений эмоциональной жизни в новые объекты познавательной и речевой деятельности при взаимодействии 
перцептивного, когнитивного и эмоционального опыта. 

Содержательная часть технологии формирования эмоциональной лексики была выстроена нами на основе методики 
В.К. Воробьевой «Формирование навыков описательной речи» [1], самопрезентации дошкольников с ОНР Панасенко К.Е. 
[9], методических приемов Кондратенко И.Ю. [6], направлений работы по социализации дошкольников с ОНР Дмитриевой 
Е.Е. и Двуреченской О.Н. [5], а также характеристики логопедического мультфильма, как средства обеспечивающего 
моделирование и трансформацию явлений эмоциональной действительности в новые объекты познавательной и речевой 
деятельности. 

Алгоритм работы по формированию эмоциональной лексики с использованием технологии логопедической 
мультипликации строился нами с учетом требований ФГОС ДО, анализа объективных и субъективных организационно-
методических условий в дошкольном учреждении и своеобразия эмоциональных проявлений (включая лексику) детей с 
ОНР, таких как: заниженная самооценка, недостаточность описательной речи, низкий уровень коммуникативной регуляции. 
Наиболее трудными заданиями для дошкольников с данным типом речевого нарушения, являются составления 
описательных рассказов о себе. Были выявлены характерные особенности при составлении рассказов − описаний о себе: 
однобокость и скудность лексики; механическое перечисление внешних признаков предметов и их частей. 

Процессуальная часть, разработанной технологии логопедической мультипликации, была апробирована в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 70» г. Нижнего 
Новгорода с учетом коррекционно-логопедической и воспитательной работы и «встроена» в процесс формирования 
лексики, т.е. с учетом тематических планов логопеда и воспитателя. После изучения детьми лексической темы (по плану 
логопеда: «Фрукты», «Дикие животные», «Одежда», «Инструменты»), проводились занятия в группе дошкольников с ОНР 
по формированию эмоциональной лексики с использованием технологии логопедической мультипликации. Эти занятия 
были двух видов, в зависимости от поставленных целей: формирование исследовательской деятельности при составлении 
характеристики героя мультфильма; работа с программой описания героя мультфильма с постепенным свертыванием 
данной программы и переведением ее в вербальную форму. Технология логопедической мультипликации предполагает 
формирование эмоциональной лексики поэтапно. 

Первый этап мы назвали организационным или вводным. Целью данного этапа является знакомство с новыми 
понятиями эмоциональных состояний их признаками и их графическими изображениями (пиктограммами). При анализе 
организационно-методических условий формирования эмоциональной лексики, мы установили, что в группе дошкольников 
с ОНР второй год ведется работа над становлением мыслительной и речевой способности детей по методике                   
Воробьевой В.К., в рамках которой создаются условия для формирования первоначальных представлений о смысловых 
правилах речевых высказываний. Дети знакомы с речевыми опорами, разрешающими обозначить сенсорные каналы 
описываемого предмета – «глаз», «ухо», «нос», «рот», что позволило вести логопедическую работу над всей системой 
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лексики, поэтапно интегрируя в нее методы и приемы формирования эмоциональной лексики на основе технологии 
логопедической мультипликации. Кроме этого, это позволило более быстрыми темпами освоить старшим дошкольникам с 
ОНР сенсорные опоры эмоциональных состояний (пиктограммы) при обозначении своих эмоциональных состояний и 
характеристике эмоциональных состояний героев мультфильма и обеспечило комплексный подход в формировании всего 
пласта эмоциональной лексики. Интегрируя изученные понятия об эмоциональных состояниях в описательные 
высказывания, можно на каждом занятии с использованием логопедической мультипликации охватывать лексемы 
изолировано, в словосочетаниях, предложениях и связной речи в рамках одного и того же занятия. 

Вводный этап предполагал знакомство с пиктограммами и обозначенными ими эмоциональными состояниями. Для 
этих целей был использован мультфильм «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» по сказке американской писательницы 
Лилиан Муур. Данный мультфильм обладает значительным воспитательным потенциалом и прекрасным наглядным 
материалом, сочетая в себе слово и картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно, что 
обеспечивает взаимодействие перцептивного, когнитивного и эмоционального опыта старших дошкольников с ОНР [11]. 
Эмоциональная действительность данного мультфильма позволяет проследить проявление всех базовых эмоций у героев по 
мере развития сюжета: гнев и радость, грусть, испуг и удивление. Данный мультфильм был преобразован с помощью 
программы Adobe Photoshop Touch и использовались скриншоты данного мультфильма в программе презентаций 
PowerPoint, для создания контента, обеспечивающего моделирование и трансформацию явлений эмоциональной жизни в 
новые объекты познавательной и речевой деятельности. Например, для различных игр; создания дидактического и 
демонстрационного материала (картинки с изображением героев мультфильмов, опорные картинки: расположение, мимика 
лица, жестов частей тела и т.д.); раскадровки (подготовка пазлов для общего рисунка или создание сюжетных кадров для 
пересказа). 

Основной этап технологии логопедической мультипликации был условно назван «Этапом усвоения системы 
ориентиров», где предлагался просмотр мультипликационной ленты, в которой герой описывает себя. С помощью 
графической модели самоописания логопедом создавалась мнемоническая опора последовательности исследовательской 
деятельности на доске для общего обозрения. Графическая запись структуры исследования героя мультфильма (справа 
налево): первая часть − перечень символов, обозначающих сенсорный канал, с помощью которого мы находим признак 
описываемого предмета (она отражает естественно генетический путь усвоения знаний о каком-либо предмете); вторая 
часть − перечень признаков; третья часть − изображение самого предмета или героя мультфильма. С помощью этой схемы 
была составлена графическая схема высказывания. 

Третий этап технологии логопедической мультипликации был обозначен как «Стадия активных действий», где в целях 
развития речи и мышления, дошкольники восстанавливают основной сюжет и действия главных и второстепенных героев, 
события мультфильма. На этом этапе мы использовали определенные кадры мультфильма, по которым можно пересказать 
сюжет (совместно с логопедом, коллективно, по цепочке, по очереди), а после просмотра мультфильма по заданной 
тематике логопедом инициировался и актуализировался: 

− рассказ с элементами творчества¸ затрагивающим чувства дошкольников и опору на их жизненный опыт («Как вы 
думаете, что будет с героями утром, когда они проснутся? Что они будут чувствовать, вспоминать, о чем разговаривать?»), 
если сюжет это позволяет [3]; 

− обсуждение увиденного (проблемный характер, решение той или иной нравственной проблемы). Ответы детей на 
вопросы: «Как вы думаете, правильно ли поступили герои?», «Почему?», «А как бы ты поступил на их месте?» и др. 

Выводы. Одним из инструментов формирования эмоциональной лексики у дошкольников с ОНР выступает 
технология логопедической мультипликации. Содержательный компонент мультфильмов позволяет создавать условия для 
создания контента, обеспечивающего моделирование и трансформацию явлений эмоциональной жизни в новые объекты 
познавательной и речевой деятельности детей; повышения общей осведомленности и эрудиции дошкольников; развития 
мышления и воображения, формирования мировоззрения; углубления знаний о предметах и явлениях, расширения и 
уточнения знаний о качествах, явлениях, свойствах и отношениях; формирования представлений о языковых средствах 
выражения эмоций и чувств; формирования словаря обобщающих понятий на основе анализа и синтеза различий признаков 
предметов. 
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РОЛЬ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
 

Аннотация. В данном исследовании обсуждается проблема воспитания подрастающего поколения. Особое внимание в 
данной статье уделяется изучению музыкального народного творчества и специфики применения средств музыкального 
фольклора в процессе воспитания подрастающего поколения. исследуются произведения народного музыкального 
творчества, с целью актуализации музыкально-педагогического репертуара. Проведен исполнительский анализ, с целью 
раскрытия специфических особенностей музыкальных произведений русского музыкального фольклора. Представлен ряд 
произведений, который целесообразно использовать при проектировании музыкально-педагогического репертуара. 
Проанализированы детские жанры, которые преломляются в музыке для детского творчества. 

Ключевые слова: музыкально-педагогический репертуар, воспитание, образовательный процесс, жанры детского 
фольклора, детский музыкальный фольклор. 

Annotation. This study discusses the problem of educating the younger generation. Special attention in this article is paid to the 
study of folk music and the specifics of the use of musical folklore in the process of educating the younger generation. the works of 
folk music are studied in order to actualize the musical and pedagogical repertoire. The performance analysis was carried out in order 
to reveal the specific features of musical works of Russian musical folklore. A number of works are presented, which it is advisable 
to use when designing a musical and pedagogical repertoire. Children's genres that are refracted in music for children's creativity are 
analyzed. 

Keywords: musical and pedagogical repertoire, upbringing, educational process, genres of children's folklore, children's musical 
folklore. 

 
Введение. Проблема воспитания подрастающего поколения на данный момент является острой. Исследователь 

Абдрахманова М.В. указывает на то, что система образования на данный момент претерпевает серьезные изменения. 
«Преобразования, происходящие в современном обществе, затронули сферу культуры и образования, обнажив проблемы 
воспитания» [1]. 

Взаимоотношения фольклора и процесса воспитания, а также композиторского творчества уже больше 100 лет 
привлекает интерес музыковедов, а также педагогов-музыкантов. По мнению Соколовой Г.Б. Проблема построения 
процесса обучения на основе культурного наследия и многовековых традиций русского народа в настоящее время 
обусловлена стремлением общества к самосохранению, поэтому на нее устремлены взгляды многих исследователей [17]. 
Фольклор, сопровождая жизнь ребенка, способствует гармоничному вхождению в последующий возрастной этап 
бесконфликтно, так как он сообразен самой природе образного мышления детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Применение детского фольклора в воспитании способствует установлению педагогической преемственности 
между различными этапами развития (дошкольники – младшие школьники), создает перспективу для развития личности 
ребенка с опорой на предыдущий опыт и знания. Детский фольклор как испытанное средство народной педагогики является 
надежным механизмом природосообразного воспитания [1]. Стоит отметить, что интерес к фольклору, а также к народному 
творчеству проявляется в педагогической деятельности, при реализации программ различного уровня образования. 
«Изучение знаний о родном крае и приобщение к истории и культуре родного края, необходимы для организации грамотной 
работы с детьми». Появляются новые имена молодых композиторов, синтезирующие современные направления в музыке с 
фольклором: Д. Катрич, И. Дударь, В. Сурков. Для того, чтобы анализировать подробно современные сочинения с целью 
претворения в них жанров русского детского фольклора, необходимо обозначить его специфические особенности. 

Изложение основного материала статьи. В нашем исследования особое внимание уделяется изучению музыкального 
народного творчества и специфики применения средств музыкального фольклора в процессе воспитания подрастающего 
поколения. В этой связи, считаем необходимым исследовать музыкальный материал, внедрение которого в образовательный 
процесс, с нашей точки зрения было бы целесообразным. В пользу необходимости пересмотра репертуара говорит и 
исследователь Солокова Г.Б., справедливо указывая на то, что во все современные программы по музыке для 
общеобразовательных школ, так или иначе, включена народная музыка, но большинство из них ориентированы только на 
фольклоризм. В тех же программах, где есть установка на изучение подлинного музыкального фольклора, либо отсутствует 
поддержка соответствующим методическим материалом, либо способы его освоения по-прежнему трактуются с позиции 
профессионального искусства [Солок]. По мнению Изалия Иосифовича существуют три типа композиторского претворения 
фольклора: 1) «цитирование народных мелодий, 2) использование отдельных мелодических оборотов, попевок, приемов 
народной песни, 3) создание музыки национальной по духу, без видимых примет народной песенности» [4, с. 8]. 

Детские песни по своему строению преимущественно просты. В основе небольшая попевка-формула, построенная на 
традиционных (архаичных) интонационных оборотах, как правило повторяющаяся несколько раз. 

Один из распространенных приемов из потешек и прибауток – интонирование на одном звуке. Диапазон песен 
небольшой до ч.4, ч.5, реже доходит до объема сексты. В формуле баюканья колыбельных – традиционные секундовые и 
терцовые ходы в объеме кварты или квинты. Это наиболее распространенная музыкальная попевка для колыбельных и 
большинства детских песен. 

В текстовых формулах самые распространенные обороты из потешек «ай, дуду, дуду», «рина, рина, рина», 
колыбельных «ой, качи, качи, качи», «баю-бай», «ай, люленьки, люленьки», из игр «гори, гори ясно» и др. Ритмический 
рисунок в произведениях детского фольклора преимущественно простой с чередованием восьмых и четвертей. 
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Рисунок 1 
 
Среди нижегородских композиторов в рамках обозначенной темы заслуживают особого внимания произведения 

профессора Нижегородской Государственной консерватории имени М.И. Глинки – С.И. Смирнова. Автор в своем 
творчестве обращается к календарно-обрядовому («Посеяли девки лен») и религиозному фольклору («Рождественская 
колядка»), обнаруживается в его творчестве и шуточный кант XVII века «Война грибов». 

В 2013 году вышел сборник С.И. Смирнова «Не грусти, улыбнись и пой!» [6] для детского хора. Среди множества 
песен особый интерес представляют «Русские потешки» (1995), написанные композитором на подлинный народный текст. 
Подробно рассмотрим данное произведение, т.к. оно являет собой яркий пример применения жанров детского фольклора 
(потешки, дразнилки, считалки, заклички, весенней и игровой песни) в современной хоровой музыке для детей, которое 
целессобразно внедрить в музыкально-педагогический репертуар. 

В начале сочинения использован звуко изобразительный прием, имитирующий игру на балалайке из частушек «под 
язык» (ри-на, ри-на), после которого вступает потешка «Из-за леса, из-за гор», переходит с 20 такта в дразнилку «Ленчик-
пончик», с 38 такта считалку «Эны-бены, эны-фок». 

С 50 такта включается закличка на дождик «Дождик, лей, лей», с 61 такта игра «Гори, гори ясно», которая переходит в 
окончании в весеннюю песню «Облака плывут, журавли зовут». В целом, весь текст произведения сложен из разрозненных 
народных поэтических образцов. 

Через лидийскую – четвертую высокую ступень композитор переходит к C-dur. Хор интонирует в объемах квинты                    
c-e-g. Затем происходят сдвиги на тон вверх – в квинту d-a. Наблюдается игра мажорными трезвучиями в секундовом 
расстоянии. 

Лидийская окраска сохраняется. Композитор «играет» народным ладом. В русском молодежном фольклоре четырех - 
звучный лад в тритоне связан с таночной культурой и встречается в Курских и Белгородских песнях. Возникает цепочка 
переходов по мажорным тональностям в тоновом соотношении: в 12 такте C-dur – D-dur, в 13 – Es-dur лидийский, в                           
15 – F-dur лидийский. В 18-м утверждается B-dur. В произведении использованы приемы, свойственные детскому 
фольклору: секундовые попевки, многократное повторение одного звука, нисходящие тетрахорды, ходы голосов в 
небольшом диапазоне – терцию, кварту, квинту. Партия дискантов интонируется с 20 такта в объемах квинты. Так же 
начинается эпизод на тексте дразнилки, проводится в других партиях с расширениями диапазона. 

 

 
 

Рисунок 2 
В 24 такте на фоне педалей-бурдонов у альтов возникает попевка на трихорде в кварте, свойственная именно жанрам 

детского фольклора, ассоциирующаяся с №11 «Зайчик» из «Школьного сборника» [18] или игрой «Гори, гори ясно». 
Эпизод звучит заклинательно – формула многократно повторяется. Наблюдается наслоение попевок – в терцовую переходят 
вторые дисканты. С 31 такта присоединяется еще одна дразнилка. С 38 такта подключаются тексты явно осовремененные 
(англоязычные «эны-бены-эны-фок» слоги сочетаются с традиционными образами, старинными именами, междометиями). 

 

 
 

Рисунок 3 
 

С 43 такта присоединяется текст детской считалки в тональности D-dur. Переход на говорок-речитатив и выкрики, 
характерные для считалок. 

Композитор переносит приемы из детского фольклора в текст и фактуру собственного произведения. В сопровождении 
возникают трезвучия и квартсекстаккорды со встроенной секундой между примой и терцией – элемент кластерности, 
свойственный юго-западным молодежным песням (танкам и карагодам). В сольной партии, ведущей основной текст, 
возникает трихорд в сексте (архаическая попевка). В сопровождающих партиях альтов, ведущихся терцовой второй, 
интонирование происходит в пределах квинты. По отношению к тонике d возникает окраска миксолидийского лада. В 
тексте аккомпанирующих партий наблюдается частушечный прием пения «под язык». 

В 50 такте «нанизывается» песня-закличка, обращенная к стихии – дождю. В голосах соединяются две квартовые 
попевки a-d и g-c. Сочетаются тональности D-dur и C-dur. В основной тональности – D-dur возникает миксолидийская 
окраска. 

В 54-56 тактах происходит соединение двух попевок в сольной партии – восходящей секунды и трихорда в кварте. 
В 57 такте переход в терцовую попевку. В вертикали малый мажорный септаккорд разрешается терцовым ходом не в 

B-dur, как ожидалось, а в As-dur трезвучие. Однако, наблюдается исходный прием из начала произведения: As-dur дается с 
лидийской окраской. 
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В 60 такте композитор использует D7 в As-dur, лидийская окраска снимается. К тонике присоединяется звучание 
шестой ступени. Вертикаль звучит как тоника с секстой и квинтой или VI65 и другие обращения VI-й ступени. Возникают 
плагальные обороты с бифункциональными аккордами – Т53 + VI65 – II64 + Т53. 

С 61 такта присоединяется игра «Гори, гори ясно». В традиции рассматривается как заговор сил природы или летняя 
игра в догонялки. В партиях дискантов даются попевки, соединяющиеся в вертикали в обычные аккорды: в верхнем голосе 
– тетрахорд в квинте, в нижнем – малотерцовое интонирование, в вертикали – квартсекстаккорды и секстаккорды. 

Вместо наступления ожидаемого оборота (D7 – Т3), возникает III53 с его окружением (как e-moll). В тональном плане 
происходит уход в далекую диезную сферу. Интонирование у верхних голосов в натуральном звучании, первый альт ведет 
мелодию в терцовых попевках, а второй в 68 такте хроматизируется – e-dis-d, g-fis-f. Тональность as-moll берется с f, 
дающим дорийскую окраску, гармонический квинтсекстаккорд (as-cеs-es-f). 

Возникает энгармоническая модуляция, возвращающая музыку в первоначальную тональность Es-dur. Выстраивается 
тональная арка. В момент энгармонической замены диезного аккорда на бемольный (гармонический) реализуется 
кульминация. 

Наступает долгожданная тоника во всех партиях хора (Т6). Фактуру подкрашивает партия фортепиано, возвращается 
лидийская окраска. В отыгрыше фортепиано используются народные звукоряды. С.И. Смирнов находится в рамках 
ладотонального мышления, выстраивает тональный план и применяет яркие гармонические средства. 

В тоже время в плане интонирования опирается на слой детского русского фольклора, его попевочность. Сопоставляет 
квинтовые объемы разной высотности, применяет трихордовые, тетрахордовые попевки, соединяет их в вертикали. 
Объединяющим фактором является народный текст, составленный композиторомв соответствии с исполнительской 
традицией детей (о ней говорил Бессонов [1]). На протяжении всего произведения Сергей Иванович включает 
общефольклорный прием глиссандирования, встречающийся и в детских песнях. Глиссандо применено неоднократно не 
только в партии хора, но и в сопровождающей партии фортепиано. 

Выводы. Проведенный исполнительский анализ показывает, что данные произведения ориентированы на детский 
возраст, в связи с чем внедрение их не противоречит идеям формирования музыкально-педагогического репертуара для 
подрастающего поколения. Постепенно исчезающие жанры детского фольклора возрождаются благодаря сочинениям 
современных композиторов. Композитор цитирует полностью или частично примеры из фольклорных произведений, 
относящимся к детскому или юношескому возрасту. Подобные музыкальные произведения могли бы актуализировать 
музыкально-педагогический репертуар, усилить этническое направление в системе обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
Аннотация. Статья раскрывает возможности поиска разнообразия методических приемов решения задач: организации 

деятельности преподавателя и обучающихся при решении задач. Выделяются этапы этой работы: анализ условия 
предметной области задачи и физического явления; составление плана решения; его реализация; анализ решения. 
Раскрывается подробно каждый этап. В заключении выделяются главные направления совершенствования методики 
решения задач. 

Ключевые слова: методические приёмы решения задач, составление задач, анализ решения, взаимодействия между 
объектами. 

Annоtation. The article reveals the possibilities of searching for a variety of methodological methods for solving problems: 
organizing the activities of a teacher and students in solving problems. The stages of this work are highlighted: analysis of the 
conditions of the problem domain and physical phenomenon; drawing up a solution plan; its implementation; analysis of the solution. 
Each stage is disclosed in detail. In conclusion, the main directions of improving the methodology for solving problems are 
highlighted. 

Keywords: methodological techniques for solving problems, drawing up problems, analyzing solutions, interactions between 
objects. 

 
Введение. В методике обучения физике традиционно уделялось и уделяется большое внимание решению задач. В этой 

области достигнуты значительные успехи. Педагогический эффект от решения задач очевиден для преподавателя и 
методиста. На наш взгляд, для дальнейшего совершенствования методики решения физических задач необходимо обобщить 
накопленный опыт, определить перспективные направления. При этом важно учитывать соответствие решения физических 
задач как метода обучения структуре и содержанию курса физики и тенденциям его совершенствования. Конкретно мы это 
видим в следующем: во-первых, система задач должна быть направлена на усвоение стиля мышления, характерного для 
изучаемой теории; во-вторых, при решении задач должно происходить формирование знаний, рассмотрение их применения 
на практике. Это мы и хотим отразить в нашей статье. 

Изложение основного материала статьи. В настоящее время можно выделить следующие тенденции в разработке 
методики решения задач. Увеличилось разнообразие используемых задач по содержанию и приемов работы с ними, 
усилилось внимание к качественным и экспериментальным задачам, расширился диапазон функций задач (воспитательная и 
развивающая в особенности), выделилось стремление строить системы упражнений, исходя, из структуры теории. Особенно 
важной является тенденция глубоко обосновать как подбор задач, так и способы деятельности при их решении. 

Усиление внимания к самостоятельной деятельности обучающихся требует новых приемов работы с задачами 
(дидактические материалы, программированный контроль, составление задач обучающимися). Понятие «работа с задачами» 
(вместо понятия «решение задач») расширяет наши возможности поиска разнообразия методических приемов. 

В частности, обратимся к деятельности обучающихся по составлению задач. В этом случае можно выделить 
следующие приемы формулировки заданий обучающимся: 

• составить задачу по образцу. Для этого на конкретном материале надо показать, как следует составлять задачу; 
• конкретизировать условие задачи. Например, предлагается вставить необходимые данные в текст: «Плоский 

воздушный конденсатор заряжен до разности потенциалов... Площадь пластин... Напряжённость электрического поля 
конденсатора ... Определить электроёмкость конденсатора»; 

• составить задачу по кратко записанным данным. Этим приемом полезно воспользоваться для задания на 
самостоятельное решение; 

• дополнить или усложнить предложенную задачу, обобщив ее; составить задачу, противоположную данной; 
• составить задачу по рисунку, схеме, таблице, фотографии, по тексту указанной книги или цитате. Использовать 

материал других учебных дисциплин: рисунок, понятие, формулу; 
• составить задачу на явление, наблюдаемое в демонстрационном эксперименте или по результатам лабораторной 

работы и др. 
В последние годы возросли возможности индивидуализации процесса решения задач с использованием дидактического 

материала. Однако внимание к хорошо успевающим обучающимся часто пока еще недостаточно: порой они решают только 
обычные «типовые» задачи, а это, конечно, тормозит их развитие. Выход мы видим в индивидуальных контрольных 
работах, специальных индивидуальных заданиях и др. Эти мероприятия позволят преодолеть существующее различие в 
усвоении знаний на уровне их воспроизведения или применения в знакомой ситуации и на уровне применения в 
измененной ситуации. 

Остановимся на вопросе организации деятельности преподавателя и обучающихся при решении задач. Можно 
выделить следующие этапы этой работы: анализ условия предметной области задачи и физического явления; составление 
плана решения; его реализация; анализ решения. Рассмотрим каждый этап. 

1. Анализ условия. Поскольку с общей точки зрения решение задачи – это описание рассматриваемого явления, прежде 
всего, следует выявить в условии физическое явление. Для этого мы предлагаем выделять объекты, их взаимодействия (или 
действия на них) и средства описания (физические величины, законы). Приступая к описанию физического явления с 
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помощью законов, надо учитывать, что они имеют границы применимости. (Например, если в данной задаче заряд мы не 
можем моделировать точкой, то и прямо использовать закон Кулона тоже не имеем права). 

Приведенные выше положения служат ориентировочной основой действия при решении практически всех задач с 
учетом конкретизации их условия в каждом случае. Последняя задача может принимать форму вопросов: можно ли 
указанные в задаче тела моделировать материальными точками? Замкнута ли рассматриваемая физическая система? Могут 
ли внутренние взаимодействия привести к движению системы? Является ли система отсчета, относительно которой 
изучается явление, инерциальной? Можно ли в данном случае применять законы классической механики? Взаимодействуют 
ли тела между собой? И тому подобное. 

Выделение и характеристика взаимодействий имеют большое значение для выбора нужного закона: если 
взаимодействие объектов меняется, то это, например, важнейший аргумент в пользу описания явления законами 
сохранения. Для многих задач существенное значение имеет характер явления: процесс это или состояние. Так, например, 
для газов в случае состояния применяется уравнение Клапейрона – Менделеева, а в случае процесса – уравнение, например, 
закона Шарля. 

При анализе задачи следует иметь в виду, что ее предметная область состоит не только из физических объектов, но и из 
приведенных в условии физических величин (постоянных или переменных, известных или нет и т.п.). Необходимо четко 
выделить, какие именно это величины (определенные или нет), сколько их, каков их характер (например, представляют 
динамическую или кинематическую характеристику движения и др.). 

Анализ физического явления, рассматриваемого в задаче, должен быть исчерпывающим. Вначале его проводит 
преподаватель вместе с обучающимися на занятии (задает вопросы, иногда сам отвечает, чаще добивается ответов от 
обучающихся и т.п.), а затем обучающиеся сами выделяют вопросы и отвечают на них, постепенно этот процесс 
переводится во внутренний план (во внутренний «диалог»). Методически важна повторяемость и однообразность 
организации такого процесса. При этом полезно даже простое повторение обучающимся сказанного преподавателем, 
воспроизведение анализа по краткой записи или схеме, использование специальных таблиц, вопросов; традиционно 
полезным оказывается выполнение рисунка, схемы. 

2. Составление плана решения. После всестороннего анализа физического явления кратко выражается основная мысль 
решения и составляется его план. Мы рекомендуем записывать его в тетрадь (сначала это делается обучающимися после 

совместного обсуждения, затем самостоятельно). Например, для задачи: «В сосуде объемом  находится при температуре 

 вода массой . В результате нагревания на  вода испарилась. Найти давление ее паров до и после нагрева», план 
решения таков: описать два состояния физической системы вода – пар уравнением Клапейрона-Менделеева, записать 
дополнительные соотношения, связывающие данные и искомые величины, решить полученную систему уравнений. 

3. Осуществление плана. Сюда входят все математические операции, решение в общем виде, проверка размерности, 
получение числового результата. Могут потребоваться чертеж, отыскание значения постоянных физических величин и т.п. 

4. Анализ решения. Прежде всего, проводится анализ ответа в общем виде (получение граничных значений, оценка 
рациональности решения и пр.), оценивается правдоподобность ответа, осуществляется поиск других методов решения. Эту 
работу желательно выполнять коллективно, при этом целесообразно повторить основные моменты в решении, 
сформулировать условия упрощения задачи, составить задачу, подобную данной, и др. 

Если решению задач посвящается всё занятие, то его подготовка должна включать ряд обязательных элементов. Во-
первых, в планировании занятия решения задач должно учитываться содержание материала, определяться деятельность 
преподавателя и деятельность обучающихся (преподавателю необходимо представлять себе основные понятия, приемы 
решения, действия свои и обучающихся). Во-вторых, для такого типа занятия должны быть сформулированы 
познавательные, воспитательные и развивающие цели. В-третьих, следует предусмотреть смену деятельности 
обучающихся, приемы и методы повышения мотивации деятельности (занимательные задачи, задачи-шутки, исторические 
задачи). В-четвертых, важно добиваться не столько решения большого числа задач, сколько актуализации знаний, 
формирования определенных способов действий, выработки умений и навыков. В-пятых, необходимо индивидуализировать 
решение задач. Это значит, предусмотреть задачи и дополнительные вопросы, рассчитанные на обучающихся, имеющих 
разные результаты успеваемости. 

При организации решения задач особую ценность имеют отдельные находки преподавателя. Обучающийся решает 
задачу на доске, а затем воспроизводит ее по памяти. Обучающиеся решают одну задачу разными способами и др. При 
определенных условиях целесообразно предложить самостоятельную работу. Она может быть максимально 
индивидуализирована, что позволит снять психологическое напряжение обучающихся, проконтролировать и развить 
умения достигать цели, оформлять работу. Полезно также использовать дидактические материалы; эффективной 
оказывается работа с задачами, составленными на основе рисунков, схем, в том числе приведенных в учебном пособии. 

Как может преподаватель организовать помощь обучающимся при самостоятельном решении задач? Через некоторое 
время, после того как обучающиеся приступили к работе с задачей, можно отразить решение на доске (или высветить 
слайдом). Пояснить указания, чертежи, дополнительные вопросы, пример описанного явления и т.п. 

Для слабоуспевающих обучающихся уместны прямая подсказка, указание на аналогию с ранее изученным, совет 
обратиться к соответствующей части лекции, учебного пособия, использовать справочник и т.п. 

Важнейшая задача методики решения задач, на наш взгляд, состоит в конструировании системы заданий, позволяющих 
организовать процесс восхождения от абстрактного к конкретному. Главное, чтобы система таких заданий способствовала 
формированию метода познания явлений, присущего данной теории. С этой целью преподавателю по каждому важнейшему 
понятию, закону полезно составлять систему вопросов-заданий. Их можно легко сочетать с демонстрационным 
экспериментом, причем формулирование их в значительной степени определяет и методику проведения эксперимента. 
Например, при изучении материала, связанного с определением плотности тела правильной геометрической формы, можно 
предложить обучающимся такие вопросы: 

В чем состоит идея определения плотности тела правильной геометрической формы? 
Можно ли найти плотность тела, не имея измерительных приборов? 
Какие измерительные приборы Вы будете использовать? 
Какие измерения будете производить? 
Почему нельзя непосредственно измерить плотность тела? 
Как правильно применить теорию погрешностей для определения плотности тела правильной геометрической формы? 
Познавательные задачи-вопросы способствуют раскрытию связей и отношений в предметах, ориентируют на 

выявление фактов, явлений, на обдумывание, анализ физического содержания изучаемого и, кроме того, позволяют 
организовать «проговаривание» материала. Все это служит получению глубоких и прочных знаний и формированию 
логического мышления обучающихся. 
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Большие надежды в построении системы задач мы связываем с изучением физических взаимодействий. В целом это 
позволит реализовать в обучении идеи современного метода описания явлений. 

В рассматриваемой пространственно-временной области выделяется система некоторых материальных объектов, 
строится их модель. 

Вводятся характеристики этих объектов в свободном состоянии – физические величины. 
Рассматриваются взаимодействия между объектами как причина изменения их состояния, как процесс и как источник 

движения системы. 
Устанавливаются законы взаимодействия, т.е. законы движения. Приведем примеры заданий, имеющих целью 

всестороннее изучение физических взаимодействий. 
5. Выделение взаимодействия. 
• Наблюдаем движение человека с санками. Определите объекты, с которыми взаимодействует человек и с которыми 

взаимодействуют санки. 
• Если основания свинцовых цилиндров зачистить ножом и плотно соединить, они распадутся? Изучалось ли в 

механике такое взаимодействие тел? такое явление? 
• Взаимодействуют ли молекулы идеального газа? 
• Взаимодействие, каких объектов приводит к явлению трения? Какие виды трения существуют? При каких условиях 

они наблюдаются? 
• В основе, каких опытных фактов появилась идея о существовании нового типа взаимодействия между нуклонами — 

ядерного? 
• Внутренние или внешние взаимодействия ответственны за явление радиоактивного распада ядер? 
6. Описание взаимодействий. 
• Можно ли описать взаимодействие двух материальных точек, одной силой? двумя? 
• Верно ли утверждение, что удельная теплота парообразования – это энергия взаимодействия молекул жидкости? 

Оцените энергию взаимодействия двух молекул. 
• Две термодинамические системы с помощью передачи количества теплоты могут изменять свое состояние, т.е. 

взаимодействовать. С помощью какого закона можно описать такое взаимодействие? 
• Можно ли сказать, что формула описывает взаимодействие кванта света с веществом? Каково основное свойство 

такого взаимодействия согласно этой формуле? 
7. Вопросы мировоззрения и методологии, связанные с изучением взаимодействий. 
• Может ли одно взаимодействие компенсировать другое? 
• Какие по природе взаимодействия изучаются в механике? Приведите примеры их конкретных проявлений. 
• М. Фарадей писал: «...при воздействии одного магнита на другой ...влияющая причина распространяется от 

магнитных тел постепенно и требует для своего распространения определенного времени...» Какие взгляды на механизм 
взаимодействия здесь развиваются? Как с помощью опыта их можно проверить? Кто впервые проделал такой опыт? 

• Приводит ли новое физическое взаимодействие к новым явлениям? Приведите примеры. 
Выводы. Заключая, выделим главные, на наш взгляд, направления совершенствования методики решения задач. 
1. Продолжать создание экспериментальных, качественных, сюжетных задач по всем разделам курса. 
2. Создавать системы задач соответственно содержанию и структуре физической теории. 
3. Совершенствовать организацию деятельности обучающихся при решении задач. 
4. Разнообразить приемы работы с задачами. 
5. Отражать в содержании задач и методике их решения вопросы мировоззрения и методологии. 
6. Использовать при построении системы задач междисциплинарные связи. 
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ПЕДАГОГИКА НЕНАСИЛИЯ КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНГУШСКИХ СЕМЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УКЛАДОМ ЖИЗНИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается понимание проблемы ненасилия как некого универсального принципа, 
регулирующего отношение родителей к ребенку, как общечеловеческой ценности, поднимаются идеи ненасилия в сфере 
образования, в системе воспитания в ингушских семьях. Особое внимание авторов обращено на этнопсихологические 
особенности педагогики ингушского народа, имеющего давние семейные традиции и корни. Основные теоретические 
положения педагогики ненасилия апробировались в ходе экспериментальной работы по реализации программы психолого-
педагогического сопровождения ингушских семей с различным укладом жизни. 

Ключевые слова: педагогика ненасилия в системе воспитания в ингушской семье, народная педагогика, психолого-
педагогическое сопровождение семьи. 

Annotation. The article examines the understanding of the problem of nonviolence as a kind of universal principle regulating the 
attitude of parents to a child, as a universal value, the ideas of nonviolence in the field of education, in the system of upbringing in 
Ingush families are raised. The authors pay special attention to the ethnopsychological features of the pedagogy of the Ingush people, 
who have long-standing family traditions and roots. The main theoretical provisions of the pedagogy of nonviolence were tested in 
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the course of experimental work on the implementation of a program of psychological and pedagogical support for Ingush families 
with different lifestyles. 

Keywords: pedagogy of nonviolence in the system of education in the Ingush family, folk pedagogy, psychological and 
pedagogical support of the family. 

 
Введение. Актуальность проблемы обусловлена направленностью педагогического процесса на изменение 

существующего мира к лучшему, достойное воспитание детей и подростков в семье и обществе. Мир устал от 
разрушительных войн, катастроф, насилия. Вместе с выдающимися достижениями науки и техники (освоением ядерной 
энергии, космическими полетами, компьютеризацией, развитием средств массовой коммуникации), которые открывают 
неограниченные перспективы для развития человечества, не происходит нравственного совершенствования человека. С 
сожалением можно констатировать стремление человечества к военному превосходству, безнравственности, аморальности в 
искусстве и науке. Формируется некий образ «современного человека» как беспринципного прагматика, который 
руководствуется принципом «цель всегда оправдывает средства», навязанный средствами массовой информации. Жить 
достойно в мире может человек, который ориентируется на приоритеты и идеалы, сделавшие его ответственным за 
происходящее в этом мире. Единственной альтернативой, которая способна вывести человечество из кризиса является 
нравственное совершенствование, основанное на принципе ненасилия. 

Изложение основного материала статьи. Проблема ненасилия как некого универсального принципа, регулирующего 
отношение людей к миру, другому человеку, рассматривается как общечеловеческая ценность. Идеи ненасилия 
пропагандируются в разных сферах жизнедеятельности человека, но особенно поднимаются в сфере образования, в системе 
семейного воспитания. Хотелось бы, чтобы она была не очередной гуманистической утопией, а гуманистическим 
реализмом, основанном на анализе существующей реальности. 

Проблемой ненасилия занимались отечественные ученые, общественные деятели, писатели К.Д. Ушинский,                        
П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, В.П. Вахтеров и др. Сторонником антропологического подхода к воспитанию был                        
К.Д. Ушинский, антрополого-гуманистического и христианско-антропологического подходов – П.Ф. Каптерев и                       
В.В. Зеньковский. В рамках этих подходов предполагалось знание законов развития не только природы человека, но и его 
познания в социальном, психологическом, духовном отношениях. Идеи ненасилия отразились в «эволюционной 
педагогике» В.П. Вахтерова, «педагогике среды» С.Т. Шацкого. Теоретиками свободного воспитания были Л.Н.Толстой, 
К.Н Вентцель, которые проповедовали идеи создания условий для свободного развития «доброго ребенка», который 
способен самореализоваться как свободная творческая личность; К.Э. Циолковский и К.Н. Вентцель предлагали 
реализовать идею ненасилия в «космической педагогике», воспитав «гражданина Вселенной», разумного и глубоко 
нравственного человека, создающего не только на Земле, но и в Космосе «вечную жизнь» без насилия и страданий [3]. 

Многими учеными в разных областях знаний о человеке поднимается проблема современного человека в связи с 
насильственными взаимодействиями друг с другом. Феномены насилия и ненасилия всегда рассматриваются в связке. 
Ненасилие определено этическим принципом, который ставит границы морали (нравственности) человека, при котором 
отрицается насилие и является безусловным запретом для очертания пространства морали. 

Ненасилие является социальной и психолого-педагогической проблемой, которую рассматривают в двух направлениях. 
В рамках первого направления ненасилие показано как принцип взаимодействия людей, при котором доминирующими 
являются внутренняя свобода человека и независимость. Анализ исследований показал, что многие авторы отождествляют 
понятие ненасилия с пассивностью, считая, что в обыденном сознании с устойчивыми общественными стереотипами 
насилие оправдывается покорностью. В рамках второго направления ненасилие рассматривается как отношение людей ко 
всему живому, в том числе природному миру [3]. Теория ненасилия затронута в экоцентрическом подходе, который 
рассматривает глобальную проблему: как достигнуть гармонизации во взаимодействии человека и природы, осознавать себя 
как ценность в окружающем мире, личность в гармонии с этим миром. Ненасилие является не простой реакцией, а активной 
позицией жизнеутверждения, при которой личность берет на себя полноту ответственности, демонстрирует силу духа и 
разума. Закономерно, что эта проблема поднята прогрессивными современными отечественными педагогами, которые 
присоединились к международному движению против насилия. В разных странах педагоги вступали в Международную 
Ассоциацию «Педагогика ненасилия», активно ведущую борьбу против насилия в системе обучения и воспитания. В нашей 
стране, к сожалению, Ассоциация «Педагогика ненасилия» просуществовала недолго. 

Ребенок, подвергающийся физическому и моральному унижению с раннего возраста не только усваивает негативное 
поведение взрослых, но и ориентируется на деструктивные ценности, считая аморальные формы поведения нормой. Стали 
привычными для общества явления буллинга, моббинга в школах, грубого насилия, придирок, упреков, крика, раздражения, 
побоев в семье. У многих родителей, испытывающих различные жизненные трудности, закономерны проявления 
склонности переносить свою агрессию на ребенка. Такими родителями редко оцениваются последствия воздействий своего 
насилия на психические состояния, поведение ребенка, его будущую судьбу. 

Мы попытались переосмыслить позитивный мировой опыт и реализовать принцип ненасилия в работе с ингушскими 
семьями с различным укладом жизни. Особое внимание мы обратили на этнопсихологические особенности педагогики 
ингушского народа, имеющего давние семейные традиции и корни. Основные теоретические положения педагогики 
ненасилия апробировались в ходе экспериментальной работы по реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения ингушских семей с различным укладом жизни. Ориентируясь на универсальную этическую концепцию 
человека будущего и учитывая, что ребенок является высшей ценностью, ненасилие сквозной нитью прошло через 
созданную нами программу психолого-педагогического сопровождения семьи. Нами выбраны соответствующие методы и 
приемы в педагогике ненасилия, основанные на этическом принципе абсолютного уважения ребенка, включающие 
ненасильственные действия, анализ конфликтов, комплекс намеренных воздействий, достижений равноправного диалога, 
засвидетельствование ценностей, переговоры и посредничество с ребенком. 

Основываясь на идеях воспитания у подрастающего поколения планетарного сознания, расширяющего рамки 
общественного сознания (национального, религиозного, исторического и других форм) необходимо поднимать уровень 
осознания у ребенка до понимания им общечеловеческих ценностей. Воспитание ребенка приводит к очень важному для 
него результату – обретению чувства свободы, социальной ответственности, толерантности, желанию и умению жить и 
работать в сотрудничестве и согласии с другими людьми. 

Cовременную ингушскую семью по характеру семейных отношений, как городскую, так сельскую, можно причислить 
либо к эгалитарной, либо к авторитарной. В эгалитарной семье все члены семьи, включая супругов, детей, представителей 
старшего поколения, одинаково участвуют в решении вопросов семейной жизни. В эгалитарных семьях, проживающих в 
городской местности, сильнее прослеживается демократизация семейных отношений, чем в семьях, проживающих в 
сельской местности, что нами обосновано тем, что супруги заняты профессиональным трудом, получили примерно равный 
уровень образования и культуры, отсутствует доминирование одного супруга. 
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 В авторитарной семье всегда доминирует мужчина, единолично решающий семейные проблемы. Трансформация 
ингушской семьи привела к тому, что она перестала существовать в форме целостной хозяйственной единицы, и как союз 
родителей и детей приобрело персоналистическое значение в социокультурной ситуации. Изучение семьи как социального 
института невозможно без учета специфики этнических внутрисемейных отношений. В связи с этим при составлении 
программы психолого-педагогического сопровождения ингушской семьи, мы обращали внимание на научные 
исследования, которые раскрывают институциональные формы, аккумулирующие многовековой опыт ингушского народа, 
основанный на поддержании национальных традиций, обычаев как этнокультурных образцов и норм. 

Воспитание молодёжи в духе семейных традиций ингушского народа, начиная с дошкольного возраста, во всех 
образовательных учреждениях с привлечением старшего поколения должно стать основой программной работы по 
возрождению института традиционной семьи [3]. Нередко поднимается вопрос о пути к укреплению семьи, тех институтов, 
которые целесообразно активно привлекать: и духовенство, и средства массовой информации. В сельских и традиционных 
семьях по настоящее время бытует мнение, что даже если ребенок растет с матерью, он все равно принадлежит роду отца. В 
случае непредвиденных ситуаций мать и ее родственники несут ответственность перед семьей бывшего мужа и отца этих 
детей. Известны ситуации, когда родители матери возвращали детей родителям их отца, зная, что дети все равно уйдут к 
роду отца. Часто описывались случаи, когда разведенная женщина увозила детей к своим родителям, а те возвращали 
внуков отцу, считая, что они из чужого рода, боясь последствий. 

Программа реализации психолого-педагогического сопровождения ингушских семей с различным укладом жизни, 
основанная на принципах ненасилия, включала работу как с педагогами, так и с родителями. Ключевыми фигурами при 
реализации идеи ненасилия явились педагоги. Именно учителя общеобразовательной школы должны идти по пути 
морального совершенствования, быть способными подниматься на высокие нравственные ступени развития, показать 
возможность действовать ненасильственно. С этой целью была проведена с педагогами программа «Педагогика ненасилия», 
включающая лекции, семинары, педагогические всеобучи, помогающая преодолеть дисциплинарную модель 
взаимоотношений в системе «учитель – ученик», основанная на принципе гуманности в практике обучения и воспитания. 
Достаточно сложно было педагогам в процессе педагогической рефлексии осознавать собственный эгоцентризм, 
нетерпимость к мнению другого человека, неспособность сдерживать агрессию. Работая в русле гуманистической 
парадигмы воспитания и образования, совместно с педагогами нами сделаны попытки поиска новых подходов к осознанию 
проблем педагогического взаимодействия, определению позиций каждого из участников педагогического процесса, роли и 
места контактных взаимодействий в процессе целостного саморазвития как ребенка и учителя. Работа с педагогами 
принесла свой позитивный результат, учителя стали помощниками в работе с семьями. Взаимодействие учителя с ребенком 
привело к достижению позитивной открытости по отношению к ребенку, были преодолены тревожность, страх, чувство 
неполноценности. 

Национально-региональный характер воспитания и школы ингушского народа, как и других этносов, отражает 
многовековую самобытную педагогическую культуру. Нами исследовалась проблема совершенствования трудового и 
физического воспитания в современной школе и семье Ингушетии на фундаменте идей ингушской народной педагогики [2]. 
Мы проанализировали идеи ингушского народа о трудовом и физическом воспитании подрастающего поколения, 
содержащиеся в устном народном творчестве: выработка представлений и понятий об идеале человека-труженика, 
умеющего добросовестно и производительно трудиться на благо семьи и общины, следовать трудовым традициям народа, 
проявлять при этом взаимопомощь, чувства долга и коллективизма, творчество, бережно относиться к людям труда, 
заботиться о здоровье, укреплении физических сил, уметь преодолевать невзгоды, физическую боль, проявлять выдержку, 
выносливость, силу воли, соотносить свои желания с требованиями мусульманской религии [2]. Эти идеи народной 
ингушской педагогики благотворно влияли на воспитание свободной личности ингушей. Этот анализ помог нам в создании 
программы психолого-педагогического сопровождения семей с различным укладом жизни. 

Наше исследование показало, что опыт воспитания в ингушской народной педагогике непрерывно совершенствовался, 
осмысливался, фиксировался в народных традициях, проповедях мусульманской религии. Опыт ингушского народа 
выступает как коллективная память и становится составной частью этнического сознания и педагогической культуры [1]. 
Но, к сожалению, современная жизнь вносит помимо позитивного и негативные реалии. Практика работы с семьями 
показала, что широкое распространение так называемого «медианасилия» оказало негативное влияние на современных 
детей: Интернет с их боевиками, фильмами ужасов, триллерами, компьютерными играми, содержащими огромное 
количество сцен насилия, соцсетями с пропагандой деструктивных форм поведения. 

Факторы, средства, способы и приемы воспитательного воздействия в ингушских семьях составляют систему 
последовательных действий старшего поколения на детей, которую можно смело охарактеризовать как систему 
педагогических технологий. В этих технологиях прослеживаются этнические принципы воспитания, основанные на 
включении детей и подростков во внутрисемейные и общественные отношения, с заботой о формировании их жизненного 
опыта. Эффективными являлись организация взрослыми игр, девичьих посиделок («белхи»); физических упражнений в 
естественных условиях: передвижение на канате; обучение плаванию; проведение спортивных состязаний. Своеобразно 
отношение современного подрастающего поколения к запретам, которые в ингушском народе расценивались как предел 
допустимости в поведении, в том числе коранические запреты; запреты с проклятием воспитанников; клятвы; 
общественные испытания в определенных видах деятельности и физического совершенствования; запугивание; проклятие 
(последние два вида технологий применялись в исключительных случаях) [1]. Эти запреты позволяли исключать 
вседозволенность в поведении подрастающего поколения. Неотъемлемой частью традиционного воспитания у вайнахского 
народа были обычаи избегания между родителями и детьми, в особенности между детьми и отцами, поощрялась внешняя 
сдержанность между ними. При взрослых детях и подростках отец не должен пить, курить, а если ему за пятьдесят, он 
должен отказаться от того и другого. Избегание генетически не связано с патриархальной приниженностью младших членов 
семьи, хотя оно у некоторых и ассоциируется с приниженностью. Избегания – табу выполняли социальную функцию и 
функцию защитного характера. В таком контексте в избегании находят свое выражение стыд, скромность, уважение, 
нежелание психологически травмировать другого. В народе говорят: «Хоза гIулакх – ах дуне да» – «Вежливое, тактичное 
поведение (человека) – половина его жизни». Или: «Нах бовза ма гIерта – нах беза гIерта» – «Не старайся людей познавать, 
а старайся людей уважать». «Эхь – имама дакъа да». – «Скромность, стыдливость – составная часть благочестия» [1]. 
Родители и в настоящее время широко используют индивидуальные беседы-экспромты, групповые беседы с детьми, 
педагогические ситуации, поощрения, взыскания. 

Анализ деструктивных воздействий современной семьи показал, что стали встречаться физические наказания 
родителей, ребенок нередко становится средством манипуляций в процессе бракоразводного процесса. В настоящее время 
встречаются конфликты поколений в кавказских семьях, к сожалению, в ингушских тоже являются досадной реальностью. 

Неписаный свод законов, называемых адатами, которые являются правилами поведения для родителей и детей в 
ингушском обществе, существующие испокон веков, входящие в этикет взаимоотношений родителей и детей, пока еще 
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никто не отменял. Непререкаемым поводом для гордости каждого ингуша являются традиции и обычаи, которые 
составляют главное наследие предков. Ингуши с уважением относятся к старшим, с искренней заботой к младшим, 
почитают женщин как мудрых хранительниц очага, неизменно сохраняют дух добрососедства. В любой семье, к примеру, 
чтят и уважают своих родителей и своих детей, что лежит в основе непреложного принципа семейных отношений. 
Авторитет родителей-ингушей для ребенка должен быть истиной в последней инстанции, тон в семейных 
взаимоотношениях задают родители [1]. 

 Но мы обратили внимание на обратную сторону взаимоотношений – авторитарность и строгое подчинение 
установленным родителями правилам. Несомненно, сознание современных детей формируется не только в семье, 
формировать его насилием невозможно, тем более в сегодняшней реальности при доступности информации через 
социальные сети. Прошлые, традиционные авторитарные методы воздействия и воспитания в семье не являются лучшими. 
Работа с родителями строится на осознании того, что родитель должен быть ребенку авторитетом, быть к нему ближе, 
помочь направить, подсказать, предостеречь. 

Оказание психологической помощи и поддержки семье связано с тем, чтобы донести до осознания родителей, что 
ребенок нуждается прежде всего в заинтересованности в его делах со стороны родителей. Только оставаясь авторитетными 
для своего ребенка, родители смогут помочь ему сориентироваться в реалиях современного общества, понять правильность 
или деструктивность своих увлечений. Если родителей настораживает увлечение их ребенка, обсуждение должно проходить 
без критики, насмешек, которые только увеличивают дистанцию между ребенком и родителем. Скандал, крик, истерика 
никогда не были этикетными нормами воспитания в ингушской семье и считались недостойными и недопустимыми 
методами воздействия. Крайне важно, чтобы замечания ребёнку были сделаны в форме уважения, и не в присутствии 
посторонних людей. Лучшими методами являются спокойные беседы с ребёнком о его неудачах. Тактичность 
во взаимоотношениях в семье должно быть главным правилом семейного благополучия ингушского общества. Такие 
формы общения нами предлагаются на родительских семинарах, всеобучах, тренингах, в предлагаемых памятках для 
родителей. Родители закладывают представления ребенка о том, какой должна быть его семья, быт, взаимоотношения 
между членами семьи. Практически всегда семья, в которой вырастает ребенок, становится моделью его будущей семьи. 
Взаимоотношения в семье, поощрения и наказания, доброта и нежность, семейные праздники и традиции становятся темой 
для обсуждения на родительских собраниях с привлечением педагога-психолога школы. 

Народная ингушская мудрость гласит: «Выученное в молодости, как написанное на камне», что накладывает отпечаток 
на поддержание авторитета обоих родителей. Как свидетельствует устное народное творчество вайнахов: «Пусть не родит 
мать вероломного сына. Если родится – пусть не вырастет, чтобы топтать эту землю. Вероломства сына лучше – блудливая 
дочь. Пусть мать не родит сына без достоинства, а если родится – пусть не проживет, пока лепешка спечется. Если по своей 
судьбе он все-таки вырастет, пусть смерть его постигнет...» [1]. Видимо в этих словах мудрость ингушского народа в 
требованиях к воспитанию своих сыновей и дочерей. Наказание ребенка почти всегда ограничивалось порицанием. У 
вайнахов весьма суровой мерой воздействия являлось общественное осуждение, оказывавшее большое влияние не только на 
детей, но и на взрослых. Обычно же при наказании ребенка лишали какого-либо удовольствия или развлечения – садиться 
на лошадь, играть с товарищами и т.д. Наказывая, могли заставить его сделать вне очереди какую-либо неприятную или 
тяжелую для него работу. В целом же вайнахи весьма редко прибегали в прошлом к физическому наказанию и основным 
средством воспитания считали убеждение. 

В целом среди методов воспитания основными в ингушской семье являются собственный пример и наставление. 
Ребенка не принято было ни наказывать, ни ласкать в присутствии посторонних. Главной ценностью семьи был запрет 
мужу ругать жену при детях. Мальчиков приучали быть сдержанными и самоотверженными, девочек верными и 
терпеливыми. Ценностными ориентациями являлись уважение к родителям, честность, скромность, что можно проследить в 
песенном творчестве. 

И сейчас можно в самосознании ингушского народа найти убеждение, что семья является колыбелью духовного 
рождения человека. Скудный, однообразный, монотонный эмоциональный опыт в детстве может определить мировоззрение 
и характер человека на всю жизнь. Скольких больших и малых драм можно было бы избежать, если бы дети не испытывали 
дефицит ласки. Порой стеснения родителей приласкать своего ребенка повинуясь внутреннему порыву, боязнь избаловать 
детей, особенно мальчиков, заставляют отца или мать быть чрезмерно суровыми с детьми. Оправдывая свои действия, 
родители ссылаются на различные примеры из истории ингушского народа. 

Распространение понятия синдром опасного обращения с детьми (СООСД) привело исследователей к анализу причин 
поведения родителей по отношению к ребенку, которое сопровождается нанесением физических, психологических и 
моральных травм ребенку, включает различные варианты физического насилия, угроз жизни ребенка, неправильного 
воспитания [3]. 

Привычно к семьям, в которых отмечен СООСД, относить неблагополучные семьи, с пьющими родителями, матерями-
одиночками, лицами с низким образованием и воспитательным цензом [3]. Но анализ проблем современной семьи 
показывает, что к категории неблагополучных семей относятся и материально обеспеченные, в которых ребенок остается 
без теплого отношения и внимания, в случае, когда родители откупаются от него подарками, деньгами, одеждой. В таких 
семьях родители не подготовлены к воспитанию ребенка и допускают банальные ошибки, пуская на самотек процесс 
формирования личности ребенка, применяя физическое насилие. Таким детям свойственен тактильный голод, наступающий 
при отсутствии и вытеснении родительской ласки, сдержанности и подавлении желания прижаться к родной головке 
ребенка. 

Выводы. Школа всегда стремилась и стремиться в реальной действительности к тому, чтобы семья была включена в 
воспитательно-образовательный процесс учеников, так как не всегда педагог имеет возможность разобраться в причине 
деструктивного поведения ребенка. Немотивированная агрессия детей, грубые окрики на сверстников, провокации и 
участие в драках, перебранках между одноклассниками являются следствием и причиной деструктивного поведения 
родителей, допускающих насилие в семье. По психологическому статусу школа и семья находятся на противоположных 
полюсах. Семья основывается на эмоциональных связях и привязанностях, является посредником между обществом и 
ребенком, выступает гарантом социальной защиты. Школа не должна заменить ребенку родной дом. Миссия школы – 
обучить, расширить кругозор, помочь в самореализации, самоопределении, легализировать результаты воспитательной 
работы перед обществом, вооружить ребенка знаниями по основам наук, сформировать адекватную самооценку, помочь 
самовоспитанию на нравственных принципах жизни в обществе. 

Воспитание ненасилием должно стать правилом, аксиомой, постулатом современной семьи. На основании 
многовекового опыта существования института семьи в ингушском обществе сформировались нравственные законы, при 
соблюдении которых становится возможным формирование и укрепление семейных традиций и обычаев, которые 
позволяют удерживаться от применения насилия над ребенком. 
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Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным 

направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» и «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева») по 
теме: «Социальное воспитание детей и подростков в дополнительном образовании» 

 
Введение. Социальное воспитание в настоящее время особо актуально, так как общество заинтересовано в обеспечении 

успешного и позитивного вхождения подрастающего поколения в жизнь социума, в систему социально значимых 
отношений, формирования социально активной личности, готовой к служению на благо людей и государства. Социальное 
воспитание представляет собой процесс усвоения индивидом социального опыта, определенной системы знаний, норм, 
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества [3]. Целенаправленное 
социальное воспитание стимулирует позитивную социализацию подрастающего поколения, необходимую для успешной 
интеграции индивида в социум, для ранней профессиональной ориентации [11]. 

Особую роль в организации социального воспитания должно играть дополнительное образований детей – «вид 
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования» [9]. В Концепции развития дополнительного образования детей отмечается, что 
«дополнительное образование становится ведущим каналом социализации, обеспечивающим адаптацию личности к 
изменениям» [7]. На современном этапе реализации дополнительное образование ориентировано на обеспечение 
необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального 
самоопределения [10]. Как отмечается в Примерной программе по воспитанию, необходимо формировать у воспитанников 
ценностные установки и социально значимые качества личности, вовлекать в активное участие в социально-значимой 
деятельности [4]. 

Дополнительное образование дает возможность расширить сферу общения с вечными ценностями, оптимизирует 
процессы социализации и тем самым способствует формированию социально компетентной личности [8, с. 5]. 

Изложение основного материала статьи. Народное музыкальное искусство может дать дополнительный импульс 
социальному воспитанию обучающихся в дополнительном образовании, так как содержит в себе проект человеческого 
существования, имеет глубокий ценностный потенциал и обладает социализирующим механизмом. В условиях массового 
падения нравственных устоев, коммерциализации досуговой сферы необходимо заложить социодуховный фундамент 
нравственной личности. Без освоения народного музыкального искусства невозможно воссоздание нравственных основ 
этнокультурной личности, то есть тех устойчивых доминант коллективного сознания, которые регулируют 
взаимоотношения человека с окружающей действительностью, обществом в целом, утрата которых грозит исчезновением 
нравственного иммунитета личности, этноса, общества. Социальное воспитание подрастающего поколения с опорой на 
методы и приемы народной педагогики обеспечивает естественную передачу накопленных социальных знаний и 
этнических духовных ценностей. Современные условия жизни и воспитания разделили детей и взрослых, разобщили детей 
и родителей, обусловили разрыв между музыкальной «субкультурой взрослых» и детской «субкультурой», и вовлечение 
подрастающего поколения в народное музыкальное искусство позволит сократить этот разрыв. В современном мире 
теряется связь поколений, ощущение исторического и этнического родства со своим народом, со своей землей, и решению 
этого вопроса во многом может способствовать приобщению детей к народному музыкальному искусству. 

Приобщение к народному музыкальному искусству позволит преодолеть тенденцию утраты интереса к земле, 
возродить ценность крестьянского труда, «бытия» на земле, ощущать единство с природой, ее значимость, почувствовать 
ответственность за ее сохранение и «скрепить» подрастающее поколение с «малой» родиной тесными узами. Освоение 
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народного музыкального искусства будет способствовать преодолению и тенденции к разобщенности в личной и 
общественной жизни, признанию ценности семьи, родства, соседства, товарищества, общинности. Соприкоснувшись с 
огромным миром прошлого, в котором отражены эти веками сформированные представления, ребенок поймет, что в 
фольклоре ярко выражено чувство родства человека с природой, со всеми природными явлениями, со всеми живыми 
существами: животными, птицами, насекомыми. Такая первозданная естественность бытия притягивает ребят и оказывается 
им близка. Сопереживая эмоциям, выраженным в народной песне, ребенок учится выражать свое отношение к жизни. 
Народное музыкальное искусство выступает как образец красоты поведения, одежды, труда, формирует у детей 
ответственное отношение, эстетическое отношение к этим явлениям. Ребенок начинает понимать, что сущность человека, 
его стремление к красоте не меняются со временем. Благодаря воздействию на эмоции, народное музыкальное искусство 
способствует активной этнокультурной социализации благодаря вовлечению представителей различных этносов в диалог и 
полилог. Интеграция дополнительного образования и народного музыкального искусства ориентирует на воспитание 
этнокультурной и поликультурной личности, готовой к активному общению и взаимодействию с представителя различных 
этносов. 

Несмотря на достаточную актуальность и значимость освоения народного музыкального искусства, процесс введения в 
практику дополнительного образования сложен и проблематичен. Это обусловлено рядом причин: 

1. Оторванность от естественной среды бытования, отсутствие базы, которая должна закладываться с раннего детства в 
ходе семейного этномузыкального воспитания, а также малое воздействие этномузыкальной информационно-
образовательной среды (чем больше изменяется быт, который рождает, дает жизнь и охраняет различные фольклорные 
жанры, тем меньше их воздействие на формирование музыкальной культуры, тем больше трудностей возникает в их 
обучении). 

2. Проблема введения народного музыкального искусства в практику дополнительного образования не рассматривается 
как важнейшая социально-культурная проблема, позволяющая решить вопрос о формировании личности подрастающего 
человека, знающего свои этнические и исторические корни, живущего в гармонии с окружающим миром. 

3. Неспособность педагогов к ретрансляции народных музыкальных традиций. Большинство учителей музыки не знают 
специфики народного музыкального искусства, не владеют «изустным» способом передачи народопесенного творчества, 
пытаясь сопровождать пение игрой мелодии на инструменте (в большей степени темперированный строй далек от 
интонационно-ладовой системы народного мелоса); не осознают синкретичности фольклора, предполагающего не только 
интонирование песни, но и сопровождение ее различными игровыми и танцевальными движениями; пытаются перенести 
навыки академического пения и методы работы над ними в процесс исполнительско-творческой народопевческой 
деятельности. 

4. Удельный вес народного музыкального искусства в репертуаре по различным предметам достаточно мал, часть его 
дается в обработанном виде. 

5. Очень мало педагогической литературы, целостно отражающей методику освоения народопевческой традиции, 
формирование народной манеры пения у учащихся младшего и подросткового возраста. 

6. В образовательной практике фольклор в основном осваивается в ходе досуговой работы, при этом охват ребят, 
занятых народопесенным исполнительством, чрезвычайно мал. 

7. Изучение народной музыкальной традиции в школе не способствует переходу ее в форму бытового музицирования, 
вследствие чего не проникает в «субкультуру» подрастающего поколения. 

8. Все меньше контакт ребят с аутентичными исполнителями; сохранение народного музыкального искусства носит 
локальный характер: поддержка фольклорных ансамблей, редкая пропаганда на телевидении. 

Народное музыкальное искусство обеспечивает социальное воспитание личности благодаря накопленному 
этносоциальному опыту, который представляет включает в себя этносоциальные знания, этнические духовные ценности, 
социальные нормы и модели поведения в обществе, концентрирующие опыт взаимоотношения членов этноса между собой 
и внутри этнической группы. Как считает А.Б. Панькин, этнос функционирует благодаря тому, что вырабатывает 
определенную систему социализации своих членов, в рамках которой происходит воспроизводство и передача культуры, 
формирование молодого поколения по своему образу и подобию [6, с. 38]. 

Социальное воспитание личности невозможно без формирования ценностных ориентаций. Народное музыкальное 
искусство способствует формированию ценностных ориентаций, социальных установок на основе этнических духовных 
ценностей, которые по своей сути являются общечеловеческими, но данными в особой, этносвоеобразной форме. Можно 
выделить следующие этнические ценностные ориентации, которые нашли отражение в народном музыкальном искусстве и 
могут способствовать социальному воспитанию обучающихся в дополнительном образовании: 

− наличие чувства сопричастности к Родине, любовь к своему краю, родному селу, дому; 
− почитание земли, природы, любование и восхищение ею, трепетное отношение к земле как матери-кормилице; 
− понимание труда как основы жизнедеятельности этноса, существования рода и творчества; 
− взаимосвязь и сотрудничество поколений, уважение к предкам, почитание старших, матери и отца, ценность 

совместного труда, взаимной заботы взрослых и детей; 
− ценность родственных и этнических связей, наличие чувства ответственности за благополучие родственников, 

способность прийти на помощь в трудную минуту; 
− уважение к общественному мнению, уважительное отношение людей друг к другу, к представителям различных 

этносов, к их культурам; 
− уважительное отношение к народному искусству как фактору нравственного и эстетического воспитания, 

формирования духовности, духовных потребностей и эстетических качеств, художественных умений и навыков [1]. 
Большое внимание в народном музыкальном искусстве в целях социального воспитания подрастающего поколения 

отводится пониманию гармоничности отношений человека с природой. В различных образцах народного творчества ярко 
выражено чувство родства человека с природой, со всеми природными явлениями, с живыми существами: животными, 
птицами, насекомыми. Поэтому на занятиях в дополнительном образовании (в качестве материала по предмету 
«Сольфеджио», распевания на занятиях хорового коллектива) необходимо использовать песни, в которых воспеваются 
животные, птицы, растения, красота природы. Например, русские народные песни «Зайка», «Петушок», мордовские 
народные песни «Ай, катоня, катоня» («Ой, кошечка, кошечка»), «Ай, сезяка, сезяка» («Ай, сорока, сорока») и др. 

В народном музыкальном искусстве очень много внимания уделяется воспитанию уважения и любви к труду, 
воспитания понимания ценности крестьянского труда, «бытия» на земле. Например, русская народная песня «Во                                          
кузнице» и др. 

В мордовских потешках говорится о важности совместного труда: 
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Тя – атяне, 
Тя – бабане, 
Тя – банянь уштыня, 
Тя – ведень кандыня, 
Тя – паряйня (баняся). 

Это – дедушка, 
Это – бабушка, 
Этот – баню топит, 
Этот воду носит, 
Этот веничком парит. 

 
Важное место в народном музыкальном искусстве отводится взаимосвязи и сотрудничеству поколений, формированию 

уважения к предкам, почитания старших, матери и отца, взаимной заботе взрослых и детей. Колыбельные песни – примеры 
демонстрации материнского отношения к детям, несущее тепло, заботу и любовь. 

Например, «Уж ты, котинька-коток, уж ты, серенький бочок». 
 
Уж ты, котинька-коток, 
Уж ты, серенький бочок, 
Приди, котя, ночевать, 
Мого детку покачать. 
Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу: 
Дам кувшин молока 
Да кусок пирога. 
 

Баю, баю, тейтернем! 
Бая, бояравинем! 
Мазы инзей лопинем! 

Баю, баю, доченька моя, 
Баю, боярышня моя, 
Красивый малиновый листочек мой! [5, с. 243] 

 
С другой стороны, в народном музыкальном искусстве важное место занимает демонстрация уважительного 

отношения к родителям. Так, в свадебных причитаниях – благодарениях невеста благодарила родителей за все, что они для 
нее делали. 

У мордвы в свадебных плачах невесты «Уй, ужодоя, серьгедян» («Уй, погодите-ка, поголошу») очевидно уважение к 
матери, ценность ее благословения: 

 
1. Уй, ужодоя (а), серьгедян Корьминецькень, авкань 
кудосо! 
Сака, авнякай (ай), малазон, 
Сака, а … авкай, вакскезэнь! 
2. Дай-ка (ань), авкай, баславамак! 
Тонь баславкась, авинем, 
Принем велькссэ – менельнекс, 
Пильгем ало – масторнэкс. 

1. Уй, погодите-ка, поголошу у кормилицы моей, в 
материнском доме! 
Встань, матушка моя (ай), поближе, 
Встань, матушка моя, рядом! 
2. Давай-ка, (ань), матушка, благослови меня! 
Твое благословение, матушка моя, 
Небо над моей головой, 
Земля под ногами [5, с. 209]. 

 
Данный материал необходимо использовать на занятиях в дополнительном образовании (в качестве материала по 

предмету «Сольфеджио», «Музыкальная литература», для распеваний и исполнения на занятиях хорового коллектива), 
акцентируя внимание на этнические духовные ценности, формируя на их основе ценностные ориентации обучающихся. 

Очень хорошо в качестве досуговой деятельности проводить с обучающихся дополнительного образования 
фольклорные праздники, театрализованные представления, которые активно закрепляют социальные нормы поведения. 

Народное музыкальное искусство может активно способствовать социальной адаптации обучающихся, вовлечение их 
во взаимодействие и общение. Фольклорные музыкальные игры соединяют в себе ярко выраженные педагогическое начало, 
музыкальное и драматическое искусство и физическое воспитание. Они способствую сплочению ребят, учат 
взаимодействию в коллективе, формируют такие качества как готовность к взаимопомощи, ответственность. 

Особенности народного музыкального искусства, а также учет возрастных особенностей и задач социального 
воспитания в дополнительном образовании приводят к определению особых педагогических принципов освоения данного 
вида искусства. Одним из ведущих принципов, на котором строится освоение народного музыкального искусства, является 
изустность передачи музыкального материала. Народное художественное мышление опирается на свойство живой 
человеческой памяти, отсюда следует изустная традиция передачи подрастающему поколению духовных и музыкальных 
ценностей. При изустном способе передачи музыкального опыта у детей формируется особый вид мышления и памяти, в 
корне отличающийся от других видов, основанных на механизме усвоения фиксируемого текста. 

Принцип импровизационности исходит из самой природы народного музыкального искусства. Он предполагает, что 
освоение фольклора должно иметь творческий характер. Это проявляется как в создании на занятиях яркой, эмоционально 
насыщенной атмосферы, так и в деятельности педагога, способного варьировать методы, приемы и формы работы в 
зависимости от конкретной обстановки. Импровизационный принцип требует, чтобы каждое исполнение песни было 
неповторимым, творческим, интонации, передающие настроение персонажей песни, должны меняться в соответствии с 
сюжетом песни. 

Принцип сочетания индивидуального и комплексного подходов в обучении фольклорной традиции исполнения 
предполагает соединение коллективного с индивидуальным при полном сохранении свободы выражения своих чувств 
каждого члена коллектива. Внутри ансамбля распределяются роли ведущего и ведомого, причем роли меняются в процессе 
исполнения. 

Принцип синкретизма предполагает использование на занятиях различных видов деятельности – пения, танцев, игры на 
инструментах. При разучивании песни синкретизм проявляется в том, что почти одновременно детьми разучиваются и 
напев, и текст, причем все это сопровождается жестами, движениями, идущими от образа песни, и танцевальными 
движениями. 

Принцип доверительного общения педагога и детей предполагает открытые, эмоциональные отношения участников 
фольклорного действа, артистизм и импровизацию педагога, умеющего создать настроение в коллективе. Все это должно 
привести к радостному, естественному состоянию детей, их раскрепощению, состоянию творческого вдохновения. Дети 
должны максимально проявлять свои чувства, развивать эмоциональную восприимчивость и сенсорные способности путем 
восприятия яркого, красивого, сильного или ласкового звука, мимики, движения, интонации речи. 



 170 

Принцип ансамблевости обучения позволит научить приспосабливать свой голос к общему звучанию, органично 
включая его в общее исполнение. Педагог должен обращать внимание на эмоциональность совместного исполнения песни, 
не фиксируя вначале внимание на «технических навыках» и деталях [2, с. 141]. 

Выводы. Таким образом, стоит отметить, что народное музыкальное искусство является важнейшим фактором 
социального воспитания обучающихся в дополнительном образовании, формирования ее ценностных ориентаций, основой 
сохранения этноса. Социальное воспитание на основе народного музыкального искусства позволяет усвоить социальные 
нормы и модели поведения, сформировать гуманное отношение к другим людям, уважительное отношение к мужчине и 
женщине. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД ШКОЛЬНИКОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация. В данной статье проведен анализ понятия «общественно-полезный труд», в рамках терминологического 

поля, характерного для 1966 года. Выделены основные виды общественно-полезного труда (самообслуживание, 
общественный труд и производительный труд), исходя из которых проведен сравнительный анализ включенности 
школьников в годы ВОв и современных школьников в различные виды труда (на примере Красноярского края). Статья 
представляет интерес в контексте историко-педагогической экспертизы такого явления как вовлечение школьников в 
общественно-полезный труд. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, общественно-полезный труд, самообслуживание, общественный труд, 
производительный труд, годы Великой Отечественной войны, современное воспитание. 

Annotation. This article analyzes the concept of "socially useful work" within the terminological field characteristic of 1966. 
The main types of socially useful work (self-service, social work and productive work) are identified, based on which a comparative 
analysis of the involvement of schoolchildren during the Great Patriotic War and modern schoolchildren in various types of work is 
carried out (on the example of the Krasnoyarsk Territory). The article is of interest in the context of the historical and pedagogical 
expertise of such a phenomenon as the involvement of schoolchildren in socially useful work. 

Keywords: labor education, socially useful work, self-service, social labor, productive labor, years of the Great Patriotic War, 
modern education. 

 
Введение. Труд является одним их древнейших средств воспитания подрастающего поколения. Важность трудового 

воспитания подчеркивались многими государственными деятелями, начиная от Владимира Мономаха. Отечественные 
педагоги (К.Д, Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) считали, что искренний общественно-полезный труд 
возможен там, где к работе относятся с любовью, где понимают ее необходимость и пользу, где труд становится основной 
формой проявления личности и таланта. В современной отечественной образовательной практике комплекс нормативно-
правовых документов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПОО, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 г., и др.) отражает важность трудового воспитания школьников, которое, на наш взгляд, реализуется не в полной мере. 
Трудовое воспитание в современной педагогической практике рассматривается как добровольная трудовая деятельность. 
Соотношение интеллектуального и продуктивного труда в современной школе явно не в пользу последнего, а как следствие 
получаем непрестижность практически всех видов неинтеллектуального труда. 
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В истории отечественного образования можно выделить период, когда труд, во всем его разнообразии, рассматривался 
как основное средство обучения и воспитания, был обязательным для каждого школьника, а школа называлась трудовой. 
Речь идет о 1920-30-х годах. Именно в этот период были заложены основы трудового воспитания и обучения, результаты 
которого проявились в годы Великой Отечественной войны, когда практически каждый школьник оказывал посильную 
помощь фронту и стране, школе и семье. Великая Отечественная война (далее – ВОв) породила огромные трудности, 
преодоление которых требовало немалых усилий от педагогов, детей, родителей; усложнила многие задачи, стоявшие перед 
школой, и, вместе с тем, предъявила к ней новые требования. 

В этой статье мы рассмотрим, каким образом в годы Великой Отечественной войны осуществлялось воспитание, 
направленное на формирование важнейших черт личности таких как, советский патриотизм, дисциплинированность, 
организованность, коллективизм, ценностное отношение к труду. Проанализируем, какие из тех применяемых методов 
трудового воспитания, не потеряли своей актуальности в наше время, и используются волонтерской деятельности. 

 Изложение основного материала статьи. Изучением развития школы и общественно-полезного труда учащихся в 
годы ВОв занимались О.А. Дорошева [3], Н.О. Желенкова [8], З.У. Колокольникова [5], О.Б. Лобанова [5], Е.М. Плеханова 
[5], Н.В. Пахомова [8], Н.А. Константинов [4], Е.Н. Медынский [4], Н.Г. Мыслинский [7] и др. Исследованием волонтерской 
деятельности на современном этапе развития педагогической теории и практики – Т.А. Садчикова [12], Е.В. Акимова [1], 
А.К. Мударян [6] и др. Мы обнаружили малоизвестные работы Ф.Ф. Шамахова [13], посвященные школе Западной Сибири, 
однако практически неисследованной является школа Восточной Сибири, в частности Красноярского края. Мы можем 
отметить работы Б.Ф. Райского [10, 11] и В.В. Бибиковой [2], посвященные организации всеобуча в Красноярском крае в 
годы войны. Все вышесказанное обусловливает необходимость обобщения опыта работы школьных учебных заведений в 
этом крае в период 1941-45 гг. 

Анализ справочной литературы по педагогике показал, что в современных педагогических словарях и энциклопедиях 
отсутствуют термин «общественно-полезный труд». В педагогической энциклопедии под редакцией И.А. Каирова (1966) 
нам удалось найти определение общественно полезного труда (далее ОПТ), на наш взгляд, наиболее точно отражающее его 
сущность. Общественно полезный труд учащихся – это разнообразная трудовая и общественная деятельность школьников, 
направленная непосредственно на удовлетворение каких-либо общественных потребностей и нужд, имеющая целью 
содействовать всестороннему развитию личности, формированию коммунистического отношения к труду; Воспитательное 
значение ОПТ школьников определяется не только тем, что и как они делают, но и тем, для кого предназначен результат их 
труда. По этому признаку можно различать три вида ОПТ: 

1) труд, результат которого предназначен для нужд своего коллектива: уборка классных помещений, ремонт школьной 
мебели, изготовление приборов и оборудования учебных кабинетов, устройство спортивных площадок на пришкольных 
участках, дежурства по классу и школе и др. В процессе такого, во многом самообслуживающего труда (самообслуживание) 
растет самосознание и укрепляется дисциплина учащихся, формируется уважение к труду и людям труда; причем критерий 
обязательности трудовой деятельности определяется самим школьным коллективом. Не выполнив, или плохо выполнив 
работу, коллектив несет ответственность лишь перед самим собой; 

2) труд, результат которого предназначен для нужд других коллективов: шефство над детскими садами, дежурства в 
клубах, кинотеатрах, выступления с лекциями, докладами, концерты художественной самодеятельности на предприятиях и 
колхозах, участие в озеленение и благоустройстве района и др.виды труда в зоне пионерского действия и т.д. Учащиеся 
несут моральную ответственность за результат труда не только перед своим, но и перед другими детскими и взрослыми 
коллективами. Этот вид труда во многом социальный, общественный по своей природе, в основе которого лежит помощь 
другим; 

3) труд, результат которого предназначен для всего общества, - производство товарной продукции (производительный 
труд). Для младших классов сначала характерен труд по самообслуживанию, затем возрастает роль общественного труда. В 
старших классах все большее значение приобретает производительный труд. Применение того или иного конкретного вида 
труда определялась комплексом социально-педагогических условий и целевых ориентиров педагогического процесса [11]. 

Все вышеперечисленные виды общественно-полезного труда реализовывались в советской школе. ВОв внесла 
коррективы во все виды деятельности общества, и у школьников появилось больше задач, продиктованных условиями 
нехватки и нужды самого необходимого. Например, первый вид общественно-полезного труда был предназначен для нужд 
своего коллектива, а в нелегкие времена ВОв школьники самостоятельно делали себе чернила из химического стержня или 
сажи, сшивали тетрадки из грубой оберточной или папиросной бумаги, наглядные материалы и др. Труд второго вида 
(собственно общественный), который определялся как помощь другим коллективам, тоже претерпел изменения. В годы 
войны школьники отправляли посылки на фронт, изготовляли и отправляли носовые платки, носки и кисеты для 
военнослужащих, собирали теплые вещи детям освобожденных районов, наравне с учителями принимали деятельное 
участие в обслуживании госпиталей, помогали в работе изб-читален, Домов культуры, клубов, пунктов всеобуча и др. В это 
время было создано тимуровское движение, участники которого регулярно помогали семьям красноармейцев в подвозе 
воды и топлива, в колке дров, в уходе за малышами. Тимуровцы организовывали веселые елки для детей фронтовиков, 
готовили для них подарки. Третий вид труда (производительный) заключался в производстве товара для всего общества: 
школьники оказывали помощь в области сельского хозяйства, работали на уборке урожая «в сроки и без потерь», 
выкармливали домашних птиц, поросят, кроликов, овец, заменяли взрослых на производстве и т.д. Мы сделали попытку 
отразить в сравнительной таблице основные виды труда и их содержательное наполнение в годы Вов и на современном 
этапе (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Сравнительная таблица основных видов труда и их содержательного наполнения в годы Вов и на современном 
этапе 

 

Признаки общественно-
полезного труда 

В годы ВОв Современный этап 

1. Труд, результат которого 
предназначен для нужд 
своего коллектива (класс, 
школа). 

Уборка класса. 
Ремонт мебели. 
Изготовление приборов для 
учебных кабинетов. 
Благоустройство пришкольных 
участков. 
Дежурства по школе. 
Изготовление чернил. 
Сшивание тетрадей. 

Практически отсутствует по 
самообслуживанию. 
Озеленение и благоустройство 
школьной территории. 
  

2. Труд, результат которого 
предназначен для нужд 
других коллективов. 

Отправка посылок на фронт. Сбор 
теплых вещей детям 
освобожденных районов. 
Обслуживание госпиталей. 
Работа в избах-читальнях, Домах 
культуры и др. 
Подвоз воды и дров, уход за 
малышами. 
Проведение новогодних елок. 

Работа в школьных отрядах ЗОЖ. 
Помощь ветеранам. 
Благоустройство памятных мест. 
  

3. Труд, результат которого 
предназначен для всего 
общества. 

Сельское хозяйство (собирание 
урожая, выкармливание домашних 
птиц, поросят, кроликов, овец) 
Производство ( работа на заводах и 
фабриках). 

Труд с оплатой как средство 
формирования финансовой 
грамотности. 
Поисковая деятельность. Раскопки 
в местах боевых действий. 
Участие в экологическом 
движении. 

 
Попробуем проанализировать по описанным выше трем видам общественно-полезный труд современных школьников. 

Рассмотрим на примере Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации “РДШ” 
(Российское движение школьников). Проекты этой организации осуществляются по нескольким направлениям, рассмотрим 
одно из них, «Гражданская активность». По первому виду труда, мы к сожалению, не нашли актуальных проектов, кроме 
помощи школе в озеленении и облагораживании территории школы. Во многом это связано с осторожным отношением к 
привлечению детей к труду, с необходимостью заручиться согласием родителей и детей на труд по самообслуживанию. 
Зато по второму виду труда осуществляются разнообразные проекты. Учащиеся в рамках РДШ могут быть «Волонтерами 
медиками», участвовать в работе школьных отрядов ЗОЖ, губернаторских отрядов по облагораживанию городской среды, 
всероссийских профилактических акций. В России набирает популярность движение «Волонтеры Победы»: помощь 
ветеранам ВОв, благоустройство памятных мест и уход за памятниками, волонтерство на мероприятиях, приуроченных ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне и др. В качестве третьего вида общественно-полезного труда для всего 
общества, современные школьники могут поучаствовать в поисковой деятельности, отправиться в настоящую поисковую 
экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить память об исторических событиях и 
судьбах Героев Отечества. Школьники могут вступить в экологическое движение – это участие в природоохранной 
деятельности, организация экологических мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных исследований и 
реализация социальных проектов. 

Выводы. Таким образом, нужно отметить, что в обстановке Великой Отечественной войны роль и значение 
общественно-полезного труда детей и подростков возросли. Основу этого труда во всех его трех видах составляли 
обязательность для каждого школьника, полезность для общества и страны, бескорыстность. Современная внеурочная 
деятельность и общественные детско-молодежные движения уходят от декларации обязательного и полезного труда на 
бесплатной основе и вовлекают в волонтерскую деятельность. При этом, максимальную актуальность и востребованность 
приобретает общественный социально-значимый добровольный труд, в то время как воспитательный ресурс труда по 
самообслуживанию и производительного труда оказывается мало востребован или не востребован вообще. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

РОДНОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания у обучающихся в процессе 
изучения истории родного края, на примере современных практик, пришедших в краеведческую работу: изучение 
родословной, работа с архивными документами улуса, районная СМИ, топонимика, родословного древо, легенд своей 
семьи. Основная часть живой истории находится в сёлах, которые издревле являются животворящими очагами. Не зная 
свою родословную, историю села и своей малой родины, невозможно быть патриотом, благовоспитанным и порядочным 
человеком. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, изучение истории родного края, патриотическое воспитание, 
краеведение, моральный выбор, национальная самобытность. 

Annоtation. In this article a problem is examined spiritually-moral education at student in the process of study of native edge. 
On the example of new themes, coming in regional work: study of genealogy, storyboarding улуса, district MASS-MEDIA, 
toponymy, genealogical tree, legends of the family. Basic part of living history is in villages that of yore are vivifying hearths. Not 
knowing the genealogy, history of village and small motherland, it is impossible to be a patriot, well-bred and decent man. 

Keywords: education is spiritual, study of history of native edge, patriotic education, study of a particular region, moral choice, 
national originality, is spiritual. 

 
Введение. В реалиях сегодняшнего дня осознаётся необходимость утверждения приоритета духовно-нравственного 

воспитания, в котором юное поколение должно стать субъектом формирования в себе лучших человеческих качеств. 
Президент России В.В. Путин в своем выступлении отметил, что «…многие трудности, проблемы легче решать вместе, в 
том числе и в ситуациях морального выбора. Его приходится делать постоянно. И в обществе, и в дружбе человека 
оценивают не столько по его карьерным успехам, достижениям или богатству, сколько по его поступкам, по уровню 
культуры, по порядочности, по отношению к семье, к детям, к родителям, к друзьям» [3, с. 22]. Новые реалии, в которых 
учащимися приобретаются знания об истории или природе своего края и используются ими в практической деятельности на 
благо окружающих людей, это – процесс регионализации, касающийся жизни всех субъектов российского общества в плане 
сохранения их национальной самобытности, истории, экономики, культуры, особенностей обучения и воспитания. Можно 
отметить новые темы, пришедшие в краеведческую работу: изучение родословной, работа с архивными документами улуса, 
районная СМИ, топонимика, родословного дерево, легенд своей семьи [2, с. 22]. Ученики приходят к выводу о том, что имя 
их земляка – это гордость Отечество. Знакомство с биографией человека, историей улуса, родного села, алааса (алаас в 
значении «родной дом,…место возникновения развития чего-либо, колыбель; изначальная священная спасительная обитель, 
священный родной очаг; почтительно – церемонное описание родного дома») [1, с. 22]. Где выросло не одно поколение 
родственников предполагает выбор наиболее ярких фактов, способных оставить наибольшее эмоциональное впечатление. 
Сейчас проводится огромная работа не только по сохранению исторического наследия ныне существующих сёл, но и тех, 
что канули в Лету. У народа саха всегда существовал культ почитания предков. Человек, не знающий о своих предках до 7 
колена, не мог пользоваться уважением среди своего народа. Люди всегда помнили, что о его потомках будут судить по его 
делам и поступкам. Поэтому старались совершать как можно больше благовидных поступков и оставлять после себя 
добрую память. В данной статье приводим пример исследования обучающихся Мальжегарской школы Бачисова Эрчимэ и 
Артахин Мичил. 

Изложение основного материала статьи. До Октябрьской революции 1917 года и до образования колхозов в                    
30-годах, люди селились у речки Большая Черепаниха и аласов, где можно было заготовить сено и содержать крупный 
рогатый скот, лошадей, сеять зерно, охотиться и рыбачить на реке и озерах. Тогда в местности Кыыс Оломо проживал род 
Артахиновых, Былковых, Балбаховых, Давыдовых, Лаврушкиных, Торговкиных. До наших дней сохранились названия 
алаасов , где проживали семьи до коллективизации: Бом – род Аллахинова Тимофея Федоровича, Куталаах – род Колпакова 
Лазаря, Колпак ото5о Колпакова Ивана Лазаревича, Куоба5ай- род Лаврушкина Ивана Афанасьевича, Кыыс Оломо 
Артахинова Василия, Артахинова Ксенофонта, Бачисова Афанасия, Былкова Ивана, Саввы, Якова, Маппыай куолэ -род 
Кулакина Андрея и его сына Матвея, Олоксоон ото5о – род Нутчина Алаксандра Иннокентьевича, Орто Суут род 
Барбахановых, Бачисовых, Шарабориных, Лаврушкина Иннокентия- Лэкиэс, Лаврушкина Сергея Михайловича, Чомчукэ 
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Лаврушкиных, Суокус о5онньор ото5о Торговкин Семен Карповича…Туукка – Бачисова, ….Лиина куолэ Тураннах 
Давыдовы, Сайылык у+руйэтэ Жулевы, Даркылаах…Турук Габышев такырымаан, Окоото, БурууH, Сааса хомото, 
Балбаховтар, Таастах Малышевы, Миннигэс Улаах Кенекуновы, Чомчоку Лаврушкины Хабырыыс. Начиная с мая месяца по 
октябрь приезжал с города Олекминска батюшка крестил детей в местности Кириэс Ырааhа (роща Крещения) недалеко от 
речки Большая Черепаниха. На этом же месте и в местности Сааса хомото вся куталахская молодежь в дни солнцестояния 
танцевала осуокай до самого утра вплоть до середины 40-ых годов ХХ века. К концу XIX века в селе образовались две 
широкое, ровные улицы ныне Школьная и Центральная. Дома строились к северу, тесня лес, а лес был густой и красивый. 
Раскорчёвыванием леса для улиц, хлебопашества занимались старосты села Артемий Семенович и его сын Василий 
Артемьевич Габышевы. Известно, как трудно корчевать якутскую мерзлую и девственную землю, особенно первобытным 
способом, без корчевальных орудий. Труд и время, вложенные в расчистку одной десятины, оценивались тогда минимум в 
100 рублей. Значит, 50 десятин расчищенной земли стоили не мене 5000 рублей. В Якутии II половина Х1Х – нач. ХХ в. 
практиковалась подсечно-огневая система расчистки леса под пашни. Это было очень трудным делом. Весной срубают лес, 
летом и осенью корчуют корни при помощи мотыги. На следующее лето два раза пашут, и раз боронят, а на третий год 
сеют. 

В Национальном архиве РС (Я) сохранились скудные данные о старостах нашего наслега, а также документ о 
строительстве моста через реку Лену Василием Артемьевичем Габышевым (1883) и Первая всеобщая перепись населения от 
5 июня 1895 года. Тем не менее для нас данные документы очень ценны и дороги. В архиве г. Олекминска сохранился 
Геометрический план-карта реки Большая Черепаниха датированная 3 маем 1886 годом. Геометрический план 
Олекминского округа и улуса на левом берегу Большой Черепанихи состоящих во владении инородцев Мальжегарского 
наслега под названием «Буруса». Обоснованных предварительным порядком предписания Господина Якутского Обласного 
землямера от «3» мая 1868 года за № 72 въ июне месяце того же года Чертсокной Якутской Обласной второй дачи земель 
землепашество на левом берегу речки Большая Черепаниха находящиеся во владении инородцев Мальжегарского наслега 
подъ Кыыс Оломо от 1868 года [4, с. 15]. В конце XIX века на территории района, почти во всех селениях начали 
появляться водяные мельницы. В урочище Тарын Урэх, где течение реки достаточно сильное, работала водяная мельница 
вплоть до 40-х годов ХХ века. Мельница построенная еще в конце ХIХ века русскими ссыльными, на ней делали муку более 
грубого помола. 

В ХIХ веке старостами мальжегарского наслега были: Попов Николай 1822-1829 годы правления, Габышев Артемий 
Семенович годы жизни неизвестны, его сын известный меценат, мостостроитель Габышев Василий Артемьевич                       
1850-1901 г.г. Артахинов Михаил Михайлович годы жизни неизвестны и последний староста села Бачисов Роман 
Трофимович 1835-1917 г.г. Каждый из старост внес весомую лепту для процветания села, родного улуса. 

Школа в селе впервые открылась 1906 году. В начале ХХ века Министерство Народного Просвещения /МНП/ 
иркутской губернии царской России решило открыть в Олекминском улусе ряд учебных заведений / училищ. В том числе – 
Мальжегарское инородческое приходское одноклассное училище на средства местного населения 1 ноября 1906 года. В 
местности «Кыыс Оломо» в здании бывшего старосты Габышева Василия Артемьевича. Здание было перенесено на другое 
место с изменениями внутренней части, которое просуществовала до конца ХХ века. 

Первым учителем Мальжегарской одноклассной школы был молодой специалист, только что окончивший учительскую 
семинарию в г. Якутске, житель деревни Куранда Былков Михаил Алексеевич. Учитель по национальности русский, но в 
совершенстве знавший и владевший якутским языком. В данной школе он проработал с 1906 г. по 1911 г. до мобилизации в 
русскую армию. После Былкова М.А. работал в последствии тоже очень известный в нашем районе учитель Бекренев 
Моисей Иосифавич родом из Сунтар с 1911 до Октябрьской революции. К концу 1907 г. было 27 учащихся/мальчиков 18, 
девочек 17. Школа работала с 1906 года 1909 г. как одноклассное инородческое училище, а с 1909 года стала работать как 
двухклассное училище. Училище содержалось в основном на средства сельчан, где сельской старостой общества был 
Бачисов Роман Трофимович. Школьная документация хранилась в г. Олекминске в городской школе. Эту документацию и 
одну круглую печать по акту принял в 1910 г. Былков Михаил Алексеевич от учителя Сырнева Александра Васильевича. 
Попечителем и блюстителям порядка городской школы был Иван Никонорович Кондинский. Первые годы открытия школы 
детей собирали с деревень: «Кыыс Оломо» /Улахан –Мунку/, «Юнкюр», «Малая Черепаниха». Возраст детей был 8-11 лет, 
обучались дети на русском языке и првые учителя были русские, хоршо знавшие якутский язык. В разные годы количество 
детей менялось. 

Изменения, произошедшие в жизни страны после 1917 года, коснулись и нашего села. В 1919-1920 годах появились 
активисты новой советской власти первые коммунисты села. Среди них были: Нутчин Александр Иннокентьевич, Боттоин 
Егор Ильич, Бачисов Илья, Нутчина Анна Иннокентьевна. Нутчин А.И. еще со времен революции 1917-1918 гг. активно 
участвовал в установлении и укреплении Советской власти на территории своего наслега. В сложных условиях гражданской 
войны он работал первым председателем Больше-Черепаниховского сельревкома (сельского революционного комитета) 
1920-1921 г.г., был членом Мальжегарского волревкома, хотя и был неграмотным. В июле 1921 года был избран делегатом 
Больше-Черепаниховского селения для участия в Мальжегарском волостном съезде ревкомов (см. архивную справку 
Центрального государственного архива ЯАССР от 04.09.1971 г. № 656). 

В начале лето 1922-го в улусе было неспокойно, напряженная обстановка сложилась из-за банды повстанцев, 
нападавшей на активистов советской власти и коммунистов. В ночь на 25 июля отряд повстанцев численностью 70 человек, 
после короткой перестрелки с чаринской красной дружиной, состоящей из 23 добровольцев, занял деревню Усть-Чара. 
Большинство жителей во время перестрелки бежало в село Троицкое. Из Олекмы был выслан отряд красных на помощь 
чаринской дружине. При налете на Малую Черепаниху были захвачены и двое коммунистов из нашего села Бачисов Егор и 
Боттоин Илья, и пятеро активистов советской власти села Куччугуй-Мунку. Нутчин Александр Иннокентьевич сумел 
бежать, а его сестре коммунистке Анне Иннокентьевне с грудным ребенком помогли спрятаться. Егора Бачисова и Илью 
Боттоина вместе с активистами советской власти повстанцы 22 августа 1922 года расстреляли в урочище Суур урэ5э, 
недалеко от селения Сайылык. 

 В эти годы сельревком (сельский революционный комитет) проводил разъяснительную работу среди населения о 
переходе от продразверстки к продналогу. Население Больше-Черепаниховского селения сдавало продналог (скот, масло, 
молоко) государству в полном объеме. С осени 1922 начался переход к мирной жизни. Летом 1929 г. Была проведена 
земельная реформа, которая решила задачу передачи всей земли народу. Во время земельной реформы возникли первые 
колхозы. Колхоз “Улахан Мунку” на территории Больше-Черепаниховского селения был организован в 1929 году, а в 1954 
году был объединен с колхозом “Правда” решением общего собрания колхозников ( см. архивную справку Олекминского 
улусного архива от 12.08.2004 г. №Н-15). Оплата труда колхозников регулировалась системой трудностей. За трудодни 
колхозники получали оплату зерном и другой производимой продукцией. 

В 1935 году крестьянам было разрешено иметь приусадебный участок, корову и телят. Жизнь в деревне стала 
постепенно улучшаться. С первых дней образования колхоза “Улахан Мунку” Нутчин Александр Иннокентьевич I работал 
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сначала рядовым колхозником, а затем – бригадиром. Был передовиком производства, “стахановцем”в колхозе. В 1931 году 
эти товарищества объединились в колхоз «Мунку», председателем колхоза был уроженец села Кятчи Павлов Максим 
Степанович. В 1954 г. колхоз «Мунку» присоединился в колхоз «Правда». После установления Советской власти были 
созданы первые товарищества в нашем наслеге – «Хлебороб» и «Сана олох», которые занимались животноводством, 
растениеводством, хлебопашеством. 

О начале Великой Отечественной войны в нашем селе узнали в тот же день. За годы войны из нашего маленького села 
и алаасов ушли на фронт более 100 мужчин, а вернулось меньше половины из них. С войной исчезли фамилии: 
Барбахановы, Бачисовы, Боттоины, Кулагины, Павловы, Торговкины и почти все они жили в местности Орто-Суут. Трое 
матерей проводили на фронт троих и более сыновей, внуков и мужей - это Антонова Евдокия Николаевна, Давыдова 
Евдокия Алексеевна, Нутчина Пелагея Николаевна. Война забрала и первую интеллигенцию села братьев Бекреневых 
Леонида и Семена, Давыдовых Василия его сестру Евгению и мужа Авдеева Василия Илларионавича. В сложных военных 
условиях, в начале второй волны коллективизации к чему подверглось наше село, председателем колхоза «Улахан-Мунку» 
работал Давыдов Афанасий Егорович. В колхозе, как, и во всей стране в военные годы, работали женщины и дети. Валили 
лес, возили его на лошадях. Учащиеся начальных классов, подростки наравне с взрослыми косили сено и убирали хлеб и 
сено. Патриотизм советского народа особенно ярко проявился в движении по оказанию добровольной материальной 
помощи фронту. Оно развернулось в разнообразных формах в ответ на призыв партии «Все для фронта, все для победы!». В 
конце июля – первых числах августа 1941 года в колхозах, учебных заведениях и общественных организациях прошли 
митинги и собрания, на которых жители района принимали решения активно включиться в создание Фонда обороны 
страны. Так на постройку боевых самолетов колхозники колхоза Улахан-Мунку отчислили 1265 рублей, собрали 
облигацией 7705 рублей. В фонд обороны выделили 4692 рубля, собрали 156 штук теплых вещей. Труженики села, как и все 
население страны, внесли свою достойную лепту в Победу. Она досталась дорогой ценой. Еще в предвоенные годы и в 
колхозах для увеличения производительности труда было внедрено стахановское движение. Стахановцами военного 
времени были: первые трактористы окончившие олекминский МТС Артахинов Прокопий Васильевич, Бахсаев Михаил 
Алексеевич, Былкова Анна Иосифовна, Лаврушкин Афанасий Иванович, Жулева Акулина Егоровна, Нутчина Мария 
Александровна. А также колхозники села: Лаврушкин Афанасий Иванович, Нутчин Александр Иннокентьевич, Габышев 
Иван Дмитриевич, Андреев Терентий Ксенофонтович, Балбахов Архип Егорович, Артахинов Александр (Саллар о5онньор) 
Артахинов Василий Константинович, Лаврушкин Гаврил, Иванов Владимир, Павлов Алексей Андреевич, Догоюсов 
Владимир Иванович, Былков Николай, Боттоина Александра, Архипов Савелий Николаевич, Колпакова Раиса 
Харлампьевна, Колпаков Петр Харлампьевич. Габышев Иван Дмитриевич и Торговкина Раиса Афанасьевна награждены 
почетным званием «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней. 

Фронтовые дороги весной 1945 года вели Советскую армию к фашисткой Германии, они довели до Берлина и наших 
односельчан: Габышева Петра Николаевича, Малышева Николая Карповича, Сидорова Нестера Романовича и Султанчина 
Мура Султановича. Солдаты вернулись домой с Но не все вернулись с войны родной алаас, той победной весной не все 
вернулись домой, много солдат остались навсегда на полях сражения нашей огромной страны, застенках концлагерей. 

Выводы. Таким образом, ознакомление с историей и культурой родного края, улуса, народным творчеством, 
традициями народа саха, фольклором, особенностями быта народов Якутии в процессе бесед, ознакомления с архивными 
документами, просмотра кинофильмов, экскурсий по алаасам, сакральным местам наслега, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций. Обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 
жизни, доверия к людям и обществу. Сформированные духовно-нравственные ценности переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Изучение истории родного улуса, страны является основой духовного и нравственного возрождения 

современного российского общества, имеет огромное значение в образовательно-воспитательном процессе. Пропаганда 
краеведения становится необходимостью современной школе. Оно включает широкий материал по истории, географии, 
обществознании. Основной целью статьи является: формирование национального самосознания растущего поколения, 
повышение уровня общего образования путем дальнейшего углубленного изучения своего края и жизни замечательных 
людей. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, изучение истории родного края, краеведение, жизнь 
замечательных людей, трудовое воспитание, самовоспитание, самореализация учащихся. 
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Annоtation. The study of the history of the native ulus, the country is the basis of the spiritual and moral revival of modern 
Russian society, is of great importance in an educational process. Promotion of local history becomes the need for modern school. It 
includes a wide material on history, geography, social science. The main purpose of the article is: the formation of a national self-
consciousness of the growing generation, an increase in the level of general education by further in-depth study of its edge and the 
life of wonderful people. 

Keywords: Spiritually-technological education, study of the history of the native land, regional studies, the life of wonderful 
people, labor education, self-education, self-realization of students. 

 
Введение. Участие школьников в краеведческой деятельности повышает уровень их самосознания, развивает 

художественный вкус, эстетическую оценку, воспитывает уважение к культуре и истории своего народа, чувство 
благодарности к старшему поколению, создает возможности для самореализации учащихся в процессе этой общественно-
полезной, увлекательной, благородной работы. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 
языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной                 
истории [1, с. 12]. 

Изложение основного материала статьи. Президент РФ В.В. Путин отметил, что важнейшей составной частью 
учебно- воспитательного процесса в современной школе является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное в социально-гражданском и духовном развитии личности 
обучающегося [3, с. 22]. В своей педагогической практике мы активно используем краеведение как одну из действенных 
форм духовно-нравственного, гражданского-патриотического воспитания. Были организованы встречи с ветеранами 
социалистического труда Сергеевым М.С. и с заслуженным учителем ЯАССР Дохунаевой А.А. По итогам этой большой 
исследовательской и творческой работы проведена научно-практическая конференция учащихся «Знаменитые уроженцы 
нашего улуса». 

«Нет ничего лучше, чем видеть свои здания…» 
Промозглое, серое сентябрьское утро 1943 года. Зависшая над рекой плотная дымка тумана только начинает 

рассеиваться. Пароход медленно причаливает к берегу Даргылаха. Вот с трапа сходит группы группа сельских мальчишек, 
среди которых и 16-летний Михаил Сергеев из Олёкминского района. Сопровождает их женщина. Уставшие от долгой 
дороги, в рваной одежде, грязные, голодные, продрогшие до костей, с котомками за плечами ребята устало бредут в сторону 
города. Но как только они доходят до Якутска, их усталость как рукой снимает – деревенские мальчишки впервые в жизни 
увидели столицу! Больше всего Михаила поразили дома – некоторые были большие, старинные, явно купеческие, а 
некоторые были, что удивительно, двухэтажными! 

Мог ли он, мальчишка-сирота с нелегкой судьбой, тогда предположить, что спустя много лет он станет знаменитым 
строителем Якутии, Героем Социалистического Труда, кавалером ордена Трудового Красного Знамени, Заслуженным 
строителем Российской Федерации. В 1943 году школа фабрично-заводского обучения, которая в те времена готовила 
рабочие строительные кадры, для республики, сделал шестой набор учащихся. Туда-то и попал Михаил Семенович Сергеев. 
А располагалась школа ФЗО в то время в деревянном одноэтажном здании по Дзержинского, 17 (ныне на этом месте стоит 
ДЮСШ). 

Сегодня Михаил Семенович Сергеев с теплотой вспоминает, как радушно приняли в школе их будущие наставники. 
– Неделю нас отмывали, обстригали, откармливали, приводили в порядок, знакомили с новой жизнью. А потом 

начались занятия и в школе ФЗО учились и городские, и деревенские ребята. Нас, олекминчан, было 12 человек, из моего 
села Улахан-Мунку в школу приняли четверых. Наша 51-я группа была сборной, учились ребята со всей республики, 
разных национальностей. В школе обучали на плотников, столяров, печников, была даже группа девушек-бондарей, 
которых учили изготавливать бочки, и группа девушек-столяров, которые позже стали работать с нами в «Якутстрое». Меня 
определили в плотники. Постигать премудрости этого дела нам пришлось с первых дней учебы, причем прямо на 
стройплощадке «Якутстроя». Мастером производственного обучения у нас был знаток плотницкого дела И.К. Первушин. К 
концу обучения мы уже самостоятельно могли полностью дом возвести, от окладного венца до крыши, включая постановку 
дверей и окон. Как сейчас говорят, до «под ключ» сдать. 

Учёба в школе ФЗО завершилась в мае 1944-го. Как вспоминает сегодня Михаил Семенович, 86 человек, в том числе и 
его, определили в трест «Якутстрой». И первым объектом, с которого берет отсчет трудовая биография плотника Михаила 
Сергеева, стало строительство пристроя к двухэтажному деревянному зданию обкома партии. 

Строили этот объект только фэзушники, потому и ответственность была двойная. Вчерашние учащиеся ФЗО старались 
изо всех сил – ведь, по существу, это был их первый жизненный экзамен. В первые месяцы работы, приходя вечером в 
общежитие, Михаил буквально падал от усталости. Сил не было ни на что. Глаза сами закрывались, и его обволакивала 
мягкая убаюкивающая тишина. Во сне он переносился домой, в родные олёкминские аласы, туда, где прошло его детство. 

А детство Михаила было тяжелым и безрадостным. Отец умер, когда сыну исполнилось 4 года, а в 10 лет Миша 
потерял и мать. Мальчик и его сестры – родная Зоя и сводные сестры Майя и Катя – недолго жили вместе. Отчим был 
весьма жестоким человеком – после смерти жены он принял решение раздать всех четверых детей по людям. Десятилетнего 
Мишу отдал одинокому старику, который тоже оказался деспотом. По существу, мальчик был у него на побегушках. Миша 
прожил с ним пять лет, терпя постоянные унижения и оскорбления. В конце концов, он решил уйти о старика. Забрав сестру 
Зою, стал работать в колхозе. Жили в маленькой комнатушке, которую выделило правление. Так, наверное, Миша и работал 
бы в колхозе, если бы летом 1943 года к ним, в Улахан-Мунку, не приехала русская женщина, которая набирала ребят в 
школу ФЗО. Миша стал первым, кто записался в эту школу – ему очень хотелось получить рабочую профессию, начать 
зарабатывать себе на жизнь. Перед отъездом юноша договорился со знакомыми, которые взяли на воспитание его сестру 
Зою… 

Конечно, работа плотника была очень тяжелой, изнуряющей, требующей большой выносливости. Но Михаил не 
унывал. Самое главное – он сумел преодолеть трудности, выучился в школе ФЗО и получил почётную профессию 
строителя. Сегодня Михаил Семенович с большой благодарностью вспоминает заслуженного деятеля науки и техники, 
члена-корреспондента Академии строительства и архитектуры СССР, управляющего трестом «Якутстрой» Ефима Львовича 
Жорницкого, с именем которого связан 26-летний период развития строительства в Якутии. 

– Ефим Львович был исключительным человеком! Таких людей, как он, я потом не встречал вспоминает ветеран. Он 
работал управляющим с 1936 по 1961 годы. Выдающийся организатор, талантливый строитель, и просто порядочный, 
честный, большой души человек. Нам, мальчишкам-фэзушникам, по существу, он заменил родителей. Во многом благодаря 
ему, мы стали достойными людьми. Вскоре в бригаде, где трудился Михаил Сергеев, доверили возведение первой буровой 
вышки, строительство аэропорта. Вначале ребята работали под руководством бригадира Николая Васильевича 
Веретенникова, который являлся потомком знаменитых вятских плотников. Позже бригадиром стал Михаил Александрович 
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Козлов. Примечательно, что бригада Козлова в 1949 году выступила в соцсоревнование со строительной бригадой 
Александра Чутких из Центральной России. И бригада якутских строителей вышла победителем в этом соцсоревновании! 

Вообще, бригада Козлова, где трудились, в основном, бывшие фэзушники, считалась одной из лучших. Работать на 
совесть, качественно, отвечать за свои объекты, стремиться к познанию нового – всему этому учил своих ребят бригадир. 
Наверное, именно поэтому из этой бригады вышли целых три Героя Социалистического Труда! Первым стал Михаил 
Федотов, вторым – Михаил Алексеев. А в 1971 году это почетное звание было присвоено Михаилу Сергееву. Примечателен 
и тот факт, что все три Героя окончили школу ФЗО, причем в один год. 

Почти на протяжении 40 лет, с 1944 по 1982 годы, Михаил Сергеев трудился в тресте «Якутстрой», позже ставшим 
«Главякутстроем». Михаил Семёнович – непосредственный участник строительства первых каменных зданий в Якутске – 
школ №9, №2, предприятия №14, Русского Театра, домов на проспекте Ленина, в 202 микрорайоне, здания Национального 
музея, Музея достижений школьников, ДП-2, КГБ, ДШИ, Геологоуправления, Якутского научного центра, «Якутзолото», 
«Якутгражданпроекта». Он осваивал строительство домов на «башмаках», на сваях, при нем появилась первая строительная 
техника... На пенсию ветеран вышел только в 2003-м, в последние годы трудился в Институте физтехпроблем Севера. 
Михаил Семенович освоил несколько строительных профессий – работал не только плотником, но и столяром, 
стекольщиком, конопатчиком и… витринщиком. Первые стеклянные витрины появились в Якутске в 1969 году, благодаря 
Сергееву. 

– Учились методом проб и ошибок, самостоятельно. Переломали не один гектар стекла, пока не освоили дело. Первую 
витрину делали для магазина «Туймаада». Арматуру металлическую монтажники сооружали, а мы стеклили. А стекло было 
толщиной 1 см параметрами 4 м 20 см на 3 м 80 см. Мы в жизни не резали такое стекло! Пришлось помучиться, но все же 
научились. Также мы делали витрины для магазинов «Холбос», «Юность», остеклили и здание Партпроса. 

Со стройкой связана вся жизнь Сергеева. На стройке Михаил и свою любовь нашёл. Елизавета работала маляром. 
Увидел ее и сразу влюбился. «Лиза была самой лучшей из тех девушек, которые работали на стройке. Но она меня два года 
мучила, замуж не выходила!», – смеется Михаил Семенович. «Миша был очень компанейский, общительный парень. А ещё 
я видела, что он работяга, у него были золотые руки», – вспоминает Елизавета Васильевна. 

Семью создали Сергеевы в 1952 году. Появилось трое детей – сыновья Александр, Василий и дочь Екатерина. Сейчас 
стаж супружеской жизни Сергеевых составляет 64 года! Сегодня Михаила Семеновича и Елизавету Васильевну радуют, 
конечно же, успехи внучек Алены и Ольги, а также правнуков 14 Вани и годовалого Артема. 

6 октября Михаилу Семёновичу Сергееву исполнится 90 лет. Он до сих пор подтянут и энергичен. Утро у ветерана 
труда и тыла начинается с зарядки, массажа, обливания холодной водой. Таблеток не глотает, считает, что постоянное 
движение, труд на свежем воздухе, позитивный настрой могут вылечить любую болезнь. Его любимы занятием по-
прежнему остается подледная рыбалка. Раньше очень любил охоту, но теперь отдает предпочтение огородничеству. 

– Профессия строителя – самая мирная и почетная. Никогда не жалел, что ее выбрал. Потому что нет ничего лучше, 
чем видеть здания, возведенные твоими руками. 

Антонина Александровна Докунаева (Нутчина) родилась 9 января 1946 года в селе Улахан-Мунку Олекминского 
района в семье Александра Иннокентьевича и Варвары Михайловны Нутчиных. В семье было 6 детей. Отец Александр 
Иннокентьевич в молодые годы активно учавствовал в становлении и укреплении Советской власти на территории своего 
наслега. В сложных условиях гражданской войны он работал первым председателем Больше-Черепаниховского 
сельревкома (1920-1921 гг.), был членом Мальжегарского волревкома, хотя и был неграмотным. С 1929 года дедушка 
работал в колхозе “Улахан-Мунку” сначала рядовым колхозником, а затем бригадиром. Он был передовиком производства, 
“стахановцем”. В 1945 году был награжден медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, а 
в 1956 году- нагрудным знаком участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Неоднократно избирался 
депутатом Мальжегарского сельского Совета. Умер в 1980 году. Ее мама Варвара Михайловна Нутчина (Бельчусова) 
окончила рабфак в г. Якутске и работала учительницей начальных классов, вечерами- в школах ликбеза для неграмотных в 
Горном, Амгинском, Намском и Олекминском районах. Была знакома с Ильей Дорофеевичем Винокуровым- Чаҕылҕаном и 
Семеном Петровичем Даниловым – начинающим тогда поэтом и писателем. Бабушка увлекалась поэзией, и сама пробовала 
писать стихи. Умерла в 1986 году. В 1965 году моя мама окончила II-Нерюктяйскую среднюю школу. А в 1970 году 
окончив биолого-географический факультет ЯГУ, поехала по распределению в родной улус. Там она 3 года проработала 
учителем географии в Амгино-Олекминской восьмилетней школе. Как внеклассное мероприятие мама вела в этой школе 
кружок краеведения среди учащихся 7-х и 8-х классов. К концу 1971-1972 учебного года члены данного кружка приняли 
участие в районном туристском слете, где заняли 1 место среди других восьмилетних школ района. 

В мае 1972 года Антонину Александровну, как молодого инициативного педагога, направили в г. Якутск для участия в 
республиканском слете молодых учителей. А в июне этого же года она была награждена Почетной грамотой Якутского ОК 
ВЛКСМ за активное участие в развитии детского туризма и краеведения в школах Олекминского района. Молодой 
специалист активно участвовала в общественной жизни села Олекминское. Она вела политкружок для работающей 
молодежи и читала лекции жителям агитзон. В Олекме она познакомилась с будущим супругом Тимофеем Докунаевым, 
который в то время учился в Олекминском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1972 году они 
поженились, и в 1973 году приехали в Аллаиховский район на родину мужа. В Аллаихе она проработала учителем 
географии в Чокурдахской средней школе, воспитателем продленной группы в Оленегорской восьмилетней школе, 
заведующим общим отделом в Аллаиховском райисполкоме и в администрации Аллаиховского улуса, управделами в 
Аллаиховском райсовете. 

В 1973-1974 учебном году, 1980-1083 гг. проработала учителем географии и классным руководителем 5 «а» и 6 «а» 
классов в Чокурдахской средней школе. Антонина Александровна ответственно относилась к своей педагогической 
деятельности. Посещала учащихся из своего класса на дому, знакомилась с их домашними условиями, умела находить 
общий язык с родителями, помогая им советом и поддерживая. Держала постоянную связь с учителями-предметниками. 
Регулярно проводила классные часы и пионерские сборы в отряде на разные темы. Организовывала экскурсии, походы и 
т.д. В результате ее класс при проведении итогов 1980-1981 учебного года стал «правофланговым» среди 3-х параллельных 
классов. При присвоении этого звания классу учитывались следующие показатели: успеваемость учащихся, поведение, 
участие в общественной жизни школы. 

Антонина Александровна была передовиком производства. Из постановления объединенного заседания Аллаиховского 
РК КПСС, исполкома Аллаиховского районного Совета народных депутатов и Аллаиховского РК ВЛКСМ от 20.01.1982 г. 
«Об итогах выполнения плана и социальных обязательств предприятиями и организации района за 1981 год»: «наградить 
Почетной грамотой бюро РК КПСС, исполкома районного Совета народных депутатов и бюро РК ВЛКСМ отдельных 
передовиком производства: Докунаеву Антонину Александровну – учительницу Чокурдахской средней школы. 

Выводы. Таким образом, изучение родного края на уроках истории и обществознания, призваны формировать 
ценностные ориентиры учащихся, научить их глубоко и серьезно анализировать жизненные установки, понимать 
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историческое прошлое своей страны, убедить в том, что в их руках ее будущее, а человек будущего должен быть разумным 
и пытливым, гуманным и деятельным, всесторонне развитой личностью, прекрасным специалистом, эрудированным и 
патриотом. Одним из возможных путей духовного и нравственного возрождения человека является приобщение его с 
детства к изучению своей малой родины. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы такого сложного расстройства психического 
развития как аутизм. Авторы подробно остановились на вопросе реабилитации детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). Проведен анализ современного состояния оказания психолого-педагогической помощи детям с РАС на базе 
специализированного реабилитационного учреждения, который показал важность междисциплинарного подхода в 
организации коррекции развития таких детей с целью их дальнейшей адаптации к жизни в обществе. 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, междисциплинарный подход, психофизическое 
развитие. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the actual problem of such a complex disorder of mental development 
as autism. The authors elaborated on the issue of rehabilitation of children with autism spectrum disorders (ASD). The analysis of the 
current state of the provision of psychological and pedagogical assistance to children with ASD on the basis of a specialized 
rehabilitation institution, which showed the importance of an interdisciplinary approach in organizing the correction of the 
development of such children with the aim of their further adaptation to life in society. 

Keywords: autism, autism spectrum disorders, interdisciplinary approach, psychophysical development. 
 
Введение. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) у каждого 54 ребёнка 
встречается РАС, что на 10% больше, чем по статистике 2018 года [10]. Дети с РАС – это дети, которые имеют отклонения в 
развитии личности, которое проявляется, в первую очередь, в нарушении процесса общения с внешним миром и в 
трудностях формирования эмоциональных контактов с другими людьми [6]. 

Психолого-педагогическая помощь детям с РАС в современном мире недостаточно разработана и требует проведения 
новых исследований, методических разработок и создания эффективных коррекционно-развивающих программ [3]. 

Специалисты, занимаясь проблемами современного образования, смогли выяснить, что наиболее актуальной 
проблемой является создание комплексной системы психолого-педагогического сопровождения детей с аффективными 
нарушениями, в частности, с расстройствами аутистического спектра. На данный момент из-за увеличения числа детей 
данной категории и слабой разработанности проблем сопровождения их развития особо актуальной видится необходимость 
всестороннего рассмотрения выделенной проблемы. 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго отмечают, что все дети страдающие аутизмом, имеют нарушение развития коммуникации и 
эмоционального развития. По мнению авторов, основными особенностями детей с РАС, препятствующими их социальной 
адаптации и обучению в среде сверстников, являются: 

– сложности в установлении взаимодействия с окружающими; 
– необходимость в специально организованном образовательном пространстве; 
– сложности социально-эмоционального взаимодействия; 
– сложности организации собственного поведения и деятельности; 
– использовании специальных приемов и методов при обучении; 
– особенность развития психических функций; 
– особенность развития познавательной деятельности [1]. 
Авторы, занимающиеся данной проблемой В.М. Башина, К.С. Лебединская, О.С. Никольская, В.В. Лебединский,                

Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг,Салли Дж. Роджерс и др. 
Анализ современного состояния комплексного сопровождения детей с РАС в учреждении, где проводилось 

исследование, выявил следующие проблемы: 
4. отсутствие системы ранней диагностики детей с РАС; 
5. позднее обращение за помощью к специалистам; 
6. отсутствие системы психолого-педагогического сопровождения детей и их семей. 
Успех в решении вышеуказанных проблем и социальной адаптации ребенка с РАС зависит, прежде всего, от грамотной 

координации действий родителей, врачей, психологов и педагогов. Поэтому одним из приоритетных направлений 
исследования стало обобщение имеющегося опыта в области психолого-педагогического сопровождения детей с РАС и 



 179

другими ментальными нарушениями, разработка методов диагностики и программы психолого-педагогического 
сопровождения детей с РАС с 2 до 5 лет. 

При ранней диагностике и своевременной эффективной коррекционной работе с детьми с РАС в 60% случаев удается 
добиться полного или значительного восстановления функций к школьному возрасту, что позволит этим детям преодолеть 
изоляцию, избежать стигматизации, избежать инвалидизации, позволит им учиться, а затем получить профессию и 
реализовать свое право на труд [2]. 

Поэтому оказание ранней, комплексной и индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с РАС и другими 
ментальными нарушениями и их семьям является первоочередной. 

В исследовании приняли участие дети, имеющие расстройства аутистического спектра, в возрасте от 3 до 5 лет. 
Диагностика навыков межличностного взаимодействия проводилась на базе ГБУ РЦДПОВ «Дом» Сормовского района г. 
Нижнего Новгорода. Исследование проводилось лонгитюдно на протяжении двух лет. 

Изложение основного материала статьи. Сопровождение ребенка с расстройствами аутистической сферы направлено 
на его всестороннее развитие. При работе с детьми специалисты должны развивать как личностную, познавательную, так и 
эмоционально-волевую сферы [4]. 

Обследование детей велось по основным линиям развития: социальное развитие (психолог, логопед, дефектолог), 
физическое (педагог ЛФК, дефектолог, психолог), познавательное (дефектолог, психолог, логопед). Диагностика и 
коррекционная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра очень важен комплексный подход. 

В ходе диагностики определялись как актуальный уровень развития ребенка по всем обозначенным направлениям, так 
и зона его ближайшего развития с целью дальнейшей постановки целей и задач коррекционно-развивающей работы с 
ребенком и разработки индивидуальной программы развития. 

В результате обследований актуального уровня развития ребенка вырабатывалась единая стратегия работы с ребенком 
и ее последующее согласование с родителями. Финальным аккордом данного этапа стала разработка специальных 
коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов. 

Таким образом, при планировании психолого-педагогического сопровождения программа помощи заключается в 
коррекции проблемы конкретного ребенка «командой» необходимых специалистов, междисциплинарный подход. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий использовались различные средства развития и коррекции, а 
также методы, подобранные в соответствии с поставленными целями и задачами развития ребенка с расстройствами 
аутистического спектра [8]. 

Подбор и сочетание различных методов и методик происходил не хаотично, а в соответствии с определенными 
принципами построения коррекционно-развивающей работы в рамках нейропсихологического подхода: 

1. раннее начало коррекции и развития недостаточно сформированных сфер и функций в целях предотвращения 
вторичных задержек развития и педагогической запущенности; 

2. индивидуальный подход к занятиям с учетом особенностей ребенка; развитие сфер поэтапно, так как они 
формировались в онтогенезе; 

3. организация коррекционно-развивающей работы учитывая ведущий вид деятельности ребенка; 
4. подбор тех заданий, которые соответствуют зоне его ближайшего развития; 
5. сотрудничество всех специалистов, работающими с ребенком (логопеда, дефектолога, педагога ЛФК, музыкального 

педагога и др.); 
6. от совместного со взрослым к самостоятельному действию ребенка. 
Коррекционно-развивающая работа с ребенком с расстройствами аутистического спектра направлена, прежде всего, на 

достижение гармоничного развития [7]. 
В ходе работы отслеживалась динамика и результаты фиксировались. В результате чего программа могла изменяться 

по усмотрению специалиста.  
Анализ индивидуальной работы с ребенком с расстройствами аутистического спектра. 
Рассмотрим на примере одного ребенка из испытуемой группы. 
Айлин 3 года, семья полная, в семье двое детей, первый ребенок в семье. Родители обратились в центр со следующими 

жалобами: на просьбы не реагирует, целенаправленная речь отсутствует, на вопросы не отвечает. Почти не откликается на 
имя. Подвижна и неусидчива. Часто устраивает истерики, закрывает уши руками, кричит. Избирательна в еде. Любит 
смотреть мультфильмы и слушать детские песенки. Диагноз: F 84.0 (Детский аутизм). 

Комплексное обследование ребенка показало следующее. 
Визуальный контакт практически отсутствует, контакт затруднен. Контакт крайне непродолжительный. Общение не 

инициирует. Имеются перепады настроения (плачет, смеется, раскидывает игрушки, кричит). Ребёнок не умеет 
регулировать свои действия и следовать правилам. В игре отмечаются элементы полевого поведения. Преобладают 
манипулятивные действия с предметами. Девочка старается уйти от взаимодействия. На обращенную речь практически не 
реагирует, многие инструкции недоступны для понимания. 

Внимание удерживается достаточно короткое время. Реакция на свое имя слабая, случаются эхолалии. Не показывает 
предметы ближайшего окружения, предметы обихода. Целостность восприятия нарушена. Не усвоены сенсорные эталоны: 
геометрические формы, основные цвета, а также величина предметов. Пирамидку с учетом величины колец собирает с 
помощью. Собирает картинки из 2-х-4-х частей. Вкладыши составляет, периодически требуется помощь. 

Физическое развитие и телосложение в норме. Отмечается снижение тонуса, моторная неловкость, двигательное 
беспокойство. Не выполняет основные движения по инструкции или по показу педагога. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту. Результаты диагностики заносились в куррикулум денверской модели раннего развития. 

В результате диагностики и сделанных выводов, был определен следующий план и направления работы: 
– работа с психологом: установление контакта, развитие доверительных отношений, создание взаимодействия, через 

совместную деятельность с ребенком, эмоционально-личностное общение, развитие навыков коммуникации; 
– занятия с педагогом ЛФК (развитие двигательных навыков, а также с музыкальным педагогом (развитие слухового 

внимания); 
– занятия с дефектологом и логопедом (познавательная сфера ребенка развивается с учетом актуального развития и 

«зоны ближайшего развития»); 
– занятия с родителями: во время индивидуальной работы родители периодически присутствовали на занятиях, чтобы 

можно было наглядно показать и объяснить приемы и способы взаимодействия с ребенком, с целью закрепления навыков в 
домашних условиях. 

В соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка были определены следующие 
направления, задачи психологической индивидуальной работы: 
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Также не надо забывать о развитии визуального контакта, развитие зрительного, слухового, кинестетического 
восприятия. Важна работа с эмоциональным контактом со взрослым; выстраивание доверительных взаимоотношений, 
умение выполнять задания за столом. Развитие взаимодействия, включение ребенка в совместную деятельность. Понимания 
обращенной речи; обучение навыкам простой коммуникации [5]. 

Развитие сенсорного и двигательного восприятия. Формирование пространственных представлений, схемы тела, 
«образа-Я». 

Коррекция стереотипий в поведении. 
Очень важно развитие умения выполнять инструкцию. А также формирование умения выполнять действия. 
Для достижения поставленных задач были использованы следующие коррекционные и развивающие методы, 

упражнения приемы и средства. 
В процессе занятий осуществлялось установление эмоционального контакта с ребенком, побуждение к визуальному 

контакту, формирование умения слушать взрослого, реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию: 
«Посмотри на меня», «Подойди ко мне», «Покажи игрушку», «Скажи: «до свидания», «Скажи: «здравствуйте». 

Эмоциональное вовлечение ребенка в процесс взаимодействия происходил через продуктивную деятельность 
(рисование, аппликация) интересную, эмоционально привлекательную для ребенка [9]. 

Развивалось умение работать сообща, желание и готовность к совместной деятельности со взрослым через совместные 
игры и упражнения с одним предметом (мячом, формой, шариком). Для развития эмоционального контакта с ребенком, 
доверительных отношений использовались сенсорные игры с мыльными пузырями, крупой, песком, водой, светом и др. 
Также на занятиях применялся такой прием как подключение к стереотипиям ребенка, подражание действиям ребенка с 
одновременным приданием смысла выполняемой деятельности, озвучивание действий осмысленным комментированием. В 
процессе занятий осуществлялось подведение к игровой деятельности с сюжетом. Игры: «Кормим куклу», «Купаем куклу», 
«Мишка ложится спать» и т.д. 

Формировалось умение работать за столом через взаимодействие со взрослым, арт-терапевтические техники, 
продуктивную деятельность (совместные техники нетрадиционного рисования, аппликация, лепка). Арт-терапевтические 
техники также давали возможность невербального контакта (опосредованного продуктом арт-терапии), что способствовало 
развитию взаимодействия с ребенком, развивало доверительные отношения. Данная деятельность вызывала интерес 
ребенка, была эмоционально окрашена. Первоначально работа выполнялась с применением приема «рука в руке», с 
постепенным отстранением психолога и предоставлением большей самостоятельности ребенку. После занятия родителям 
ребенка отдавался готовый продукт (сделанная совместно поделка или рисунок), с рекомендацией в домашних условиях 
продолжать развитие совместной деятельности через продуктивную, интересную для ребенка работу, совместное 
творчество. 

Также в процессе занятия осуществлялось присоединение к непроизвольным песенкам ребенка, подпевание, с 
одновременным подключением танцевальных движений, развивалось умение подражать выразительным движениям и 
мимике взрослого. Осуществлялось подражание действиям животных с проговариванием стихов и детских песен. 

На занятиях проводились следующие упражнения перед зеркалом с целью осознания своего «образа Я», развитие 
эмоциональной сферы: это подражание мимическим движениям взрослого: улыбнуться, поднять брови, нахмуриться, 
наморщить нос. Происходило развитие движений и жестов ( кивок головой, указательный жест, приглашающий жест, 
покачивание головой, и т.п.), которые сочетались бы со словесной инструкцией и без нее. Формирование элементов образа 
собственного Я происходило также через умение узнавать себя в зеркале, выбирать свое отражение из двух (в паре с 
психологом, родителями), узнавать себя и своих близких на фотографиях. Родителям была дана рекомендация в домашних 
условиях составить «альбом из фотографий - расписание дня», с включением всех занятий, которые посещает ребенок. 

Сенсорное развитие происходило по следующим направлениям: 
Развитие зрительного восприятия, умения сконцентрироваться на предмете, умения смотреть в глаза собеседнику: 

(фиксация взгляда на лице человека и на предмете; прослеживание взглядом за ярким (мигающим) движущимся близко 
расположенным предметом). 

Развитие слухового восприятия, развитие концентрации слухового внимания с использованием музыкальных 
инструментов. 

Развитие кинестетического восприятия (умение адекватно реагировать на прикосновения человека (поглаживание, 
щекотание, похлопывание, и др.); а также при соприкосновении тела с разными видами поверхностей. 

Родителям была дана рекомендация в домашних условиях развивать восприятие ребенка по данным направления. 
Также были рекомендованы «глазодвигательные упражнения», массаж тела, пальчиковая гимнастика. 

В процессе игр психолог старался вызывать общие эмоциональные переживания (удивление, радость, грусть и пр.), 
«заражать эмоциями». Проведение занятий в игровой, эмоциональной, интересной ребенку форме способствовало снятию 
напряжения, увеличению общей активности ребенка, мобилизации его потенциальных возможностей, давало ощущение 
легкости усвоения умений и навыков, то есть, в конечном счете, происходило формирование, согласно Л.С. Выготскому, 
единства аффекта и интеллекта. 

Следует отметить, что игровые формы на каждом занятии органически сочетались со специальными методами и 
средствами когнитивной (развитие сенсорных эталонов; величины предметов; сортировка, классификации, обобщения и 
др.) и двигательной коррекции, имеющими общие цели и взаимодополняющими друг друга. 

Для оценки эффективности проведения занятий мы применяли следующие методы и методики: 
Куррикулум денверской модели раннего развития. Нами сравнивались два Куррикулума, сделанных с разницей в год. 
Основываясь на полученных результатах и уровне развития ребенка, его 
индивидуальных образовательных потребностях и возможностях, ставились новые задачи, соответствующее «зоне 

ближайшего развития ребенка». 
Индивидуальные занятия с ребенком проводились на протяжении года. 
В ходе занятий были сформированы: 
– достаточно устойчивое, эмоционально-доверительное, продуктивное взаимодействие с ребенком на индивидуальных 

занятиях, с разными специалистами; 
– сформировано умение работать за столом, в течение 15-20 минут; 
– осуществлено развитие концентрации внимания на предлагаемом материале; 
– сформированы действия по подражанию и образцу (с помощью взрослого). 
В соответствии с логикой описанного случая выстраивалась работа с другими детьми с расстройствами аутистического 

спектра, обращающимися в центр с целью коррекционно-развивающей помощи. 
Выводы. Для повышения эффективности развития, воспитания и образования детей с расстройством аутистического 

спектра необходимо: 
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– как можно раньше начинать коррекционно-развивающую деятельность с с ребенком (наиболее раннее выявление 
нарушений развития); 

– начиная процесс коррекции с ребенком необходима непрерывная работа всех специалистов; 
– при работе с ребенком вести психолого-педагогическое сопровождение в рамках комплексного междисциплинарного 

подхода; 
– необходимо обязательное включение в коррекционно-развивающую работу родителей ребенка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К РАБОТЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 
Аннотация. Развитие дистанционной формы обучения в связи с переходом во втором семестре 2020-2021 года 

обучения актуализировало исследование проблемы готовности преподавателей вуза в работе в данном формате. 
Определено, что дистанционной работой является осуществление определенной трудовым договором образовательной 
деятельности вне места нахождения работодателя, его образовательного учреждения, при условии использования 
информационных и телекоммуникационных сетей всеобщего пользования, а также сети «Интернет». Большинство 
образовательных учреждений России отреагировали мгновенно и смогли внести изменения в учебные планы и перевели 
учебные занятия обучающихся и преподавателей в онлайн-режим. В процессе исследования анализ деятельности 
преподавателей проводился на факультете управления и социально-технических сервисов, кафедре профессионального 
образования и управления образовательными системами по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям), профили: Экономика и управление, Финансы, Менеджмент организации, Правоведение и 
правоохранительная деятельность, по очной форме обучения, среди студентов первых – четвертых курсов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, готовность, профессиональное обучение, профессиональное образование. 
Annotation. The development of distance learning in connection with the transition in the second semester of the 2020-2021 

year of study has updated the study of the problem of readiness of university teachers to work in this format. It has been determined 
that distance work is the implementation of educational activities defined by an employment contract outside the location of the 
employer, his educational institution, subject to the use of public information and telecommunication networks, as well as the 
Internet. Most educational institutions in Russia responded instantly and were able to make changes to the curriculum and transferred 
the training sessions of students and teachers online. In the course of the research, the analysis of the activities of teachers was carried 
out at the Faculty of Management and Social and Technical Services, the Department of Professional Education and Management of 
Educational Systems in the direction of training 44.03.04 Professional training (by industry), profiles: Economics and Management, 
Finance, Organization Management, Jurisprudence and Law Enforcement full-time activity among first – fourth year students. 

Keywords: distance learning, readiness, vocational training, vocational education. 
 
Введение. В последние годы дистанционный формат обучения получил широкое распространение во всех 

образовательных учреждениях, где несомненным плюсом является взаимодействие преподавателей и обучающихся между 
собой на расстоянии. Но в 2020 году из-за распространения инфекции Covid-19 переход на дистанционное обучение стал 
единственной возможностью проведения занятий. Именно поэтому, в настоящее время растут требования к деятельности 
преподавателя. Он должен знать не только свой предмет, но и владеть информационными технологиями для осуществления 
качественного обучения вне зависимости от различных ситуаций. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является осуществление определенной трудовым 
договором образовательной деятельности вне места нахождения работодателя, его образовательного учреждения, при 
условии использования информационных и телекоммуникационных сетей всеобщего пользования, а также сети 
«Интернет». При этом за работником должны обязательно сохраняться все социальные и трудовые права и гарантии, в том 
числе уровень заработной платы. 

Изложение основного материала статьи. Эпидемиологическая обстановка оказала огромное влияние не только на 
повседневную жизнь людей, но и на образование в целом. По всей стране учебные и образовательные учреждения были 
вынуждены переходить на дистанционный режим обучения. Кроме этого им необходимо было решить важные вопросы, 
которые касались реализации самого обучения: в каких формах проводить дистанционное обучение; какие технические 
средства для этого использовать; как оценивать усвоение студентами полученного материала; как проводить выпускные 
экзамены и каким образом осуществлять набор на следующий академический год. Данная ситуация показала, на сколько 
педагогические работники и образовательные учреждения были готовы к экстренному переходу на онлайн-обучение. 

Большинство образовательных учреждений России отреагировали мгновенно и смогли внести изменения в учебные 
планы и перевели учебные занятия обучающихся и преподавателей в онлайн-режим. 

Именно поэтому была проанализирована ситуация, тематикой которой была готовность и способность преподавателей 
обучать в дистанционном формате. В процессе исследования было опрошено девяносто обучающихся Мининского 
университета и двадцать преподавателей. 

К началу 2020 года, на который пришелся удар пандемии, в Мининском университете была уже разработанная и четко 
работающая электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя сервисы, необходимые студентам и 
преподавателям для организации деятельности, такие как: Электронное расписание, Электронная зачетная книжка, Окно 
справок, Электронное портфолио для сбора и подтверждения рейтинга студентов, Учебный процесс, с разработанными 
электронными учебными курсами на базе платформы Moodle, открытые он-лайн курсы на базе платформы MOOС. Так же 
для обеспечения связи между всеми структурными подразделениями вуза и студентами используется корпоративная почта 
на базе Яндекса. 

В процессе исследования анализ деятельности преподавателей проводился на факультете управления и социально-
технических сервисов, кафедре профессионального образования и управления образовательными системами по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профили: Экономика и управление, Финансы, 
Менеджмент организации, Правоведение и правоохранительная деятельность, по очной форме обучения, среди студентов 
первых – четвертых курсов. 

Основная профессиональная образовательная программа по данному направлению подготовки включается в себя 
шестьдесят учебных дисциплин, восемь практик и одну факультативную дисциплину. Анализ данной образовательной 
программы показал, что на начало второго семестра 2020-2021 года было разработано тридцать процентов электронных 
курсов. В начале сентября 2021-2022 учебного года по данной образовательной программе зафиксировано восемьдесят 
процентов разработанных и прошедших апробацию электронных курсов по дисциплинам учебного плана и сто процентов 
разработанных электронных курсов по практикам. 

Далее был проведен опрос обучающихся, респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 
1. Удовлетворены ли Вы процессом преподавания в дистанционном режиме? 
2. Какие инструменты для работы в дистанционном формате Вам предлагались к работе? 
3. Какие формы проведения занятий предлагались для организации работы в дистанционном формате? 
4. Возрос ли уровень нагрузки преподавателей в период пандемии? 
5. Как вы думаете, с какими трудностями преподаватели столкнулись в процессе дистанционной работы? 
При ответе на вопрос: «Удовлетворены ли Вы процессом обучения» – 17,1% ответило – «да», 69,4% – «скорее да, чем 

нет», 7,2% – «нет», 6,3 % – «скорее нет, чем да». 
Так же нами задан был вопрос об удобстве проведения занятий в онлайн-режиме педагогическими работниками. 

Мнение большинства (78,3%) ответили: «Удобно, но сложно». 
Далее респондентам был предложен вопрос с несколькими вариантами ответа о том, какие дистанционные 

инструменты преподаватель применяет в процессе обучения. Абсолютно все ответили, что преподаватель применял в 
процессе обучения электронную информационно-образовательную среду Мининского университета и Zoom конференции, 
сорок два студента из девяносто ответили – «Сайт Центра дистанционного обучения», а так же «презентации», а за «Online 
лекции (YouTube)» и «Вебинары» проголосовало двенадцать и шестнадцать респондента. 

Следующий вопрос был связан с формами организации занятий. При анализе опроса мы выявили две основных формы 
проведения занятия: централизованно по видеосвязи и размещение плана занятия в электронной среде. 

При ответе на следующий вопрос мы решили узнать у респондентов мнение о нагрузке на преподавателей в период 
карантина. Выявили мы ожидаемый результат, что 83,3% ответили - «в целом увеличилась», 8,3% – «в целом уменьшилось» 
и 8,3% опрошенных затруднились ответить. 

На вопрос «Как вы думаете, с какими трудностями преподаватели столкнулись в процессе дистанционной работы?» 
60% студентов ответило, что проверка большого объема выполненных работ студентов, 26% – «Неудобство пользования 
сайтом дистанционного обучения», 14% – «Подготовка большого объема материалов, заданий, тестов», 12% – 
«Несвоевременное выполнение студентами домашних заданий». 

По мнению студентов, преподаватели в процессе дистанционного обучения чаще всего сталкиваются с такими 
техническими проблемами, как «Технические перебои в процессе воспроизведения материала» - ответило 61% 
респондентов, шесть голосов было за плохую скорость интернета, сложность выставить материалы на сайт и недостатки 
знаний в цифровых технологиях. 

Далее респондентам было предложено ответить на следующий вопрос: «Какую бы Вы выбрали форму обучения в 
учебном процессе, если бы у Вас был выбор?». Результаты оказались таковыми: 58,3% предпочли бы «Традиционную 
форму с элементами дистанционного обучения», 33,3% – «Традиционную форму» и лишь 8,3% опрошенных хотели бы 
оставить "Дистанционную форму обучения". 

Следствием данных положений является то, что уровень мотивации к обучению у студентов сильно уменьшается, так 
показали 66,7% опрошенных. 

Так же в процессе исследования было опрошено двадцать преподавателей осуществляющих преподавательскую и 
методическую деятельности на данном направлении подготовки. Возрастной состав данной группы респондентов от 
двадцати шести до семидесяти пяти лет. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 
1. Удовлетворены ли Вы процессом преподавания в дистанционном режиме? 
2. Какие инструменты для работы в дистанционном формате Вы использовали в своей работе? 
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3. Возрос ли уровень Вашей нагрузки в период пандемии? 
4. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционной работы? 
На первый вопрос утвердительно ответило семьдесят пять процентов опрошенных. 
Отвечая на второй вопрос сто процентов респондентов отметило работу в электронной образовательной среде 

Мининского университета. Часть респондентов, а именно двенадцать человек ответили, что использовали и сторонние 
ресурсы, такие как Zoom, google класс, discord, ВКонтакте, мессенджеры Viber и Whatsapp и другие. 

Общий уровень нагрузки в период пандемии возрос, что было отмечено всеми преподавателями, однако это было 
связано с тем, что в достаточно короткие сроки необходимо было разработать электронные курсы, которые на период 
первого семестра 2020-2021 года были еще в стадии планирования или разработки. 

К основным трудностям отмеченными преподавателями относятся – техническая часть работы (куда относились 
скорость интернета, плохая домашняя техника, т.к. не у всех была возможность работать из вуза, данную проблему 
отметили преподаватели 60+, которые по приказу губернатора Нижегородской области должны были работать на удаленной 
работе), низкая мотивация студентов к обучению, пропуски занятия, «черные квадраты», когда студенты подключались к 
конференции без своего видео. 

Таким образом можно говорить о том, что к работе в дистанционном формате в целом преподаватели были готовы. 
Выводы. Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что преподавателю, по мнению обучающихся, 

довольно тяжело объяснить материал в дистанционном формате обучения. У преподавателей возникают проблемы при 
объяснении материала, а именно: технические перебои в процессе воспроизведения материала, наличие плохой скорости 
сети Интернет, а так же недостаточные знания в цифровых технологиях. 

Так же на основе выводов социологического опроса, выявлено, что преподавателю сложно осуществлять стандартный 
учебный процесс в дистанционном формате, и вносить творческие мероприятия в процесс обучения, но это не является 
непреодолимым фактором, которые бы влиял на невозможность проведения занятий. Существуют плюсы в том, что 
необходимый материал можно найти в интернете, разместить видео записи с пояснениями к различным темам, можно 
открыть для студентов доступ к электронно-информационной образовательной среде на курс лекций для самостоятельного 
изучения, а так же для проверки усвоенных знаний провести электронное тестирование. Студенты так же могут пройти 
открытые онлайн курсы, большинство из которых при наличии сертификата об успешном прохождении курса 
засчитываются как итоговая аттестация по результатам изучения дисциплины. Однако, весь процесс освещения, подготовки 
информации занимает много времени, как учебного, так и внеучебного. 

Таким образом, дистанционный режим обучения показал реальную готовность преподавателей обучать в онлайн-
формате. Необходимая смена режима работы, а так же потребность овладения новыми цифровыми технологиями не 
оказались непреодолимыми стрессовыми факторами, а наоборот сподвигло к профессиональному развитию 
преподавателей. Достаточно в короткие сроки большинство преподавателей освоили работу в электронных сервисах, и 
прошли повышения квалификации по информационным технологиям. Разработка электронных курсов, которые до 
пандемии били лишь требованиями некоторых высших учебных заведений, оказалась необходимостью для организации 
качественного процесса обучения в условиях дистанционного формата проведения занятий. 
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ВЕБ-КВЕСТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается особенность использования технологии веб-квест на уроках английского 
языка. Выявлена отличительная структура веб-квеста. Представлены данные опытно-практической работы, которые 
подтверждают целесообразность и эффективность реализации технологии веб-квест для развития коммуникативных 
навыков на уроках английского языка. 

Ключевые слова: технология веб-квест, коммуникативные навыки, Интернет-ресурсы, монолог, урок английского 
языка. 

Annotation. This article discusses the peculiarities of using the web quest technology in English lessons. The distinctive 
structure of the web quest is revealed. The data of experimental and practical work, which confirm the feasibility and effectiveness of 
the implementation of the web-quest technology for the development of communication skills in English lessons, are presented. 

Keywords: technology web quest, communication skills, Internet resources, monologue, English lesson. 
 
Введение. В настоящее время существует множество различных средств для формирования коммуникативных навыков 

у обучающихся. Несмотря на это, проблема языкового барьера продолжает препятствовать большинству учащихся 
осуществлять коммуникативный акт на иностранном языке, что побуждает преподавателей разрабатывать новые средства 
для развития коммуникативных навыков. Современные технологии дают возможность разнообразить материал, тем самым 
повысить мотивацию и, как следствие происходит совершенствование речевых навыков. 

Одной из таких технологий является веб-квест, предполагающий применение гибкого вида заданий, что позволяет 
максимально адаптировать его содержание под цель урока, а также потребности и возможности учеников. Характерной 
чертой веб-квестов является максимально возможное взаимодействие с Интернет-ресурсами, что привлекает подростков и 
вызывает интерес к заданию. В дополнение к этому, существует множество направлений веб-квестов и видов заданий к ним, 
а сюжет учитель моделирует самостоятельно, что дает возможность развивать коммуникативные навыки в различных 
ситуациях общения [2]. 

Изложение основного материала статьи. На данный момент, под веб-квестом в педагогике понимается поисковое 
задание c элементами ролевой игры, вызывающее потребность обращения к Интернет-ресурсам для его выполнения. 
Преподаватель, в свою очередь, также пользуется интернетом для подбора информации в процессе составления задания, с 
целью предоставления гиперссылок учащимся в качестве опоры для его выполнения в дальнейшем. Все отобранные 
материалы, в том числе и инструкции, размещаются на каком-либо веб-ресурсе, формируя веб-квест [10]. 

Как отмечает Е.В. Нечитайлова, результатом работы учащихся является предоставление веб-страниц по теме, 
найденных самостоятельно, либо творческая работа в электронном, печатном виде или же в устной форме [6]. 

По мнению разработчика веб-квеста Бернс Доджа необходимо придерживаться четкого списка заданий, 
использующихся для формирования веб-квестов: retelling task, compilation task, mystery task, journalistic task, design task, 
creative product task, consensus building task, persuasion task, self-knowledge task analytical task, judgment task, scientific task [9]. 

Согласно автору, веб-квест страница должна обязательно включать в себя следующие разделы: Introduction, Task, 
Process, Evaluation, Сonclusion, Credits, Teacher Page [9]. 

Для первого раздела «Вступление» (Introduction) обязательно наличие четкой и понятной для учащихся вводной 
информации, определяющей их дальнейшую активность. Раздел «Задание» (Task) предоставляет участникам подробное 
описание центрального задания для выполнения. На данном этапе важно обозначить требуемый результат от 
самостоятельной работы. Результатом может являться ответы на заранее предоставленные вопросы, творческая работа, 
презентация, устный ответ и так далее в зависимости от вида веб-квеста [3]. 

Далее следует раздел «Выполнение» (Process) с четкими инструкциями к выполнению задания. Приветствуется 
предоставление пошагового алгоритма выполнения работы необходимой для самостоятельного выполнения учащимися. 
Обязательным в данном разделе является указание списка рекомендованных информационных ресурсов, которые будут 
служить опорой для качественной работы. 

Раздел «Оценивание» (Evaluation) является важной составляющей для понимания учащимися критериев оценки 
итоговых работ. В данном разделе предоставляется четкая формулировка критериев выполнения / невыполнения заданий, 
традиционно в форме оценочной таблицы или рейтинга [9]. 

В следующем разделе «Заключение» (Сonclusion) требуется логическое завершение квеста. В данном разделе также 
можно указать направления для дальнейшей работы по теме, для информирования учащихся о возможности дальнейшего 
расширения своего опыта в данном направлении. Предпоследний раздел «Использованные материалы» (Credits) 
подразумевает указание учебника, а также всех дидактических материалов, на основе которых был сформирован квест. 

Последним разделом в структуре страницы веб-квеста является «Блок информации для преподавателей» (Teacher Page), 
предназначающийся для педагогов, проявивших интерес к разработанному веб-квесту. В данном разделе следует указать 
уровень обучающихся, для которых был разработан квест, а также всевозможные рекомендации по организации 
эффективной работы. 

Стоит отметить, что вышеописанные элементы являются опорой. Преподаватель может дополнять или сокращать их, 
отталкиваясь от своей цели, а также уровня и потребностей своих учеников. 

Использование технологии веб-квест тесно связано с вопросом формирования таких коммуникативных навыков как: 
навыки, обеспечивающие адаптацию в различных ситуациях; навыки интерпретации исходного текста (коммуникативной 
ситуации): самостоятельно определять тему, проблему, позицию автора и способы ее выражения, вырабатывать 
собственное отношение; навыки проектирования собственного текста; навыки для презентации собственного текста: 
определять цель коммуникативной ситуации, следовать законам этикета, поддерживать взаимодействие в процессе 
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общения, понимать другое мнение, корректировать действия в соответствии с коммуникативной ситуацией, эффективно 
вести диалог [1; 8]. 

Опытно-практическая работа проводилась на базе МБОУ «Школа №43» в Нижнем Новгороде в 7 «Б» классе 
(подгруппа из 12 человек). Целью нашего исследования явилось применение технологии веб-квест с целью развития 
коммуникативных навыков на уроках по английскому языку в средней общеобразовательной школе. 

На подготовительном этапе нашего исследования мы ставили перед собой задачу определения оценки уровня 
сформированности коммуникативных навыков на уроках английского языка. За основу тестирования было взято задание 
устной части первого варианта ВПР для 7 класса 2020 года, а также критерии его оценивания. Перед обучающимися стояла 
задача выбрать и описать одну из предложенных картинок с опорой на предоставленный план. Данное упражнение 
проверяло группу коммуникативных навыков необходимых для ориентирования в конкретной ситуации общения и 
составления собственного высказывания. 

На основе результатов тестирования, можно сделать вывод, что сформированность коммуникативных навыков у 
половины подгруппы (50%) находится на среднем уровне. 33% учащихся обладают низким уровнем развития навыков, а 
17% испытуемых продемонстрировали высокий уровень владения коммуникативными навыками. 

Исходя из результатов анализа, можно утверждать, что большая часть подгруппы показала хороший результат, в то 
время как треть учащихся продемонстрировала низкий уровень владения коммуникативными навыками. 

В процессе формирующего этапа нами был спланирован и проведен ряд уроков с целью развития коммуникативных 
навыков с применением веб-квеста. 

Разработанный нами квест можно отнести к творческому виду веб-квестов, так как итогом его прохождения является 
высказывание, построенное на основе прочитанного текста и предоставленных опор, которое необходимо презентовать. В 
качестве основы для веб-квеста был выбран текст из раздела «Reading & Speaking» УМК «FORWARD 7». 

На этапе подготовки учащиеся получили ссылку на сайт, содержащий все элементы веб-квеста. Затем, был проведен 
инструктаж по работе с интернет-страницей и гиперссылками. На первом этапе «Вступление» (Introduction) участники веб-
квеста были погружены в ситуацию – подготовка к школьной конференции. Так же они узнали свою роль – главный спикер 
от класса, и главную цель веб-квеста – написать речь для конференции. 

Вступление представляло собой стимул к речи, посредством предоставления ситуативного задания, подразумевающего 
временное принятие какого-либо образа, с целью формирования коммуникативных навыков решения проблемных задач. 
Затем участники перешли к следующему этапу веб-квеста «Задание» (Task). В процессе ознакомления с заданием, ученики 
развивали коммуникативный навык адаптивности к конкретной ситуации общения. На данном этапе учащиеся получили 
четкую формулировку задания и форму представления итогового результата [3; 4]. 

После прочтения задания участники веб-квеста перешли к этапу «Выполнение» (Process). Каждый шаг при выполнении 
задания подробно прописан и сопровожден необходимыми гиперссылками. 

Первый шаг представлял собой дотекстовый этап, на котором учащимся предлагалось бегло просмотреть текст, 
размещенный на интернет-ресурсе Padlet, и догадаться о значении новых слов по контексту, развивая языковую догадку, 
являющуюся элементом, влияющим на совершенствование коммуникативных навыков. 

Вышеприведённое задание участники выполняли на базе ресурса Word Wall. После завершения задания, сервис 
автоматически проверял правильность выполнения, что позволяло учащимся верно определить значение представленных 
выражений и скорректировать ответы при необходимости. 

Текстовый этап выступал в качестве второго шага, в процессе которого ученики формировали коммуникативные 
навыки, применяемые при работе с текстами, а именно – извлечение необходимой информации. Данное задание было также 
расположено на ресурсе Word Wal, что позволило участникам веб-квеста оценить степень понимания текста и перечитать 
его в случае неудовлетворительного результата выполнения задания на онлайн ресурсе [7]. 

После проверки понимания информации, содержащейся в тексте, учащиеся приступили к следующему шагу – 
составление плана монолога. Для выполнения этого шага, участники веб-квеста посетили ресурс Learning Apps. 

Следующий шаг заключался в составлении монолога на основе полученного плана, прочитанного текста с выражением 
личного мнения. Задание, направленное на составление «речи для конференции» развивало коммуникативные навыки, 
необходимые для процесса проектирования собственного высказывания, выражение мнения и сообщения запрашиваемой 
информации. На этапе «Conclusion» учащимся предлагалось заполнить Google форму, с целью проведения рефлексии [5]. 

Следующий урок был посвящен проверке получившихся монологов, организованный в формате импровизированной 
конференции. Формат общеклассной конференции выступает инициативным видом коммуникативных упражнений. 
Критерии оценки монолога представлены в веб-квесте в разделе «Оценивание» (Evaluation). 

После выступления, ученики отвечали на вопросы одноклассников и учителя. Это способствовало формированию 
таких коммуникативных навыков, как: способность слушать и слышать собеседника, воспринимать сообщаемую 
информацию, здоровая реакции на критику, антиципация хода ситуации общения, использование невербальных средств 
общения и других. 

Целью заключительного этапа явилось выявление динамики уровня сформированности коммуникативных навыков у 
обучающихся 7 «Б» класса после проведенной работы. Данный этап нашего исследования решал следующие задачи: 

1) Повторное проведение диагностики и интерпретация результатов. 
2) Сравнение их с результатами, полученными в ходе подготовительного этапа опытно-практической работы. 
Результаты итогового тестирования демонстрируют положительную динамику. Количество учащихся с низкими 

показателями сформированности навыков снизилось с 33% до 8%. Значительно возрос результат среднего уровня – на 17%, 
что составляет 68% от всей подгруппы. Процент учащихся обладающих высоким уровнем коммуникативных навыков 
увеличился на 8%. 

Исходя из этого можно сделать следующий вывод: в результате проведения опытно-практической работы, 
большинство учеников развили свои коммуникативные навыки. Следовательно, веб-квест является эффективным средством 
развития коммуникативных навыков. 

Выводы. В заключении хотелось бы подчеркнуть, что целенаправленное применение технологии веб-квест 
способствует развитию коммуникативных навыков на уроках по английскому языку. Мы считаем, что педагогическому 
сообществу следует начать работу по формированию банка веб-квестов направленных на развитие различных 
коммуникативных навыков, с целью модернизации данного процесса. 
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Аннотация. С целью решения задачи подготовки подрастающего поколения к безопасному поведению в повседневной 
жизни, обучения рациональному поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях в образовательных организациях введен 
курс «Основы безопасности жизнедеятельности». При изучении данной дисциплины используются самые разнообразные 
методы обучения, позволяющие повысить эффективность усвоения знаний обучающимися. На сегодняшний день одной из 
важнейших целей школьного образования остается стремление достичь лучшего качества получаемых знаний. В приоритете 
использование таких методов обучения, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, 
стимулируют учащихся к самостоятельной работе, повышают интерес к изучаемой дисциплине. К таким методам можно 
смело отнести принцип наглядности обучения, который позволяет показывать развитие различных явлений, 
демонстрировать их динамику, дозировать учебную информацию с целью лучшего ее усвоения. 

Ключевые слова: наглядные методы обучения, образовательный процесс школы, урок, практические умения. 
Annotation. In order to solve the problem of preparing the younger generation for safe behavior in everyday life, teaching 

rational behavior in dangerous and emergency situations, the course "Fundamentals of life safety"was introduced in educational 
organizations. When studying this discipline, a wide variety of teaching methods are used to increase the efficiency of learning by 
students. Today, one of the most important goals of school education is the desire to achieve the best quality of the knowledge 
obtained. The priority is the use of such teaching methods that form practical skills of information analysis, self-learning, stimulate 
students to independent work, increase interest in the discipline being studied. Such methods can be safely attributed to the principle 
of visual learning, which allows you to show the development of various phenomena, demonstrate their dynamics, dose educational 
information in order to better assimilate it. 

Keywords: visual teaching methods, the educational process of the school, the lesson, practical skills. 
 
Введение. Известно, что наглядность выступает в качестве универсального средства для обучения и воспитания 

учеников, отражающее многообразие ряда предметов явлений объективной действительности. Более того, именно 
наглядность способна организовать наблюдение и правильное восприятие того или иного явления, оказать влияние на 
сенсорную сферу, воображение, мышление, активность. Более того, наглядность повышает интерес ученика к обучению и, 
как следствие, повышает качество образовательного процесса в целом [2]. 

Максимально ярко наглядный метод характеризуется применением такой категории, как педагогический рисунок. 
Например, такой рисунок можно применять для отражения механизма появления и развития того или иного явления 
(процесса). Более того, именно таким рисунком может быть задана структура всего урока. 

Отметим, что метод иллюстраций подразумевает использование в рамках учебного процесса карт, таблиц, плакатов, 
рисунков и иных средств, которые обеспечивают наглядное представление материала и активно способствуют тому, что 
ученики достаточно активно воспринимают и запоминают учебный материал, а представление о предмете формируется в 
правильном направлении. В вою очередь, метод демонстрации состоит в том, что ученикам демонстрируются опыты, 
приборы, видеоматериалы и иное, что необходимо для того, чтобы в полной мере раскрыть сущность явления, подлежащего 
изучению, а также его динамику, развитие, взаимосвязи с миром. 

Не менее интересным методом изложения учебного материала будет являться эксперимент, который достаточно часто 
применяется в изучении курса безопасности жизнедеятельности и направлен на моделирование той или иной ситуации в 
рамках учебного класса. Представляется, что как ход эксперимента, так и стратегия применения его в действительности 
является задачей педагога, так как эксперимент выступает в качестве структурного элемента учебного занятия с 
иллюстративным элементом. Стоит отметить, что демонстрация эксперимента со стороны педагога должна сопрягаться с 
комментариями педагога, так как разъяснения в данном случае объективно необходимы [5]. 

Одновременно с этим, в рамках использования наглядных методов обучения стоит соблюдать широкую совокупность 
условий. Во-первых, весь наглядный материал должен находиться в соответствии с возрастом класса и применяться 
умеренно. Во-вторых, материал должен быть доступен для всех, а контролировать это должен учитель. И, наконец, в-
третьих, этот материал должен быть непосредственно связан с темой занятия, быть достоверным и подкрепляться устными 
разъяснениями. 

Как уже отмечалось ранее, наглядность в образовательном процессе способна развить и обогатить образное мышление 
учеников, обеспечить им прочное закрепление знаний. Кроме того, такой материал способен обогатить речь, память, 



 187

оказать благоприятное эмоциаонльное воздействие. Полагаем, что во многом это обусловлено тем, что посредством зрения 
человек может получать 80% всей информации [4]. 

Изучение в общеобразовательной школе курса ОБЖ является весьма длительным и весьма непростым процессом. 
Одновременно с этим, с теми или иными явлениями, которые изучаются в рамках курса ОБЖ школьники сталкиваются и в 
повседневной жизни, хотя некоторым из них удается этого избежать. В связи с этим, общая эффективность, а также 
качество усвоения учебного материала будет существенно возрастать только в том случае, если учитель будет активно 
использовать наглядные материалы и демонстрации, о чем уже говорилось в настоящем исследовании ранее. 

Наибольшее распространение среди учебных материалов в школе получили учебники. Что касается курса ОБЖ, то они 
также приобретают особое значение для обучения, так как содержит наглядный, теоретический и иной материал, 
структурирует задания и контрольные вопросы. Можно в данном случае говорить о том, что учебные пособия выступают в 
качестве одного из центральных звеньев системы изучения ОБЖ, так как в нем отражены знания, необходимые для 
учеников, с указанием на их полноту и на объем, содержание знаний, умений и навыков [3]. 

Кроме учебников педагоги БЖД активно используют также печатные издания другого типа, плакаты, раздаточный 
материал и рисунки. В качестве ключевой особенности оформления содержания печатных наглядных пособий можно 
назвать то, что учебная информация в них структурирована и сжата, что помогает усвоить ее наилучшим образом. 

Одновременно с этим, преподавание ОБЖ едва ли можно обеспечить только за счет наглядных пособий, напечатанных 
кем-то ранее, так как в этом случае педагог полностью доверяет редакторам этого издания и лишается возможности донести 
до учеников свое видение того или иного аспекта. Как следствие, необходимостью являются собственные разработки 
педагога в сфере оформления и подачи наглядного материала, которые способны дать максимальный развивающий эффект 
и находиться в соответствии с той или иной методикой обучения, которой руководствуется учитель [4]. 

Также стоит акцентировать внимание на том, что одновременно с печатными пособиями в рамках обучения стоит 
использовать натуральные наглядные пособия. Их функциональное назначение состоит в том, что они будут служить для 
формирования представления о том или ином явлении, а также о взаимосвязи данного явления с иными явлениями 
действительности. Стоит отметить, что аналога натуральным наглядным пособиям сегодня нет, так как иные изображения и 
отображения будут выступать в качестве модели и не способны передать всю информацию, которую в себе несут указанные 
выше пособия. Отсюда следует, что только в рамках изучения натурального предмета ученик сможет получить полноценное 
представление обо всех его особенностях. 

В рамках системы обучения ОБЖ необходимо эффективно и активно использовать и объемные наглядные пособия. 
Например, макеты, муляжи и модели, которые отображают особенностей изучаемых образцов и моделей. Стоит отметить, 
что на практике макеты и муляжи представляют собой трехмерные изображения натуральных объектов в уменьшенном 
виде. Применяться они могут на любых этапах образовательного процесса, играя роль источника знаний и средства 
контроля на уроках ОБЖ [5]. 

Изложение основного материала статьи. В рамках проведенного исследования анализировалась методика 
применения наглядных средств обучения на уроках ОБЖ в 8 классе. Для этой цели были разработаны и апробированы 
сценарии уроков, которые включают в себя применение наглядных материалов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Тематика уроков по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 8 классов с применением 

наглядных средств обучения 
 

№ 
п/п 

Тема урока Цель урока Ресурсы Плюсы применения наглядности 
на уроке 

1. Оказание 
первой помощи 
при травмах 
различного 
характера. 

Обучающийся 
приобретает 
навыки оказания 
первой помощи 
при переломах, 
остановке 
кровотечения, 
наложения 
повязки, 
проведении 
иммобилизации. 

Плакат с алгоритмом 
действий при 
переломах, манекен 
«Александр», бинты, 
жгут, таблетки, 
телефон, бумага, ручка, 
специализированные 
шины и подручный 
материал для 
изготовления шин. 

2. Первая 
медицинская 
помощь при 
неотложных 
состояниях. 

Формирование 
знаний и умений у 
обучающихся 
оказывать первую 
помощь. 

Учебник, компьютер, 
проектор, схемы и 
плакаты, учебный 
тренажер «Максим». 

1. Вовлеченность учащихся в 
учебный процесс, осознанное 
выполнение заданий. 
2. Манекен «Александр» и иные 
схожие средства обучения - 
прекрасная возможность показать и 
отработать практические умения и 
навыки. 
3. Обогащение формального 
учебного материала. 
4. Возможность использовать 
несколько форм и методов 
обучения. 
5. Облегчение физической 
нагрузки педагога. 

3. Аварии на 
радиационно-
опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

Дать общее 
представ-ление о 
последствиях 
аварий на РОО, о 
влиянии 
ионизирую-щего 
излучения на 
организм человека. 

Плакат с примерами 
РОО, учебник, 
мультимедийное 
оборудование, 
видеофильм. 

1. Легкое усвоение материала. В 
одном видео уроке 
сконцентрировано много 
информации, которая 
воспринимается, так как визуально, 
так и на слух, что весьма 
эффективно. 
2. Высокая эффективность 
обучения при относительно 
небольших нагрузках. В 
видеоматериалах содержится 
максимум полезной информации. 
3. Простота восприятия 
материала. 

4. Безопасность 
дорожного 

Углубить и 
закрепить знания 

Компьютер, телевизор, 
проектор, презентация 

1. Наглядные средства обучения 
применяются на всех этапах урока, 
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движения обучающихся о 
правилах 
дорожного 
движения, а также 
сформировать 
культуру 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах. 

«Пешеход. 
Безопасность 
пешехода», плакаты по 
правилам дорожного 
движения, плакаты 
дорожных знаков, 
фрагмент учебного 
фильма по правилам 
дорожного движения. 

кроме итога урока. На этапе 
актуализации знаний, с помощью 
наглядных пособий, учитель дал 
задание для всего класса, тем 
самым актуализировав интерес у 
учащихся. 
2. На этапе формулирования цели 
урока педагог так же 
демонстрирует ребус, с помощью 
которого ученики предполагают 
какая будет тема урока. 
3. На этапе изучения нового 
материала, учитель предлагает 
работу с учебником и наглядным 
материалом. Что говорит о 
комбинировании методов 
обучения. Что считается важных на 
уроках, разработанных по ФГОС. 
4. На этапе закрепления знаний 
урока педагог так же 
демонстрирует игру, не теряя 
визуальный контроль над классом. 
Использование наглядных 
иллюстраций в игре – значительно 
облегчает процесс. 

 
Педагогический эксперимент проводился на базе БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №135 

имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева». В эксперименте принимали участие обучающиеся 8-х классов в 
количестве 31 человека. Один класс был экспериментальным – 8А, а второй контрольным – 8Б. В 8А классе обучаются 15 
человек, в 8Б – 16 человек. Эксперимент проводился в два этапа – констатирующий и формирующий. 

На констатирующем этапе эксперимента проводилось: 
1. Разработка сценариев уроков по ОБЖ с применением наглядности. 
2. Диагностика определения коэффициента усвоения содержательной учебной информации А.В. Усовой и определение 

коэффициента усвоения понятий по В.П. Беспалько [1, 3]. 
3. Диагностика умений по показателям полноты и прочности. Для их количественной оценки использовались 

коэффициенты приведенные ниже: 
– коэффициент полноты владения умением вычислялся по формуле: 
 
 
 
 
 
где n – количество верно выполненных действий; 
N – количество действий, входящих в структуру умения. 
– коэффициент прочности овладения умением вычислялся по формуле: 
 
 
 
 
где k1 – коэффициент полноты сформированности умения при первой проверке; 
k2 – коэффициент полноты сформированности умения при последующей проверке. 
На формирующем этапе эксперимента проводилось: 
1. Внедрение и апробация серии уроков по ОБЖ с использованием наглядных средств обучения. 
2. Диагностика определения коэффициента усвоения содержательной учебной информации А.В. Усовой и определение 

коэффициента усвоения понятий по В.П. Беспалько, повторно. 
3. Диагностика уровня сформированности умений оказания первой помощи, повторно. 
Динамика изменения уровня усвоения содержания учебной информации по ОБЖ у обучающихся контрольного и 

экспериментального классов на этапах эксперимента представлена на рисунке 1. 
 

K=n/N 

P=K2/K1 
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Рисунок 1. Динамика уровня усвоения содержательной учебной информации по ОБЖ у обучающихся 
контрольного и экспериментального класса на этапах эксперимента 

 
Из представленного графика явно следует, что в экспериментальном классе процент обучающихся лиц с низким 

уровнем понизился на 26,6 %, а со средним, а также высоким уровнем вырос на 13,3%. 
Динамика качестве знаний учеников в экспериментальном, а также в контрольном классе в рамках эксперимента 

отражена на рисунке 2. Так, из данного рисунка явно следует, что у экспериментального класса уровень знаний намного 
выше. В частности, значение в контрольном классе изменился на 12,5%, а в экспериментальном - повысился на 26,6%. 

 

 
 
Рисунок 2. Динамика качества знаний по ОБЖ у обучающихся контрольного и экспериментального классов на 

этапах эксперимента 
 
В рамках изучения динамики успеваемости было установлено, что успеваемость повысилась в обоих классах, однако у 

экспериментального класса данный показатель намного выше, что отражено на рисунке 3. Так, успеваемость повысилась на 
12,5%, а в экспериментальном классе на 26,6%. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика успеваемости обучающихся контрольного и экспериментального классов на этапах 
эксперимента 

 
Дальше педагогический эксперимент включал в себя анализ полноты умений учеников в сфере оказания первой 

помощи (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Полнота овладения умениями оказания первой помощи обучающими контрольного и 
экспериментального классов на формирующем этапе 

 
На формирующем этапе эксперимента в экспериментальном классе этот показатель существенно вырос, что нельзя 

сказать о контрольном классе. Так, в экспериментальном классе полнота владения умениями оказания первой помощи при 
артериальном кровотечении увеличилась на 0,23%, при попадании в дыхательные пути постороннего предмета на 0,24%, а 
при переломе предплечья на 0,2%, при остановке дыхания и сердечной деятельности на 0,28%. В свою очередь, в 
контрольном классе показатели этого рода увеличились только на 0,07%. 

Далее определялся средний коэффициент прочности овладения умением (рисунок 5). Из графика мы видим, что 
коэффициент прочности экспериментального класса значительно выше данных контрольного класса, что значит 
выполненная работа положительно влияет на формирование умений, а, следовательно, и навыков в дальнейшем. Исходя, из 
вышеуказанного можно заключить, что учителю нужно достаточно четко осознавать ключевые преимущества применения 
наглядных средств обучения на уроках ОБЖ и стремиться максимально эффективно использовать их в образовательном 
процессе. 

 

 
 

Рисунок 5. Средний коэффициент прочности овладения умением у обучающихся контрольного и 
экспериментального класса в ходе эксперимента 

 
Выводы: 
1. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что при обучении ОБЖ особое место занимают наглядные 

средства. Было показано, что из наглядных методов обучения самыми подходящими в обучении ОБЖ являются: 
демонстрационные, иллюстративные видеометоды. Наглядные средства значительно упрощают работу учителя и 
значительно расширяют его возможности. 

2. В ходе эксперимента было разработано и апробировано 4 сценария урока по темам: «Безопасность дорожного 
движения», «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях», «Оказание первой помощи при травмах 
различного характера», «Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия» с применением 
наглядных методов обучения для школьников 8 класса. 
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3. Использование наглядных средств обучения на уроках по ОБЖ положительно повлияло на формирование навыков, 
в частности повысились показатели сформированности умений, которые впоследствии станут навыками. Полнота 
овладения умением оказания первой помощи в среднем повысилась на 0,24. 

4. Экспериментальная работа по применению наглядных методов обучения в преподавании ОБЖ выявила 
положительную динамику показателей знаний: количество обучающихся с низким уровнем усвоения содержания учебной 
информации по ОБЖ в экспериментальном классе понизилось на 26,6%, а со средним и высоким уровнем повысилось на 
13,3%; уровень качества знаний и успеваемость выросли на 26,6%. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье анализируются информационные технологии в преподавании английского языка в техническом 

ВУЗе. Рассматриваются дидактические свойства и функции информационных технологий, а также их влияние на 
интенсификацию процесса обучения английскому языку. Освещаются различные формы практического использования 
образовательных технологий в процессе обучения английскому языку в техническом ВУЗе. Показаны возможности 
использования данных технологий в работе со студентами, что способствуют развитию общения, укреплению 
межличностных отношений, умению выслушивать и аргументировать свою позицию. Автор приходит к выводу, что 
использование ИТ в обучении английскому языку в техническом ВУЗе, позволяет значительно расширить и разнообразить 
виды деятельности обучающихся, что в свою очередь позитивно влияет на результаты образовательного процесса. 
Следовательно, на сегодняшний день информационные технологии выступают одним из основных инструментов 
повышения эффективности в преподавании английского языка в техническом ВУЗе. 
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Annotation. The article analyzes information technology in teaching English in a technical university. The didactic properties 
and functions of information technologies are considered, as well as their influence on the intensification of the process of teaching 
English. Various forms of practical use of educational technologies in the process of teaching English are highlighted. The 
possibilities of using these technologies in working with students are shown, which contribute to the development of communication, 
strengthening interpersonal relations, the ability to listen and argue their position. The author comes to the conclusion that the use of 
IT in teaching English in a technical university can significantly expand and diversify the types of activities of students, which in turn 
has a positive effect on the results of the educational process. Consequently, today information technology is one of the main tools 
for increasing the efficiency in teaching English. 
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Введение. Всеобщая информатизация общества отказывает значительное влияние как на систему образования, так и на 

нашу жизнь в целом, в силу чего заслуженное внимание стало уделяться информационным технологиям (далее – ИТ) в 
преподавании английского языка, в том числе в техническом ВУЗе. 

ИТ расширяют границы всех сфер деятельности человека, включая знание и иностранный язык. Их использование в 
преподавании иностранного языка способствует активизации познавательной деятельности студентов, развивает их 
творческие способности, или креативность, в контексте общих интеллектуальных способностей [1]. 

ИТ в преподавании английского языка повышают интенсивность учебного процесса, реализуя индивидуальный подход 
к каждому студенту, повышая интенсификацию самостоятельной работы. При обучении с их использованием количество 
усваиваемого материала значительно больше, чем за такое же время при традиционном обучении, да и материал, как 
показывает практика, усваивается прочнее. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность избранной темы 
исследования. 

Обучение иностранному языку в техническом ВУЗЕ подразумевает профессиональное позиционирование будущего 
специалиста в среде коллег специалистов из других стран [2, с. 36]. В связи с этим появляется необходимость в подготовке 
студентов к ориентации в мультилингвальном сообществе, достижению коммуникативных целей с помощью 
инновационных технологий [3, с. 17]. 

Использование ИТ в преподавании иностранных языков в техническом ВУЗе предполагает выбор и адаптирование 
подходящих Интернет-ресурсов, их применение для создания различных заданий, организацию межкультурной 
коммуникации и создание учебно-методических материалов на основе программных продуктов Интернета [4, с. 36]. 

У студентов технического вуза в результате освоения английского языка должны сформироваться следующие общие 
профессиональные компетенции: 

– способность в устной и письменной речи свободно пользоваться английским языком как средством делового 
общения; 

– способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовность к принятию 
нестандартных решений; 
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– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на английском языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Информационные технологии – это система методов и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения и 
использования информации на основе применения современных компьютерных и других технических средств [5, с. 55]. 

Выделяют следующие цели применения ИТ при обучении английскому языку [6] в техническом ВУЗе (рисунок 1): 
 

 
 

Рисунок 1. Цели применения ИТ при обучении английскому языку в техническом ВУЗе 
 

В ходе преподавания английского языка в техническом ВУЗе средства ИТ позволяют эффективно выполнять 
обширный ряд дидактических задач. Например, компьютер и другие средства ИТ помогают педагогу при формировании 
навыков и умений чтения, письменной речи, позволяют более плодотворно пополнять словарный запас студентов, 
положительно влияют на формирование устойчивой мотивации к изучению английского языка. 

К наиболее часто используемым средства ИТ, применяемым при обучении английскому языку в техническом ВУЗе, 
относят (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2. Средства ИТ, применяемые при обучении английскому языку 
 

С точки зрения направленности средства ИТ можно классифицировать следующим образом (рисунок 3): 
 



 193

 
 

Рисунок 3. Классификация средств ИТ с точки зрения направленности 
 

Использование Интернет-ресурсов очень важно в современном образовании, особенно в проектной технологии. Метод 
проектов – это комплексный обучающий метод, позволяющий индивидуализировать учебный процесс. Он помогает 
студенту проявлять самостоятельность при планировании своей деятельности, а также ее организации и контроле [7, с. 47]. 

Проектная методика при обучении английскому языку в техническом ВУЗе может использоваться практически по 
любой лексической теме. Предлагаемые проектные работы подходят для организации самостоятельной работы студентов 
технического ВУЗа с применением ИТ: 

1. Нефтегазовая промышленность России, Великобритании и США (Oil and gas industry in Russia, Great Britain and in the 
USA). 

2. Современные процессы металлообработки (Modern metal working processes). 
3. Современные двигатели внутреннего сгорания (Modern internal combustion engines). 
4. Высшее образование в России и США (Higher education in Russia and in the USA). 
5. Химическая технология в России и США (Chemical Technology in Russia and in the USA). 
6. Информатика и вычислительная техника в России, Великобритании и в США (Сomputer Science and Computer 

Engineering in Russia, Great Britain and in the USA). 
В ходе защиты проекта студент должен показать обоснованность выбора темы, отразить элементы исследовательской 

деятельности в проекте, продемонстрировать умение обобщать и делать выводы, аргументированно отвечать на вопросы по 
проекту, использовать наглядность и технические средства. 

Основными и наиболее эффективными методами использования ИТ обучения английскому языку в техническом ВУЗе 
являются следующие: 

– занятия с использованием мультимедийных обучающих программ; 
– практические занятия с использованием компьютерных презентаций, позволяющие интегрировать аудиовизуальную 

информацию, представленную в различной форме: слайды, видеофильм, графика; 
– компьютерное тестирование; 
– телекоммуникационные проекты, работа с аудио- и видео ресурсами; 
– дистанционное обучение, которое включает все формы образовательной активности, осуществляемые без личного 

контакта преподавателя и студента [8]; 
– голосовой чат по локальной сети, используемый для обучения фонетике. Для реализации данного чата могут 

применяться нижеперечисленные бесплатные программы: Net Speakerphone или Speaker, позволяющие вести общение в 
режиме: преподаватель-студент, студент-студент, режим конференции; 

– аудитория, оборудованная лингафонными устройствами, включающая в себя преподавательскую консоль и рабочие 
места студентов по одной из следующих схем: аудиопассивной, аудиоактивной или аудиокомпаративной. Аудиопассивные 
устройства имеют целью предоставить студентам возможность прослушивать фонограммы через наушники; аудиоактивные 
устройства позволяют студентам прослушивать фонограммы и самим тренироваться в громкой речи через микрофон, 
аудиокомпаративные устройства позволяют записывать свою речь на диктофон, а затем прослушивать эту запись и 
сравнивать ее) [8]; 

– языковое портфолио как эффективное средство контроля и самоконтроля coдержит в себе такие ключевые моменты 
как самомониторинг и рефлексию. Особенно в условиях самостоятельной работы студента, портфолио является 
перспективной технологией рефлексивного обучения. Образовательная технология «языковое портфолио» формирует 
возможности неформального оценивания достижений обучающихся [9, с. 111]. 

При помощи сайта LearningApps.org можно относительно быстро создать упражнения, направленные на формирование 
языковой компетенции обучающихся и на закрепление учебного материала [10, с. 18]. 

Применение Интернет-ресурсов необходимо для более прочного усвоения правил и структур, и проверки их 
понимания. Электронная информационная среда может рассматриваться как средство обучения английскому языку, 
переводящее учебный процесс в техническом ВУЗе на более качественной новый уровень [11, с. 15]. Благодаря ИТ 
повышается эффективность проведения самостоятельной, индивидуальной и коллективной работы студентов [12, с. 185]. 

Кроме того, к эффективным средствам ИТ в преподавании английского языка можно отнести различные онлайн-
тренажеры. Их использование позволяет реализовать целый ряд дидактических свойств и функций ИТ, таких как 
многоуровневость, мультимедийность, гипертекстовая структура, разнообразие функциональных типов ресурсов, 
возможность автоматизации процессов информационно-методического обеспечения и организации управления учебной 
деятельностью обучающихся и ее контроль, выстраивание индивидуальной образовательной траектории, а также развитие 
умений самостоятельной учебной деятельности. 

Среди интерактивных заданий с использованием ИТ следует отметить следующие (рисунок 4): 
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Рисунок 4. Интерактивные задания с использованием ИТ 
 

Использование различных заданий помогает реализовать весь спектр дидактических свойств и функций ИТ, что в 
значительной мере поможет интенсифицировать процесс обучения английскому языку в техническом ВУЗе, так как 
средства ИТ предоставляют реальную возможность общения студентов с преподавателем, с сокурсниками, а также с 
носителями языка. 

Немаловажным является тот факт, что современные средства ИТ позволяют использовать сетевые базы данных, 
различные поисковые системы, библиотечные каталоги и т.п., помогающие преподавателю и студентам приобщиться к 
мировым информационным ресурсам. Как следствие, учебная деятельность как на уроках, так и во внеурочное время 
выходит на принципиально более высокий и эффективный уровень. 

Например, одним из преимуществ использования ИТ при обучении английскому письму в техническом ВУЗе является 
тот факт, что сам процесс обучения приобретает больший динамизм. Студенты самостоятельно набирают и правят тексты 
своих сообщений и сочинений, учатся эффективно работать с текстовыми редакторами, совершенствуют навыки работы на 
компьютере, работают с электронными версиями различных словарей. Они получают возможность использовать знания и 
навыки, полученные на занятиях и осознать практическую значимость приобретенных знаний, чему активно способствует 
переписка со сверстниками из других стран, отправление своих творческих работ преподавателю, принятие участия в 
различных проектах. 

Ролевые игры делают учебно-познавательную деятельность более личностной и мотивированной. В качестве примеров 
ролевых игр для студентов технического ВУЗа можно привести следующие: 

1. На Международной научной конференции вы встречаете известного ученого в области нефтегазовой 
промышленности и начинаете диалог. 

2. На Международной научной конференции вы встречаете американского ученого и начинаете диалог о защите 
окружающей среды в России и США. 

Наиболее распространенным и удобным видом деятельности с помощью ИТ на уроке английского языка в техническом 
ВУЗе является создание презентаций. 

Помимо презентаций, следующим нововведением в образовательном процессе является электронное портфолио. Если 
презентации представляют собой отличный способ объяснения нового материала обучающимся, то электронные портфолио 
являются прекрасным способом оценить знания и навыки обучающихся. 

Так, портфолио – это коллекция работ обучающегося, отобранная им самим или с помощью преподавателя и 
демонстрирующая его прогресс в обучении. Портфолио предоставляет возможность индивидуальной оценки обучающегося 
и часто используется в иноязычном образовании. Электронные портфолио – это та же коллекция работ обучающегося, 
однако данные работы включают в себя ещё аудио– и видеоматериалы, собранные на одной электронной платформе [13]. 

Разновидностью электронных портфолио является блогфолио (blogfolio), который набирает свою популярность в 
иноязычном образовании. Блогфолио – это интерактивный онлайн блог, созданный учащимися с определенной 
образовательной целью. Блоги зачастую используются в иноязычном обучении с целью улучшения чтения и письма на 
английском языке, увеличения вовлеченности в образовательный процесс, а также для предоставления возможности 
самовыражения и развития креативности у студентов. 

Блогфолио имеет определенные критерии, при соблюдении которых их использование будет эффективным средством 
для изучения английского языка в техническом ВУЗе (рисунок 5) [14]: 
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Рисунок 5. Критерии подготовки эффективного блогфолио 
 

Выводы. Анализ, проведенный в настоящей статье, позволяет прийти к следующим выводам. В настоящее время 
изменились приоритеты и условия обучения студентов неязыкового технического вуза профессионально-ориентированному 
английскому языку. Современные информационные, в том числе мультимедийные, обучающие программы имеют 
преимущество перед традиционными методами обучения, так как с помощью электронной информационной среды 
расширяются возможности дальнейшего совершенствования умений и навыков владения английским языком. 
Интегрирование ИТ через использование разнообразных мультимедийных программ в обучение английскому языку 
способствует успешному формированию профессиональных компетенций студентов технического ВУЗа. 

Кроме того, использование ИТ при преподавании английского языка в техническом ВУЗе позволяет более полно 
реализовать педагогические цели, в первую очередь, те, которые направлены на развитие личности обучаемого, подготовку 
его к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества. Главное достоинство 
современной обучающей техники в ее простоте и высокой мотивации студентов. 

Следовательно, на сегодняшний день ИТ выступают одним из основных инструментов повышения эффективности в 
преподавании английского языка в техническом ВУЗе. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы организации сопровождения участников эксперимента по проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. Научное 
сопровождение кафедры прикладной информатики и информационных технологий в образовании Нижегородского 
государственного педагогического университета им. К. Минина экспериментальной деятельности осуществляется через 
проведение очных и дистанционных семинаров и мастер-классов, совместных Интернет-проектов, сетевых конкурсов и 
олимпиад. Продемонстрированы возможности организации сетевого взаимодействия с помощью различных цифровых 
инструментов. Студенты университета выступают руководителями проектов школьников. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, сетевое взаимодействие, профессиональное сообщество, проект, 
цифровая образовательная среда. 

Annotation. The article discusses ways of organizing support for participants in the experiment on the project and educational 
research activities of students in a digital educational environment. Scientific support of the Department of Applied Informatics and 
Information Technologies in Education of the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University experimental activity is carried 
out through the conduct of face-to-face and distance seminars and master classes, joint Internet projects, network contests and 
olympiads. The possibilities of organizing network interaction using various digital tools are demonstrated. University students act as 
project leaders for schoolchildren. 

Keywords: experimental activities, networking, professional community, project, digital educational environment. 
 
Введение. Летом 2021 года и Министерством науки и высшего образования, и Министерством просвещения 

разработаны стратегии цифровой трансформации образования. Стратегия цифровой трансформации направлена на 
преодоление вызовов, стоящих перед системой образования, и создание условия для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности, а также возможностей для повышения результативности обучения [12]. 

Авторы многих публикаций считают цифровую трансформацию общего образования неизбежным этапом обновления 
школы [2, 13] и связывают ее с построением цифровой образовательной среды организации. В цифровой образовательной 
среде школы педагоги формируют свои цифровые образовательные среды, подбирая необходимые цифровые инструменты 
для представления учебного контента, организации совместной деятельности обучающихся, проведения качественного 
контроля и оценивания [5]. Эти цифровые инструменты обладают хорошими дидактическими качествами для организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, создавая возможности для реализации 
компетентностного подхода в образовании [14], формирования универсальных учебных действий обучающихся [10], 
решения воспитательных задач [9], развития информационной культуры обучающихся [3]. 

Поиск наиболее эффективных форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
цифровой образовательной среде школы является целью экспериментальной работы кафедры прикладной информатики и 
информационных технологий в образовании Нижегородского государственного педагогического университета им.                        
К. Минина и школ № 9 г. Павлово, Либежевской школы Чкаловского района, школы № 106 г. Н. Новгорода. 

В ходе экспериментальной деятельности осуществляется отбор наиболее эффективных форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием возможностей цифровой образовательной среды, а 
также отбор наиболее интересных для проектной деятельности цифровых инструментов и сервисов. 

При научном сопровождении кафедрой экспериментальной деятельности используются возможности цифровой 
образовательной среды кафедры [7]. 

Цель статьи – рассмотреть способы организации сопровождения участников эксперимента по проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды и подобрать для этого 
необходимые цифровые инструменты. 

Изложение основного материала статьи. В последние годы тенденции цифровой трансформации системы общего 
образования стали практически безальтернативными. Основной целью происходящих и планируемых сегодня изменений, 
связанных с цифровой трансформацией образования является осуществление перехода к массовому качественному 
образованию, направленного на всестороннее развитии личности обучающегося. 

И здесь роль организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в цифровой 
образовательной среде школы сложно переоценить. 

Способы применения цифровых инструментов в организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
рассматривают авторы учебного пособия [1]. Предлагается использование компьютерных моделей; применение мобильных 
приложений для сбора статистики, проведения онлайн-анкетирования и интервьюирования и др.; применение облачных 
технологий для организации коллективной творческой деятельности; использование цифровых инструментов для обработки 
данных, визуализации результатов. 

Кафедра прикладной информатики и информационных технологий в образовании Мининского университета 
осуществляет научное сопровождение экспериментальной деятельности по организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды трех школ Нижегородской 
области. Сопровождение эксперимента осуществляется через изучение опыта педагогов, размещенного в сети Интернет [6], 
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создание профессиональных сетевых сообществ [4], участие в совместных проектах, организацию сетевых мероприятий и 
конкурсов. 

В ходе экспериментальной деятельности осуществляется анализ уровня цифровой и проектной компетенций учителей; 
проведение очных и дистанционных семинаров преподавателями Мининского университета; создание проектных групп 
обучающихся под руководством студентов; организация кафедрой прикладной информатики и информационных 
технологий в образовании дней открытых дверей на базе школ; консультации для учителей школ по применению цифровых 
инструментов и сервисов в проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; разработка совместного 
сетевого проекта участниками эксперимента; участие кафедры в проведении предметных недель в школах; участие 
школьников в различных сетевых проектах разного уровня под руководством студентов; подготовка совместных 
публикаций по теме эксперимента; накопление удачных педагогических практик, знакомство с ними студентов 
университета-будущих педагогов и др. Например, участники эксперимента познакомились с опытом учителя информатики 
Либежевской школы Попенко Н.В., которая стала разработчиком регионального проекта «На крыльях Алексеевской 
мечты», посвященного Алексееву Р.Е. , чье имя носит школа. Не менее интересным является и опыт школы № 9 г. Павлово, 
который описан в статье [11]. Обучающиеся этих школ неоднократно становились победителями региональных Интернет-
проектов, проводимых на сайте Летописи.ру, а также обучающих олимпиад по сервисам Веб 2.0 Мининского университета. 

Перспективным нам видится разработка проектов для школьников магистрантами педагогического образования как 
инновационного образовательного продукта [12]. 

В ходе взаимодействия кафедры прикладной информатики и информационных технологий в образовании Мининского 
университета и экспериментальных школ создается профессиональное сетевое сообщество педагогов, работающих над 
аккумулированием передового педагогического опыта по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в цифровой образовательной среде школы. 

Платформами для поддержания взаимодействия участников педагогического сообщества являются вики-сайт 
Мининского университета, цифровая среда кафедры, организованная на базе пакета G Suite for Education, сайты школ-
участниц эксперимента. Опыт использования цифровых инструментов участниками экспериментальной деятельности 
обобщен в статье [8]. 

Примером совместной сетевой проектной деятельности кафедры и экспериментальных школ явился региональный 
сетевой проект «В Нижний Новгород – это значит домой!», который в апреле 2021 г. разработали и провели студенты 
Мининского университета. 

В ходе проекта школьники освоили различные Интернет-сервисы, такие как вики, онлайн ленты времени и ментальные 
карты, виртуальные доски и инфографику. 

Приведем примеры продуктов проектной деятельности участников проекта из экспериментальных школ: 
– страница команды-участницы проекта «Горьковчане» из школы № 106 г. Н. Новгорода (https://clck.ru/YAXuL); 
– виртуальная доска «Архитектурные достопримечательности Нижнего Новгорода XX – начала XXI вв. 

(https://clck.ru/YAgeG), использован сервис https://ru.padlet.com; 
– ментальная карта «Знаменитые нижегородцы» (https://clck.ru/Uf7LY), использован сервис https://www.mindomo.com; 
– лента времени «Основные события в истории Нижнего Новгорода» (https://clck.ru/YAgna), использован сервис 

https://time.graphics; 
– литературная видео экскурсия, посвященная творчеству Максима Горького 

(https://www.youtube.com/watch?v=_ByWhxWlmhU); 
– инфографика «Памятник Горький на Волге» (https://clck.ru/Uf6je), использован сервис https://www.canva.com; 
– сайт «Промышленный Нижний», посвященный предприятиям Нижнего Новгорода (https://clck.ru/YAhhp). 
Сегодня студенты и преподаватели разрабатывают новый проект для обучающихся экспериментальных школ. В 

декабре в рамках празднования в университете дней российской информатики школьники трех школ получат различные 
проектные задания, посвященные отечественной вычислительной технике, программным продуктам, ученым-
информатикам. При их выполнении будут пользоваться современными цифровыми инструментами. Итоги будут подведены 
на общей online конференции. А для учителей состоится виртуальный круглый стол в форме «World caffe», где участники 
обсудят проблему подготовки школьников к жизни в информационном обществе. При этом во время мероприятия учителям 
самим придется пользоваться современными цифровыми инструментами. Например, будет использована платформа для 
совместной работы распределенных команд Miro, система видеоконференцсвязи Microsoft Teams. Также состоятся 
дистанционные мастер-классы преподавателей, студентов и учителей экспериментальных школ. 

В апреле планируется совместное празднование международного дня Интернета. В рамках мероприятия будет 
привлечено внимание школьников к проблеме оценки надежности и достоверности Интернет-ресурсов; необходимости 
соблюдения авторских прав; сетевой безопасности и правил сетевого этикета. Состоится мини-квест по поиску достоверных 
ресурсов. 

Выводы. В условиях цифровой трансформации образования роль проектной деятельности значительно возрастает. Это 
определяет актуальность эксперимента по теме проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях цифровой образовательной среды, поиска эффективных форм сетевого взаимодействия участников эксперимента. 
Для организации совместного планирования экспериментальной деятельности, подготовки и проведения общих сетевых 
мероприятий, накопления передовых практик учебно-исследовательской деятельности обучающихся, проведения Интернет-
проектов и дистанционных мастер-классов используются такие цифровые инструменты как вики, Google-сайты, облачные 
сервисы. 

В ходе экспериментальной деятельности создаются отличные возможности для ориентации школьников на 
продолжение образования на ИТ-направлениях и педагогическом направлении «Информатика и Технология» Мининского 
университета, а для педагогов экспериментальных школ появилась возможность обучения на программах магистратуры, 
прежде всего, на программе «Цифровая педагогика». Для студентов Мининского университета руководство проектной 
деятельностью школьников – это возможность формирования универсальных и профессиональных компетенций, рост 
самооценки, подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
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РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК СУБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. Важным и эффективным способом повышения качества достижения ребенком с ОВЗ образовательных 

результатов в условиях инклюзивного образования выступает индивидуализация, которая предполагает как коллегиальную 
деятельность педагогов, так и вовлечение родителей в данный процесс. Целью статьи является разработка инструмента 
выявления степени их вовлеченности в процесс индивидуализации образовательной среды как субъектов образовательных 
отношений и одновременно стимулирования экспертной функции родителей. Его применение показывает возможности 
достижения «сонастройки» представлений и усилий родителей и педагогов в сфере индивидуализации образовательной 
среды. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, индивидуализация, субъекты образовательных отношений, родители детей 
с ОВЗ, экспертная функция. 

Annоtation. Individualization of the educational environment is an important and effective way to improve the quality of 
learning outcomes achieved by a child with health limitations within the inclusive education system, as individualization is the 
process that implies the collegial work of teachers and the involvement of parents. The goal of the article is to develop a tool that can 
help identify the degree of parents' involvement in the process of individualization. The article also aims to stimulate parents' role as 
experts as they are the subjects of educational relations. The implementation of this role provides the possibility to achieve the 
attunement of the ideas and efforts of parents and teachers in the field of educational environment individualization. 

Keywords: inclusive education, individualization, the subjects of the educational relations, parents of the children with health 
limitations, expert role. 
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Введение. Проблема повышения качества инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ сегодня продолжает 

сохранять свою остроту. Одним из обоснованных и эффективных способов решения данной проблемы, по нашему мнению, 
следует рассматривать индивидуализацию как сложный многофакторный процесс приведения в соответствие всех 
компонентов образовательной среды с индивидуальными особенностями развития психосоциальной сферы ребенка, 
имеющего ограниченные возможности здоровья. 

Обеспечение индивидуализации предполагает как эффективную коллегиальную деятельность специалистов школы, так 
и вовлечение родителей детей с ОВЗ в инклюзивные образовательные процессы, повышение активности их участия в 
выстраивании индивидуального образовательного маршрута ребенка (Т.В. Кузьмичева, Ю.А. Афонькина,                                        
Д.А. Морозова [5]). 
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Вместе с тем, показывая важную роль родителей в развитии инклюзивного образования, С.В. Алехина [1] справедливо 
отмечает наличие выраженного противоречия между их правами и степенью участия в изменениях образовательной 
практики. 

Исследования отражают наличие психологических барьеров родителей, проявляющихся в инклюзивном образовании 
(Г.Г. Саитгалиева [6] и др.). Кроме того, отмечается ряд проблем, препятствующих вовлечению родителей, воспитывающих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в инклюзивную образовательную практику, а именно, их неготовность, 
к взаимодействию со специалистами школы, неинформативные представления об особенностях своего ребенка, также как и 
о необходимой для него образовательной помощи, неоформленность родительских запросов к педагогам и нечеткость, а 
зачастую и нереалистичность, ожиданий от инклюзивного образования (Ю.А. Афонькина [2], Е.С. Гринина,                                  
Т.Ф. Рудзинская [3], И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева [4] и др.). 

Для преодоления таких негативных феноменов родительства, что необходимо с точки зрения включения родителей в 
процесс приведения образовательной среды в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, важно выявить их представления о значимых аспектах индивидуализации как субъектов 
образовательных отношений. Разработке инструмента, позволяющего решить данную задачу на основе учета субъектной 
позиции родителей, посвящена настоящая статья. 

Изложение основного материала статьи. Важным ресурсом развития образовательной среды в инклюзивных 
условиях выступает вовлечение родителей обучающихся с ОВЗ в процесс индивидуализации как субъектов 
образовательных отношений. Роль родителей в инклюзивном образовании в исследованиях, как правило, рассматривается а 
аспекте их психологической, инклюзивной, иной готовности и соответствующей компетентности (Г.Г. Саитгалиева [6],        
И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк [7], Е.С. Слюсарева [8], Ю.В. Юрченко [9] и др.). 

По нашему мнению, восприятие родителей детей с ОВЗ с точки зрения их субъектной позиции, позволяет выделить их 
экспертную функцию в индивидуализации образовательной среды в условиях инклюзивного образования, являющуюся для 
данного процесса особо ценной и расширяющую границы их родительства. Она может быть целесообразно реализована и в 
отношении развития ребенка, и в аспекте трансформации среды школы с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей. 

Для стимулирования такой функции у родителей и выявления степени их вовлеченности в процесс индивидуализации 
образовательной среды нами был разработана опросный инструмент – экспертная карта, которая находит применение в 
лонгитюдной стратегии, используясь для проведения неоднократно повторяющихся поперечных срезов. 

Первый блок экспертной карты предполагает изучение мнения родителей по вопросу учета трудностей ребенка при 
организации его образовательной деятельности в школе. Они отмечают следующие группы трудностей: 

– познавательного характера (понимания устной и/или письменной речи, затруднения в выстраивании содержательного 
и понятного в большинстве случаев речевого высказывания, в саморегуляции своей познавательной деятельности); 

– эмоционально-личностной сферы (отсутствие интереса к учебной деятельности, неадекватное реагирование на 
ситуацию неуспеха в учебной деятельности, низкая активность при выполнении учебных заданий, требующая постоянной 
стимуляции со стороны взрослого, неадекватная ли недостаточно адекватная оценки результатов своей деятельности); 

– сферы работоспособности (неравномерная или низкая продуктивность учебной деятельности, отвлекаемость, 
нерешительность, трудности выполнения заданий по инструкции). 

Таким образом, внимание родителей направляется на те особенности ребенка, которые нуждаются в учете в ходе 
организации его образовательной деятельности. 

Далее родителям предлагается определить, насколько имеющиеся трудности ребенка учитываются при организации его 
обучения в школе путем следующей градации: учитываются, учитываются в большинстве случаев, учитываются в 
отдельных случаях, не учитываются. От констатации родители переходят к конкретному пониманию того, что есть 
индивидуальный подход к ребенку, когда в школьной практике реализуются все или несколько вариантов: обучение ведется 
по адаптированной программе; ребенок получает помощь разных специалистов школы: психолога, логопеда, дефектолога, 
социального педагога; учитель оказывает ребенку помощь на уроке; в обучении ребенка используются наглядные 
материалы, памятки и т.п., помогающие ему усвоить информацию; обучающемуся предлагаются разнообразные задания для 
отработки материала; оборудуется специальное рабочее место и/или предпринимаются необходимые другие меры, которые 
обеспечивают продвижение ребенка к запланированным результатам его обучения и воспитания. 

Второй блок экспертной карты отражает степень реализации родителями возможности участия в индивидуализации 
образовательной среды для их ребенка. Его заполнение позволяет получить от родителей важную для развития 
инклюзивных практик информацию о том, привлекают ли их специалисты школы для совместного решения вопросов 
выработки индивидуального подхода к организации обучения ребенка. Кроме того, они оценивают характер своего участия 
в организации учебной деятельности ребенка в школе как постоянный, частый или эпизодический, либо отмечают 
неучастие. Качественные параметры такого участия просматриваются через анализ тех вопросов в отношении обучения 
ребенка, которые родители решают вместе со специалистами школы: это может быть успеваемость, включение во 
внеурочную деятельность (в том числе, в конкурсы), организационные вопросы, регуляция взаимоотношений с другими 
детьми. освоения ребенком норм учебного поведения и многие другие. Важным моментом является широта совместно 
решаемых вопросов, которая демонстрирует стремление педагогов разносторонне включить родителей как субъектов 
индивидуализации в разные аспекты образовательной деятельности. 

Третий блок экспертной карты отражает информированность родителей о значимых аспектах индивидуализации 
образовательной деятельности их ребенка. В данный блок мы относим их осведомленность как о затруднениях ребенка в 
учебной деятельности, так и о его достижениях; о специфике организации учебной деятельности ребенка в школе и о тех 
мерах, которые предпринимают специалисты школы, чтобы помочь ему стать успешным в учебе. 

Таким образом, в сознании родителей информация о трудностях ребенка выступает не сама по себе как сложно 
решаемая проблема, а в ее отнесенности к специфике организации образовательной деятельности обучающегося в школе. 
Подчеркнем, что высокая информированность родителей значительно повышает их доверие к специалистам 
образовательной организации и ориентирует их на активное взаимодействие. 

Четвертый блок экспертной карты отражает оценку родителями образовательной среды с разных позиций. 
Прежде всего выделяется ее комфортность: полностью комфортна; в отдельных случаях недостаточно комфортна; как 

правило, некомфортна; некомфортна. Определяются ситуации, которые в образовательной среде для ребенка недостаточно 
комфортны, например, уроки (и какие именно), перемены, досуговые мероприятия, приход в школу, уход из школ, 
посещение столовой. 

Также родители оценивают, в какой именно дополнительной помощи нуждается, по их мнению, ребенок в том числе: 
больше уделять внимания его деятельности на уроке; активнее вовлекать во внеурочные мероприятия; наладить отношения 
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с одноклассниками; помочь ориентироваться в школьных помещениях; приобрести специальные оборудование, учебники; 
содействовать в установлении контакта с учителем. 

Еще одними значимым аспектом оценки родителями индивидуализации образовательной среды следует рассматривать 
их экспертное мнение в отношении того, в помощи каких специалистов школы дополнительно нуждается ребенок: 
логопеда, психолога, дефектолога, социального педагога, тьютора и т.д. 

Кром того, обязательно выясняется мнение родителей о том, в какой помощи нуждаются они сами в организации 
обучения ребенка - это может быть: выполнение домашних заданий; установлении контакта с узкими специалистами 
школы; установление контакта с учителем; получение информации о школьной жизни и достижениях ребенка. 

И в завершение выясняется степень удовлетворенности родителей организацией обучения ребенка в школе: полностью. 
в большей степени, недостаточно или не удовлетворены. 

Выводы. Таким образом, в ходе применения разработанной экспертной карты специалисты школы получают мнение 
родителей о процессе индивидуализации образовательной деятельности ребенка, имеют возможность соотнести его со 
своими представлениями (как правило, несовпадения показывают нерешенные вопросы индивидуализации), определяются 
зоны риска и степень необходимого обогащение ресурсов. Родители, в свою очередь, понимают, что их мнение 
востребовано и они могут влиять на образовательный процесс. Тем самым, не только выявляется, но и развивается 
«сонастройка» родителей и педагогов по вопросам индивидуализации образовательной среды в условиях инклюзивного 
образования, повышается согласованность их представлений и действий. 
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме клипового мышления как фактора, влияющего на качество учебной 
деятельности слушателей в условиях профессионального обучения. В условиях наращивания потока информации, 
становится очевидно, что обойтись без использования современных гаджетов и информационных технологий сегодня 
просто невозможно, благодаря им оперативно решается множество задач во всех сферах нашей жизни: в экономике, 
социальной сфере, политике, производстве, образовании, науке и т.д. Вместе с тем следует отметить, что гаджеты и 
информационные технологии оказывают существенное влияние на когнитивную сферу личности, изменяя не в лучшую 
сторону характер мышления, внимания, памяти, порождая скудость используемых современными молодыми людьми 
вербальных средств. Развитое мышление, будучи истинным качественным критерием образования, характеризуется 
глубиной, гибкостью, широтой, способностью к обнаружению причинно-следственных связей, умением абстрагироваться, 
самостоятельно и критически мыслить. К сожалению, практика показывает, что современные молодые люди все чаще 
демонстрируют образцы поверхностного мышления, которое принято называть «клиповым». В век скоростей оно дает 
преимущество быстро находить информацию и переключаться от решения одной практической задачи к другой. Но быстро 
не всегда значит качественно, и там, где требуется глубокое осмысление и системный анализ явлений, клиповое мышление 
проигрывает абстрактно-логическому. Такое положение вещей негативно сказывается на обучении, в том числе 
профессиональном. Утрата культуры мыслительной деятельности прямо влияет на результаты учения. 

Ключевые слова: мышление, клиповое мышление, когнитивная сфера, познавательные процессы, учебные действия. 
Annotation. This article is devoted to the problem of clip thinking as a factor influencing the quality of educational activity of 

students in the context of vocational training. In the context of increasing the flow of information, it becomes obvious that it is simply 
impossible to do without the use of modern gadgets and information technologies, thanks to them, many tasks are quickly solved in 
all areas of our life: in the economy, social sphere, politics, production, education, science, etc. At the same time, it should be noted 
that gadgets and information technologies have a significant impact on the cognitive sphere of the individual, changing not for the 
better the nature of thinking, attention, memory, giving rise to the scarcity of verbal means used by modern young people. Developed 
thinking, being a true qualitative criterion of education, is characterized by depth, flexibility, breadth, the ability to detect cause-and-
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effect relationships, the ability to abstract, to think independently and critically. Unfortunately, practice shows that modern young 
people are increasingly demonstrating examples of superficial thinking, which is usually called "clip". In an age of speed, it gives the 
advantage of quickly finding information and switching from solving one practical problem to another. But fast does not always 
mean high quality, and where deep understanding and systematic analysis of phenomena is required, clip thinking loses to abstract 
logical thinking. This state of affairs negatively affects training, including vocational training. The loss of the culture of mental 
activity directly affects the results of learning. 

Keywords: thinking, clip thinking, cognitive sphere, cognitive processes, training activities. 
 
Введение. Сегодня, в условиях наращивания потока информации, становится очевидным, что обойтись без 

использования современных гаджетов и информационных технологий просто невозможно, благодаря им оперативно 
решается множество задач во всех сферах нашей жизни: в экономике, социальной сфере, политике, производстве, 
образовании, науке и т.д. 

Вместе с тем следует отметить, что информационные технологии оказывают существенное влияние на современную 
образовательную парадигму, нанося ущерб одному из главных показателей качественного образования. Им всегда 
считалось развитое мышление, которое, как известно, характеризуется глубиной, гибкостью, широтой, способностью к 
обнаружению причинно-следственных связей, умением абстрагироваться, самостоятельно и критически мыслить. К 
большому сожалению, всеми этими качествами не отличается формируемое под влиянием современных гаджетов и 
информационных технологий «клиповое» мышление. Оно, как и все в жизни, имеет и положительные и отрицательные 
стороны. Безусловно, в век скоростей оно дает преимущество быстро находить информацию и решать практические задачи. 
Но скорость не всегда тождественна качеству. И там, где требуется глубокое осмысление и системный анализ явлений, 
клиповое мышление проигрывает понятийному, абстрактно-логическому. Впрочем, причины возникновения феномена 
клипового мышления кроются не только в ускорении потока информации, активном использовании гаджетов и цифровых 
технологий. Этому поспособствовали и реформы, произошедшие в образовании за последние десятилетия, и прежде всего 
укоренившаяся система итоговой аттестации посредством ЕГЭ, и, конечно же, утрата новым поколением привычки к 
чтению книг. 

Когнитивная сфера личности, будучи подструктурой, которая позволяет человеку обучаться и пополнять свой опыт на 
протяжении всей жизни, адаптируясь тем самым к изменяющимся условиям, очень важна для человека. Познавательные 
или когнитивные процессы являются важнейшими компонентами сознания человека. Именно они помогают людям познать 
окружающий мир и подстроиться под него в зависимости от ситуации [3]. То, что сегодня принято называть клиповым 
мышлением, качественно влияет на всю когнитивную сферу, т.е. не только на мышление, но и на внимание, восприятие, 
память, вербальные навыки.  

Изложение основного материала статьи. Согласно имеющимся сегодня в литературе дефинициям «клиповое 
мышление (от англ. clip – «фрагмент текста», «вырезка») – тип мышления, при котором человек воспринимает информацию 
фрагментарно, короткими кусками и яркими образами, не может сосредоточиться и постоянно перескакивает с одного на 
другое [6]. Его отличают поверхностность, образность, конкретность, отсутствие способности к выстраиванию длинных 
логических цепочек, выделению главного и формулированию выводов. Названные признаки относятся к числу 
отрицательных. К положительным сторонам клипового мышления относят: способность быстро переключаться с одной 
информации на другую [4, с. 69], к фильтрации информации и освобождению мозга от ненужной (с практической точки 
зрения) информации, выполнению многозадачной деятельности, скорость восприятия информации. 

В философском понимании мышление абстрактный, вербализованный (то есть выраженным в понятиях естественного 
языка) процесс. Оно – высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, 
опосредствованном и обобщённом познании субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в 
творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий [5]. 

Мышление развивается в процессе жизни посредством обучения от низших форм к высшим. Видами мышления, 
которые свидетельствуют о переходе человека в своей интеллектуальной деятельности на более высокую ступень развития, 
являются абстрактно-логическое (понятийное), теоретическое мышление. 

Соотнося абстрактно-логическое и «клиповое» мышление можно сказать, что первое ориентировано на решение 
стратегических задач, которое требует системного подхода, второе же - на решение задач более конкретного характера, без 
осознания их связи с другими задачами и информацией. 

Анализ практики профессионального обучения сотрудников полиции в условиях института повышения квалификации 
показывает, что признаки клипового мышления обнаруживаются у них в различных компонентах когнитивной 
деятельности: 

– в восприятии это проявляется в отсутствии целостности; 
– в мнемических процессах – в опоре на оперативную и кратковременную память; 
– во внимании – в неспособности к длительной концентрации; 
– в речи – в тенденции к вербальному минимализму. 
Анализ конкретных учебных действий слушателей позволяет сделать предположение о том, что влияние «клиповости» 

имеет место быть. И рассмотреть это можно на следующих примерах. 
При проведении зачета в письменной форме, часто приходится слышать от обучаемых вопрос о том, каков доложен 

быть минимальный объем написанного, чтобы это свидетельствует о том, что слушатель не понимает, что знание материала 
измеряется прежде всего качеством изложенной в письменном ответе информации, когда проверяющий может сделать 
заключение о том, что сущность вопроса раскрыта. У слушателей же происходит подмена качественной оценки 
количественной, поскольку нет четкого понимания сути предмета обсуждения. 

Также при изложении лекционного материала часто обнаруживается, что многие обучаемые не в состоянии 
самостоятельно структурировать материал, выделять из него главное и конспектировать, если не поступит прямое указание 
от лектора о необходимости фиксирования тех или иных наиболее важных мыслей, определений у себя в тетради. При этом 
информация воспринимается механически без проникновения в смысл сказанного – даже в случае, когда предложение 
состоит из пяти-шести слов, что соответствует среднему объему памяти и внимания и, казалось бы, должно запоминаться 
без особых усилий, слушатели просят повторить информацию несколько раз. 

При устном опросе тоже возникают некоторые проблемы, указывающие на недочеты в когнитивной сфере обучаемых. 
Самостоятельное воспроизведение (пересказ) пройденного материала зачастую осуществляется с явной опорой на конспект 
лекции (сопровождается подглядыванием). Отсутствие или низкий уровень понятийного мышления не позволяет изложить 
материал, ведь речь является материальной формой мышления. Если не происходит мышление, то возникают проблемы с 
воспроизведением информации [1]. Хочется согласиться с высказыванием выдающегося философа Артура Шопенгауэра - 
«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». 
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Новый материал слушатели изучают с опорой на оперативную память, о чем свидетельствует тот факт, что к 
следующему занятию, даже при условии заданного на закрепление упражнения, практического задания, например, по 
дисциплине «Русский язык в деловой документации», обучаемые практически не помнят основных правил и формулировок, 
плохо воспроизводят услышанное и записанное. Причина этому – совершенно нетренированная память обучаемых. При 
выполнении зданий современные молодые люди находят в Интернете готовые ответы и умственно не напрягаются, поэтому 
и память не тренируется. В этой связи даже появилось такое понятие, как «цифровая амнезия» – зная, что информацию 
можно найти в режиме «онлайн», обучаемые склонны запоминать меньше [7]. Но русский язык – дисциплина, оперирующая 
конкретными знаниями [2] и фактами и здесь проблема клипового мышления может быть ощущается не так остро. Что 
касается таких дисциплин, как психологическая подготовка или различные отрасли права, то они требуют скорее 
теоретического осмысления, понимания системы науки, изучения ее во взаимосвязи с другими предметами. В изучении 
таких дисциплин просто необходимы такие операции как абстрагирование, анализ и синтез, обобщение, индукция и 
дедукция. Правильная мыслительная культура с необходимостью включает и такие формы мышления, как понятие, 
суждение, рассуждение, умозаключение, которые современных молодых людей не особо вдохновляют. 

Выводы. Описанное положение вещей вызывает беспокойство, так как ведет к умственному оскудению, притупляет 
остроту восприятия, способность к обнаружению и постановке проблем, к творческому росту, постепенно превращая 
обучаемых в простых и примитивных исполнителей. Сегодня всем понятно, что технический прогресс не остановить, но 
печально, что на его фоне заметно снизилось качество знаний и когнитивные способности современных молодых людей. И 
пока ситуация не приобрела масштабы гуманитарной катастрофы, необходимы реформы в образовании, особенно в школе, 
где закладываются основы мыслительной культуры, меры по привитию молодым людям привычки к чтению книг, 
определённый контроль в использовании подрастающим поколением гаджетов там, где умственную задачу необходимо 
решать самостоятельно, прикладывая усилия. 
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МОНИТОРИНГ МЫСЛЕТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК АКТИВАТОР 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация. Рассмотрены эффективные средства обучения, которые активизируют учебно-познавательную 
деятельность курсантов и развивают их мыслетехнические способности. Приводится методика и средства для проведения 
мониторинга, по средствам которого отслеживается состояние мыслетехнических способностей курсантов военного вуза. В 
результате анализа оценивается эффективность последовательного освоения курсантами учебного материала по отдельно 
взятой теме дисциплины «физика». 

Ключевые слова: мыследеятельность обучающегося, коммуникативная активность, образно-логическое восприятие, 
формирование мыслетехнических способностей. 

Annotation. Effective teaching tools that activate the educational and cognitive activity of cadets and develop their mental and 
technical abilities are considered. The methodology and means for monitoring are given, by means of which the state of the mental 
and technical abilities of cadets of a military university is monitored. 

Keywords: we are the student's activity, communicative activity, imaginative and logical perception, the formation of mental 
and technical abilities. 

 
Введение. В настоящее время повышению эффективности систем образования и воспитания в военных вузах придается 

очень важное значение. Объяснение этого заключается в том, что профессиональная подготовленность офицера, его 
самостоятельность и активность напрямую связана с темпами и качеством освоения новейшим оружием и техникой, 
уровнем боеготовности и боеспособности подразделения в мирное и военное время. Задача военно-профессионального 
образования – обеспечение готовности выпускников самостоятельно, качественно и творчески решать профессиональные 
задачи. Поэтому возникает необходимость введения в образовательную практику новых методов и технологий обучения, 
обеспечивающих высокую интенсивность образовательного процесса. 
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Одним из эффективных средств обучения, которые активизирует учебно-познавательную деятельность курсантов и 
развивает их творческое мышление, является особая постановка целей и задач. Обучающимся будущим военным 
специалистам во-первых, создают условия для появления проблемной ситуации; во-вторых, позволяют раскрыть новые 
стороны изучаемых в рамках данной дисциплины, явлений и объектов, основанных на всесторонним анализе исходных 
данных и вскрывающих потенциальные возможности ранее полученных знаний в качестве инструмента для решения 
поставленной цели (или задачи); в-третьих, сама учебная задача и средства её достижения должны содержать условия, 
максимально приближенные к реальным условиям будущей профессии. 

Будущий специалист, чтобы отвечать современным требованиям, должны обладать развитым творческим 
воображением, способность им управлять, уметь системно мыслить, избегать инерции мышления, находить и разрешать 
возникающие технические противоречия, генерировать нестандартные технические идеи, иметь навыки многовариантного 
решения задач и их объективной оценки. 

Изложение основного материала статьи. Совокупность элементов, которые связаны технологически, конструктивно, 
функционально, представляют собой систему. 

Поэтому любая задача или задание является системой, потому что она состоит из частей, а её части взаимосвязаны. 
Эффективно решать физическую задачу можно только на основе целостного, всестороннего рассмотрения заданной 

системы данных. 
Благоприятный морально-психологический климат, положительное эмоциональное поле достигается за счёт 

использования на занятиях инновационных технологий, которые пробуждает интерес к дисциплине, развивают 
коммуникативную активность, творческие способности. Решение провоцирующих задач – эффективный метод 
развивающего обучения, который активизирует умственную деятельность, память, внимание, рефлексии. 

Приведём пример из фронтального опроса практического занятия по физике, тема «Электростатика». 
а) Чем можно доказать материальность электрического поля? 
б) Где сосредоточена электрическая энергия? 
Опыт работы доказывает, что логико-образное мышление можно развить, если использовать определённый комплекс 

упражнений и заданий по профессиональной направленности. 
Решаемые курсантами реальные задачи с использованием типовых эвристических приемов помогают развитию 

технических идей и нестандартных решений. Это, в свою очередь ведет к развитию и тренировке мыслетехнических 
способностей. 

Как пример, можно рассмотреть задачу: «Возникнет ли явление земного резонанса, если при посадке вертолет имеет 
скорость 54 км/ч, его несущий винт совершает 240 оборотов в мин., а на взлетной полосе имеются неровности в виде кочек 
на расстоянии 375 см друг от друга?». 

Развитию творческого воображения и мышления, а именно: оригинальность, внимание, памяти – используются 
упражнения с графиками и рисунками. 

Объясняя тему«Колебания и волны» рекомендуется использовать аналогию механических и электромагнитных 
колебаний. 

Рассмотрим последовательные стадии колебательного процесса в идеализированном контуре, сопротивление которого 

пренебрежимо мало ( ). Для возбуждения в контуре колебаний конденсатор предварительно заряжают, сообщая его 

обкладкам заряды . Тогда в начальный момент времени  (рис. 1, а) между обкладками конденсатора возникнет 

электрическое поле, энергия которого . Если замкнуть конденсатор на катушку индуктивности, он начнет разряжаться, 
и в контуре потечет возрастающий со временем ток I. В результате энергия электрического поля будет уменьшаться, а 

энергия магнитного поля катушки (она равна ) — возрастать. 

Так как , то, согласно закону сохранения энергии, полная энергия 

 

так как она на нагревание не расходуется. Поэтому в момент , когда конденсатор полностью разрядится, 
энергия электрического поля обращается в нуль, а энергия магнитного поля (а, следовательно, и ток) достигает наибольшего 
значения (рис. 1, б). С этого момента ток в контуре будет убывать, следовательно, начнет ослабевать магнитное поле 
катушки, и в ней будет индуцироваться ток, который течет (согласно правилу Ленца) в том же направлении, что и ток 
разрядки конденсатора. Конденсатор начнет перезаряжаться, возникнет электрическое поле, стремящееся ослабить ток, 
который, в конце концов, обратится в нуль, а заряд на обкладках конденсатора достигнет максимума (рис.1, в). Далее те же 
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процессы начнут протекать в обратном направлении (рис. 1, г) и система к моменту времени  придет в первоначальное 
состояние (см. рис. 1, а). После этого начнется повторение рассмотренного цикла разрядки и зарядки конденсатора. 

 

 
 

Рисунок 1. Выполнение закона сохранения энергии в различных колебательных системах 
 

Опора мыслительной деятельности курсантов на образно-логическое восприятие и понимание задачи требует гибкого 
оперирования мысленными образами, а также пространственных представлений. Учебная группа – это коллектив 
совместной учебной деятельности, а процесс общения в учебной группе – процесс формирования мыслетехнических 
способностей. 

Чтобы развивать грамотную техническую речь, умение задавать вопросы и отвечать на них, проводится практикум. 
Проходящая рефлексия развивает способности к самоанализу, самоуправлению в творческой деятельности. Курсанты 
оценивают положительные и отрицательные моменты занятия. Высказывают мнения о своей и коллективной деятельности. 
Приходят к выводу: Что узнали нового? Чему научились? 

Но кроме широкого кругозора и знаний выпускники вуза характеризуют и определённые качества характера, что в 
дальнейшем будет составлять весомую долю профессионализма. Должный подход к обучению даёт каждому курсанту 
возможность приобрести эти качества. Остановимся на проведении мониторинга подробнее. 

В эксперименте участвовали достаточно многочисленная группа, а именно более двухсот человек. Изучая тему 
«Механические и электромагнитные колебания» курсанты, взяв за «стартовые условия» 10 баллов, проследили за собой на 
занятиях в течение двух недель, за каждую «неудачу» штрафовали себя одним баллом и заполняли таблицу. 

Курсанты перед экспериментом получали разъяснение о том, что означают и подразумевают те или иные действия. 
Преподаватель отслеживает мыслетехническое и психологическое состояние курсантов и эффективность последовательного 
освоения ими учебного материала, а при необходимости регулирует действия экспериментируемых курсантов по развитию 
мыслетехнических способностей. 

Средство для мониторинга. 
Понятие умений мыследеятельности и их признаки: 
Слушать. 
1. Воспринимать информацию без предупреждения. 
2. Вникать в суть слов собеседника. 
3. Уметь вычленять главное. 
Выделять главное. 
1. Следить за логикой изложения. 
2. Абстрагировать от второстепенного. 
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3. Ранжировать факты полученной информации. 
4. Сосредоточиться на чем-то одном (главном). 
Сравнивать, выделять главное. 
1. Выделять определенные критерии, соответствующие данной проблеме. 
2. Четко дифференцировать сравнимые моменты. 
3. Анализировать и синтезировать элементы информации. 
4. Обобщать, делать выводы. 
Обобщать, делать выводы 
1. Выявлять общие признаки. 
2. Соединять их в определенную, логически четкую систему, результатом которой является положение, 

соответствующее любому из обобщенных моментов. 
Критически относиться к полученной информации. 
1. Быть объективным. 
2. Уметь сопоставлять, обобщать с ранее известным. 
3. Составить и доказать альтернативное мнение. 
Доказывать (подбирать, выстраивать аргументы). 
1. Подбирать аргументы. 
2. Выстраивать их в соответствии с логикой рассуждения. 
3. Уметь четко и ясно донести до оппонента свои суждения. 
4. Помнить, что вывод должен вытекать изо всей цепочки рассуждения, быть итоговой ступенью их иерархии. 
Творчески мыслить (получать новые смыслы, использовать их). 
1. К известным путям суждения о той или иной проблеме добавлять элементы нового. 
2. Находить нетрадиционный путь решения данной проблемы. 
Выдерживать баланс «произвожу – потребляя». 
1. Находить быстро верное решение поставленной задачи. 
2. Ориентироваться в сложных ситуациях. 
Влиять на мыследеятельность других созидательно (разрушительно). 
1. Использовать разные идеи в неопределенной ситуации. 
2. Стремление к признанию окружающих. 
3. Использовать мышление, связанное с реализацией своих желаний, иногда желаемое выдается за действительное. 
Пример полученных результатов эксперимента представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Результаты эксперимента курсант Иванова И.И. 
 

№ п/п Факторы Лек 1 Лек 2 Лаб раб Практ 

1 Слушать 6 5 6 7 
2 Сравнивать, выделять главное 8 7 5 8 
3 Обобщать, делать выводы 10 7 6 3 

4 
Критически относиться к 
полученной информации 4 6 8 3 

5 
Доказывать (подбирать, 
выстраивать аргументы) 6 7 4 3 

6 
Творчески мыслить (получать 
новые смыслы, использовать их) 8 9 6 4 

7 
Выдерживать баланс «произвожу – 
потребляя» 6 7 6 5 

8 
Влиять на мыследеятельность 
других созидательно 
(разрушительно) 

8 6 4 7 

 
Данные таблицы составлялись на каждого курсанта, учувствовавшего в эксперименте. Затем находились средние 

значения результатов мониторинга, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Средние значения результатов мониторинга 
 

№ 
п/п Факторы Лекция 1 Лекция 2 Лаб. работа Практ. 

занятие 

1 
Слушать 7,45455 7,18182 6,90909 6,81818 

2 
Сравнивать, выделять главное 6,54545 6,31818 6,5 6,40909 

3 
Обобщать, делать выводы 6,54545 6,81818 6,40909 5,77273 

4 
Критически относиться к 
полученной информации 6,77273 6,72727 6 5,63636 

5 
Доказывать (подбирать, 
выстраивать аргументы) 6,40909 6,40909 5,86364 5,81818 

6 
Творчески мыслить (получать 
новые смыслы, использовать их) 6,68182 7,09091 6,5 6,36364 

7 
Выдерживать баланс «произвожу 
– потребляя» 6,45455 6,36364 5,68182 5,95455 

8 
Влиять на мыследеятельность 
других созидательно 
(разрушительно) 

5,86364 5,72727 5,18182 5,72727 

 
По результатам мониторинга приводится диаграмма (Рисунок 2.) мыслетехнических способностей, применяемых 

курсантами на различных учебных занятиях по теме дисциплины «физика». 
 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма мыслетехнических способностей 
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Выводы. Таким образом, проводимые исследования и эксперимент выявили, что методы научного творческого 
последовательного освоения курсантами учебного материала положительно влияют на формирование общих и 
профессиональных компетенций обучающихся и развивают творческое мышление и мыслетехнические способности 
курсантов. Проходящая после мониторинга рефлексия развивает способности к самоанализу, самоуправлению в 
мыслеттворческой деятельности. Курсанты оценивают положительные и отрицательные моменты занятия, что в 
дальнейшем будет составлять весомую долю профессионализма. Должный подход к обучению даёт каждому курсанту 
возможность приобрести очень нужные им качества. 
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СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация. Представленное исследование посвящено раскрытию содержания понятия научно-исследовательской 
компетентности будущих специалистов атомной отрасли. На основе теоретико-методологических подходов, как системный, 
деятельностный, междисциплинарный, интегративный и личностный, сформулировано понятие научно-исследовательской 
компетентности данных специалистов как интегральная характеристика личности. Далее системный подход реализован для 
определения структуры изучаемой компетентности. Итак, выявлены следующие ведущие структурные компоненты научно-
исследовательской компетентности: когнитивный, мотивационный, деятельностный и личностный. 

Ключевые слова: компетентность, системный подход, исследование, компонент, атомная отрасль. 
Annotation. The presented research is devoted to the disclosure of the content of the concept of research competence of future 

specialists of the nuclear industry. On the basis of such theoretical and methodological approaches as systemic, activity-based, 
interdisciplinary, integrative and personal, the concept of research competence of these specialists as an integral characteristic of 
personality is formulated. Further, a systematic approach is implemented to determine the structure of the studied competency news. 
So, the following leading structural components of research competence have been identified: cognitive, motivational, active and 
personal. 

Keywords: competence, system approach, research, component, nuclear industry. 
 
Введение. Инженерная подготовка специалистов для атомной промышленности в техническом вузе представляет 

собой сложный и многоплановый процесс. Технические вузы остро нуждаются в педагогических кадрах высшей 
квалификации, способных проводить наукоемкие исследования в атомной отрасли, поскольку данная отрасль отличается 
высокотехнологичностью и наукоемкостью, тем самым предъявляются особые требования к профессиональной 
деятельности специалиста, непосредственно связанной с проведением наукоемких исследований. Следовательно, в 
инженерной подготовке на первый план выходит формирование научно-исследовательских компетенций в процессе 
инженерного образования. 

Актуальность данного исследования вызвана приоритетностью научно-исследовательских компетенций специалистов 
атомной промышленности, так как сложнейшее технологическое производство требует от них самостоятельного принятия 
адекватных решений в условиях наукоемкого производства. Данный фактор определяет высокие требования к 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов атомной отрасли. В дальнейшем им придется 
ставить и решать сложнейшие наукоемкие исследовательские проблемы, продвигать результаты своих исследований на 
рынке мировых научных исследований. Как нам представляется, формирование у будущих специалистов атомной отрасли 
научно-исследовательской компетентности обеспечит им в перспективе эффективное решение непростых 
производственных задач, стоящих в атомной промышленности. 

Для этого, прежде всего, необходимо следует раскрыть сущностно-содержательную характеристику научно-
исследовательской компетентности специалистов атомной отрасли. В современной практике существующий опыт 
профессиональной подготовки инженерных кадров в технических вузах подтверждает тезис о том, что компетентностный 
подход в образовании представляет собой как один из приоритетных подходов, обеспечивающий эффективность 
подготовки инженерных кадров для атомной промышленности, а также успешность организации и проведения наукоемких 
научно-исследовательских работ в атомной отрасли. 

Актуальность реализации представленного исследования обусловлена выше изложенными положениями. 
Цель исследования состоит в раскрытии структуры научно-исследовательской компетентности студентов технического 

вуза – будущих специалистов атомной отрасли. 
Изложение основного материала статьи. Исходя из вышеизложенного, сформулируем авторское содержание 

феномена научно-исследовательской компетентности будущих специалистов атомной отрасли. 
Итак, научно-исследовательская компетентность будущих специалистов атомной отрасли представляет собой 

системное образование личности, включающее: знания, умения и навыки в области естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, способность творчески применять их в наукоемких исследованиях, 
проводимых в атомной отрасли, опыт поисково-исследовательской деятельности, осознание своих потребностей, 
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ценностных смыслов и мотивов личностного достижения в ходе выполнения научных исследований, а также необходимые 
личностные качества исследовательской направленности. 

В раскрытии содержания данного понятия использован системный подход, что позволяет выявить структурно-
функциональные компоненты рассматриваемой компетентности: мотивационный, когнитивный, процессуальный (то есть, 
деятельностный) и личностный [6]. 

Системный подход к раскрытию содержания данного феномена обеспечил целостный анализ педагогических явлений и 
факторов, влияющих на формирование исследуемой компетентности и является одним из основополагающих подходов, 
основы которого заложил А.А. Богданов. Дальнейшее развитие данный подход получил в работах Л. Фон Берталанфи [2], 
посредством которого раскрываются структурные составляющие объекта (системы), выявляются их взаимодействия, 
функциональные связи между составляющими элементами. Обозначенный подход успешно использовался в изучении 
педагогических систем многими исследователями, как В.С. Безрукова, А.П. Беляева, В.П. Беспалько, Г.М. Ильмушкин,  
Ф.Ф. Королев, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и др. 

Теоретико-методологическую основу данного исследования составили деятельностный, междисциплинарный, 
системный и компетентностный подходы [3-6]. 

Деятельностный подход позволяет исследовать формирование выделенной компетентности студентов не только в 
контексте структурных составляющих, но и функциональных отношений и обогащает новыми знаниями каждую из 
изучаемых дисциплин в ходе интеграции содержания обучения на стыке различных дисциплин [10]. 

Междисциплинарный подход направлен на использование знаний из различных областей знаний в процессе 
исследования рассматриваемой компетентности. 

Системный подход находит широкое применение в педагогических исследованиях и предусматривает следующую 
цель: выделить структурные и функциональные составляющие объекта исследования, раскрыть специфику 
функционирования. Выяснить факторы, оказывающие существенное влияние на функционирование исследуемого объекта. 
Изучить взаимодействие и взаимообусловленность структурных элементов системы [7, 8]. 

Компетнтностный подход, прежде всего, обеспечивает методологическую базу по формированию исследовательских 
компетенций. 

Нами выделены следующие основные принципы: системности, профессиональной направленности, интегративности, 
развивающего обучения, междисциплинарности, реализация которых позволит успешное формирование у студентов 
научно-исследовательской компетентности. 

Реальную поддержку и развитие идея исследовательской направленности профессиональной подготовки будущих 
специалистов атомной отрасли в техническом вузе находит в современных условиях широкое понимание, так как ее 
осуществление способствует качественной подготовке данных специалистов, их конкурентоспособности в атомной 
промышленности, становлению личности, её самовыражению и оптимальной самореализации в дальнейшей жизни. Студент 
технического вуза, обладающий творческой исследовательской способностью, всегда будет иметь преимущество перед 
сверстниками, не проходившими серьезную школу научно-исследовательской деятельности, и значительно быстрее и 
эффективнее достигнет успеха в профессиональной и социальной деятельности. Он имеет потенциальные возможности для 
проявления инициативы, творчества в профессиональной деятельности, работая в атомной промышленности. Тем самым 
приобретет ещё большую уверенность, самостоятельность в своих профессиональных действиях. Безусловно, чувство 
удовлетворенности в профессиональной деятельности приносит успех и радость, как в социальной, так и в личной жизни. 

Таким образом, актуальность формирования научно-исследовательской компетентности в определенной мере 
вызывается и социальным заказом современного общества, внутренней потребностью личности и рекреативной функцией 
образования. В данном исследовании опирались также на исследования творчества такими учеными, как Л.И. Божович,    
Л.С. Выготский, И.Я. Лернер и др. 

В то же время формирование исследуемой компетентности студентов технического вуза гарантирует в дальнейшем, 
работая в атомной отрасли активно и увлеченно проводить наукоемкие научные исследования. Формирование 
исследовательских компетенций у студентов предполагает проведение ими доступных исследовательских работ под 
руководством ученых-исследователей, опытных научных руководителей, начиная прямо с первого курса. Такой подход 
осуществляется в единстве с учебно-познавательной деятельностью как единый образовательный процесс, направленный на 
приобщение студентов к активным научным исследованиям и носит поэтапный характер. На младших курсах (начальный 
этап) в основном предусматривается изучение теоретических и методических основ проведения научно-исследовательской 
работы, выполнение работ реферативного направления, на 2-ом и 3-ем курсах (промежуточный этап) выполняют более 
сложные исследования непосредственно под руководством научных руководителей с выполнением экспериментальных 
исследований, которые имеют прикладное значение. На старших курсах (завершающий этап), имея определенный опыт 
выполнения исследований экспериментального характера можно привлекать студентов к проведению более наукоемких 
технологий под пристальным научным руководством ученых, обладающим большим опытом такой работы. 

Многие аспекты организации поисково-исследовательской деятельности студентов рассмотрены в работах [1, 4, 8, 9]. 
Посильная научно-исследовательская работа необходима, к ней следует привлекать в процессе профессиональной 

подготовки постепенно всех студентов. 
Далее раскроем сущностно-содержательную характеристику каждого из компонентов научно-исследовательской 

компетентности студентов. 
Мотивационный компонент вызван необходимостью проявления мотивов для активной научно-исследовательской 

деятельности в атомной отрасли и ценностно-смыслового отношения к этому процессу и включает такие составляющие, как 
1. Мотивационно-ценностное отношение к познавательной и научно-исследовательской деятельности. 
2. Стремление к росту личностного потенциала в сфере организации наукоемких научных исследований. 
3. Осознание своих потребностей и мотивов личностного достижения в ходе проведения научных исследований. 
Информационный компонент обуславливается необходимыми знаниями, умениями и навыками студентов по 

организации и выполнению научно-исследовательской работы и включает следующие составляющие: 
1. Овладение методологией научного исследования. 
2. Системные и обобщенные знания посредством междисциплинарной интеграции естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
3. Навыки и умения по использованию междисциплинарных знаний в научно-исследовательской деятельности. 
4. Самообразование по углублению своих научно-теоретических знаний. 
5. Прогнозирование и планирование научно-исследовательской деятельности. 
Формирование научно-исследовательской компетентности не может осуществляться вне деятельности, поэтому 

деятельностный компонент приобретает приоритетную значимость, в основу данного компонента составляют следующие 
компетенции: 



 209

1. Овладение практическими умениями и навыками выполнения исследовательских работ. 
2. Овладение методикой выполнения исследовательской работы. 
3. Участие в работе научных конференций различного уровня и статуса. 
4. Представление результатов научных исследований на всевозможные конкурсы, выставки. 
5. Оформление результатов научных работ в виде презентаций для публичного представления. 
Личностный компонент исследуемой компетентности включает необходимые личностные качества для выполнения 

исследовательской деятельности таких, как ответственность, целеустремленность, гибкость мышления, хорошая 
оперативная память, напряженная умственная активность, работоспособность, решительность, настойчивость в достижении 
целей и т.д. 

Выводы. Результаты реализованного исследования, прежде всего, имеют прикладное значение и раскрывают 
потенциал научно-исследовательской деятельности в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов 
атомной отрасли. Выявленная структура научно-исследовательской компетентности открывает новые реальные 
возможности покомпонентного формирования исследуемой компетентности, при этом личностный компонент является 
доминирующим, а, именно, личностные качества научно-исследовательской направленности в целом и определяют успех в 
процессе выполнения наукоемких научных исследований в атомной отрасли. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ВУЗА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема становление личности современного профессионала 
посредством организации качественного социально-педагогического пространства высшего образования. Указывается 
влияние внеучебной деятельности на формирование специфических качеств будущего специалиста. Обосновывается 
значение социокультурных условий в вузе. Разрабатывается возможность представить модель выпускника, включающая 
научно-обоснованные характеристики личности специалиста. Анализируется молодежная среда вуза с учетом основных их 
потребностей и изменяющейся социально-педагогической информации. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, социально-педагогическое пространство вуза, специалист-
профессионал, воспитательная деятельность, модель выпускника. 

Annоtation. The article deals with the actual topic of the formation of the personality of a modern professional through the 
organization of a high-quality social and pedagogical space of higher education. The influence of extracurricular activities on the 
formation of specific qualities of a future specialist is indicated. The importance of socio-cultural conditions in the university is 
substantiated. An opportunity is being developed to present a model of a graduate. Including scientifically based characteristics of the 
personality of a specialist. The youth environment of the university is analyzed, taking into account their basic needs and changing 
socio-pedagogical information. 
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Введение. Современные исследования научного и содержательного характера социально-воспитательной функции в 

системе высшего образования обеспечивают актуальность по сей день. Несомненно, такая значимость зависит от 
качественного воспитательного процесса студенческой молодежи вуза и формированием профессиональных компетенций в 
системе образования. Применение этапов эффективного осуществления воспитательной деятельности в вузе охватывает 
многочисленные концепции, принципы и подходы к проектированию и организации социально-педагогического 
пространства. 

Анализируя нормативные документы социально-воспитательного процесса вуза, необходимо учитывать специфику и 
характеристику этого процесса; педагогические условия конкретной образовательной организации; требования 
Федерального образовательного стандарта. 

Сегодня мы наблюдаем существенные преобразования социально-воспитательной работы в системе высшего 
образования. В работе вузов используются современные технологии и приемы профессионального воспитания, появляются 
новейшие тенденции, научные подходы, молодежные практико-ориентированные направления. 

Высшее учебное заведение предполагает огромное количество социальных студенческих проектов различного 
характера, способствующих выявлению эффективных способов повышения социально-педагогической активности 
обучающихся [3]. Желание студентов вузов развиваться как профессиональной личности ставит перед образовательной 
организацией нестандартные вопросы. 

Социокультурные условия и качественная организация системы воспитательной деятельности порождают 
эффективные взаимоотношения среди студентов, способы профессионального поведения, социально приемлемую 
мотивацию к обучению, самовоспитание и способность управлять собой. 

Формулировка цели статьи – теоретически обосновать влияние социально-педагогического пространства вуза на 
формирование профессионально-воспитательных компетенций специалиста. 

Изложение основного материала статьи. Социально-экономические условия и государственное влияние всегда 
обращают внимание на уровень воспитания будущего специалиста, тем самым диктуя профессиональные требования, 
педагогические тенденции учебных заведений и научные перспективы. Стремительно изменяющееся общественное 
развитие личности молодого специалиста характеризуется новыми инновационными процессами. Здесь особо важным 
фактором социальной адаптации и профессиональной активности студентов становится готовность к изменениям, 
мобильность индивидуального сознания, инициативность, принятия перемен как новой ценности. В этом случае 
проявляется возможность примерить на себя совершенно новую роль и место в социуме. 

Инновационно-развивающееся общество рассматривает личность молодого специалиста как социально-зрелого, 
профессионально-воспитанного активного субъекта в самых различных областях деятельности [5]. Требуется создать такие 
социокультурные условия, при которых личность будущего профессионала способна к перспективному потенциально 
успешному жизненному развитию. В этом случае образовательным ориентиром будет служить профессиональное 
воспитание студента, осуществляющее профессиональную адаптацию к трудовой деятельности. Образовательная 
организация тем самым формирует воспитательное пространство подготовки выпускника и обеспечивает выполнение 
социально-педагогической функции становление личности. 

Социально-педагогическая функция вуза приобретает новое функциональное назначение [7]: 
– ценностные предпочтения, значимые в культурном, социально-педагогическом, личностно-профессиональном плане; 
– развитая система отношений через гуманистический, диалоговый коллективисткий опыт обучающихся; 
– наличие профессиональной культуры через предъявления нормативных, эталонных, идеальных образцов 

человеческих проявлений; 
– критическое мышление обучающихся, обеспечивающее оценку поступков и поведения; 
– рефлексивный опыт отношений студент к себе, другим людям. 
Мы не можем отбросить традиционные функции профессионального образования, но преобразование педагогического 

знания в вузе необходимо. 
Социально-педагогическая функция вуза – это преобразование воспитательной работы со студентами; формирование 

профессиональных важных качеств и универсальных компетенций молодого специалиста. Также функция обеспечивает 
конкурентоспособность выпускника на рынке труда, приспособляемость к изменяющимся социально-экономическим 
условиям. 

Следует отметить значительную роль концептуальной основы создания социально-воспитательного пространства, 
базирующегося на идеях целостного и личностно-ориентированного подходов. Одним из эффективных направлений 
организации такого пространства является профессионально-педагогическое проектирование и исследовательское 
инновационное моделирование [6, 8]. Такой подход позволяет выявить актуальные проблемы и трудности системы 
воспитания, а также обозначить пути преобразования и реализацию стратегии воспитательной деятельности в вузе. 

Содержательно-деятельностную основу социально-педагогической функции вуза составляет комплексное обеспечение 
педагогической действительности. Одним из центральных компонентов такого обеспечения является работа с ценностно-
смысловой сферой профессиональной деятельности специалистов. В структуру воспитательной работы обязательно входят 
педагогически значимые действия с предъявлением социокультурной информации воспитывающего характера. 

Исследования социологической информации позволят нам смоделировать социально-педагогический и 
социокультурный облик современного молодого специалиста: 

– студент-профессионал имеет практические ценности как в процессе профессиональной подготовки, так и в 
приобретение трудовых знаний и навыков; 

– студент-профессионал склонен больше к самостоятельности и инициативности в приобретении профессиональных 
компетенций; 

– студент-профессионал опирается на главные актуальные сферы: личностную (дружба, брак, любовь, семья) и 
профессиональную (деньги, карьера, успех, независимость); 

– студент-профессионал обеспечен высоким уровнем профессионализма, познавательным интересом и мотивацией в 
работе; 

– студент-профессионал обладает адекватной самооценкой, ориентирован на признание и уважение в коллективе и в 
семье. 

Модельное представление молодого современного специалиста носит динамический педагогически интегративный 
характер [1]. Зависящий от изменений социокультурных условий. Модель выпускника вуза предлагает качественное 
конкретное изучение личности студента с учетом ценностных и профессиональных ориентаций, значимых для будущей 
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профессионально-трудовой деятельности. Ориентируясь на моделирование личности выпускника, мы обосновываем 
характеристики личности специалиста в социально-профессиональных условиях воспитания. В этом случае социально-
педагогическая функция вуза ориентирует студента как субъекта его жизнедеятельности и ставит перед образовательной 
организацией новые условия социально-конструктивного взаимодействия участников воспитательного процесса. 

Профессионально-воспитательная среда предполагает включение студентов в практическую деятельность, смысл и 
содержание которой соответствует намеченным социально-педагогическим целям. Содержание социально-педагогической 
функции обеспечивает формирование разнообразного опыта совместной деятельности обучающихся; организацию 
рефлексивного поведения; переоценку негативного опыта. 

Социально-воспитательная деятельность вуза в этом случае расширяет границы и впускает различные технологические 
этапы формирования личности современного специалиста. Педагогическая деятельность вуза на технологическом уровне 
предполагает: 

– изучение имеющих свойств личности и изменений предмета воспитательной деятельности; 
– обеспечение нормативов социально-воспитательной деятельности; 
– применение системного похода к действиям педагогов; 
– осуществление логики и последовательности действий; 
– управление социально-педагогическим процессом; 
– эффективная трансляция социально-воспитательного опыта. 
Нельзя говорить о всей технологизации профессионально-воспитательного процесса вуза. Применять и учитывать 

следует только следующие технологии в системе воспитания: 
– организационная технология, направленная на реализацию эффективной совместной деятельности; 
– коммуникативная технология, направленная на грамотное построение продуктивного общения, развитие диалога; 
– технология личностной трансформации, позволяющая актуализировать или сформировать у студента социально 

востребованные личностные проявления. 
Технологическая сторона социально-воспитательного процесса является производной от системного применения 

педагогических методов профессиональной деятельности [2]. Технологический этап социально-педагогической функции 
высшего образования связан с определёнными профессиональными действиями, отвечающими логикой социально-
воспитательного процесса. Важно, применительно к воспитанию правильнее упоминать о технологичности действий 
педагогов и методике социально-воспитательной деятельной деятельности. 

Критериями успешности реализации социально-педагогической функции вуза в условиях профессионального 
воспитания являются: 

– нормативно-объективная результативность профессиональной деятельности выпускника, представляет собой 
нормативный образ желательных практических результатов; 

– нормативно-субъективная результативность профессиональной деятельности выпускника, определяется 
индивидуально-личностными представлениями о желательных практических результатах. 

Анализируя научные подходы к пониманию результативности профессиональной деятельности молодого специалиста, 
можно обозначить организацию совместной деятельности обучающихся, при которой обеспечивается: 

– положительная динамика проявлений ценностно-значимых качеств личности; 
– обогащение личного опыта выпускников социально-педагогическим значимым содержанием; 
– практическая продуктивность профессиональной деятельности; 
– личностно-профессиональный рост, проявление личностных характеристик, динамика качественных поступков. 
Выводы. Современные изменяющиеся условия в системе профессионального высшего образования обуславливают 

принципиально новые требования к профессиональной подготовке молодого специалиста. Профессиональное выполнение 
социально-педагогической функции вуза требует теоретически развитого мышления, поскольку стратегия развития 
воспитательного процесса как социального явления подчинены определённым закономерностям. 

В этом смысле технология воспитания – это освоения в практике профессионального сообщества последовательность 
методов, разворачивающая социально-педагогический процесс во времени от момента выдвижения цели до получения и 
оценки результата. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация. В статье раскрываются возможности формирования профессионально важных качеств личности студентов 

вузов. Обозначаются особенности влияния профессионально важных качеств на будущую профессионально-трудовую 
деятельность выпускников. Выделяются этапы формирования профессионально важных качеств с учетом освоения 
универсальных компетенций. Статья носит рекомендательный характер по целенаправленному развитию 
профессиональных свойств личности. Подчеркивается важность профессиональных качеств личности студента в период 
обучения в вузе. 

Ключевые слова: личностные качества, профессиональная деятельность, индивидуальные качества субъекта 
деятельности, профессионализм личности, профессиональное обучение. 

Annоtation. The article reveals the possibilities of forming professionally important personality traits of university students. The 
features of the influence of professionally important qualities on the future professional and labor activity of graduates are indicated. 
The stages of the formation of professionally important qualities are highlighted, taking into account the development of universal 
competencies. The article is of a recommendatory nature on the purposeful development of professional personality traits. The 
importance of the professional qualities of the student's personality during the period of study at the university is emphasized. 

Keywords: personal qualities, professional activity, individual qualities of the subject of activity, personal professionalism, 
vocational training. 

 
Введение. Профессиональная подготовка студента в вузе – процесс актуальный и непременно учитывает комплекс 

полученных знаний и навыков. Учебно-педагогический процесс высшего образования построен с учетом современных 
педагогических технологий и новейших технологических программ обучения, ориентированных на повышение уровня 
профессиональных знаний и развития профессионально важных качеств студента-профессионала. 

Профессиональное самоопределение студента на прямую зависит от сформированных личностных качеств 
обучающегося, необходимых для будущей трудовой деятельности. Индивидуальные особенности личности определяют 
уровень успешности обучения в учебном заведении, формируют профессиональную направленность. 

Профориентационные возможности образовательной организации способствуют правильному вектору формирования 
профессиональных личностных качеств студента. Не всегда учитываются психологические особенности личности при 
поступлении в вуз, но они также влияют на развитие необходимых профессиональных качеств будущих специалистов. 
Учитывая эти факторы, под профессионально важными качествами будем понимать индивидуально-личностные 
особенности и способности субъекта профессиональной деятельности, влияющие на практико-деятельностную основу 
профессии. 

Формулировка цели статьи – теоретически обосновать и разработать модели формирования профессионально важных 
качеств личности студента вуза. 

Изложение основного материала статьи. Многих исследователей интересует проблема формирования личности в 
процессе обучения. Профессиональная подготовка в вузе ориентирует личность студента на становление его как 
профессионала в конкретной деятельности. На владение профессиональными компетенциями. 

На сегодняшний день такое становление личности профессионала осуществляется в двух направлениях. Первое 
включает в себя достаточное количество научных работ, которые в основном направлены на изучение конкретных 
специфических индивидуально психологических особенностей личности, обучающихся в процессе профессиональной 
деятельности. Такое направление обусловлено необходимостью углубленного изучения одной или несколько черт личности 
студента. Этот подход позволяет не исследовать личность целиком, разработать методики, направленные на диагностику 
специфических конкретных черт личности и их составляющих. Метод наблюдения осуществляет проявления одного 
свойства личности более подробно в профессиональной деятельности, а также как процесс и результат труда влияют на его 
формирование. 

Чаще всего исследования этого направления посвящены одному конкретному виду профессиональной деятельности, 
определяя его через запросы работодателей, практической деятельности, самого обучающегося. Как правило в этом случае 
берется в расчет уже имеющиеся профессионально важные качества личности студента, а также концептуальные основы их 
формирования. Более тщательное внимание к конкретным свойствам и качествам дает возможность определить 
рекомендации по целенаправленному формированию данного качества в профессиональной деятельности. Необходимо 
обозначить, что комплекс профессионально важных качеств должен быть специфичен для каждого вида деятельности. 

Второе направление включает в себя комплексное исследование личности, предполагающее рассматривать целостный 
комплекс профессионально важных качеств, их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе профессионально-трудовой 
деятельности [3]. Важно изучить комплексную систему качеств личности студента для рассмотрение психологических 
основ профессии. Тогда возникает потребность в целесообразности синтетического подхода к исследованию личности 
профессионала. В данном случае необходимо многообразие характерологического описания свойств, которое позволяет 
оценить целостную личность профессионала. 

В отечественной психологии необходимость синтетического подхода отмечалось в практической деятельности. В 
зарубежной психологии отдается предпочтение теоретическим исследованиям. В этом случае мы наблюдаем переход от 
аналитического подхода изучения индивидуальности студента к личностному подходу [6, 7]. 
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Личностный подход прежде всего изучает основные пути профессионального становления будущего специалиста через 
развитие личностных качеств и учет индивидуальных особенностей. Такой подход обеспечивает формирование ряда 
универсальных качеств личности, выступающие как профессионально важные практически для всех видов 
профессиональной деятельности. Как правило к ним относятся: самооценка, самоконтроль, эмоциональная устойчивость, 
тревожность. 

Изучая практический отечественный опыт исследования личности можно выделить несколько моделей формирования 
профессионально важных качеств личности студента в образовательных организациях [1]. 

Модель 1. Формирование профессионально важных качеств в специально выделенной учебной дисциплине учебного 
плана основных образовательных программ высшего образования. 

Как правило такие дисциплины ведутся на первом курсе обучения и реализуются в самом начале образовательной 
программы. Это могут быть курсы по выбору обучающегося, спецкурсы, адаптационные курсы, факультативные курсы, 
мастер-классы, тренинги, внеучебные мероприятия. 

Кроме этого, учебная дисциплина «Введение в профессию» является обязательной и сочетается с практикой, 
направлена на формирование профессионально важных качеств – коммуникативность, сотрудничество. 

Модель 2. Формирование профессионально важных качеств в процессе учебно-воспитательной деятельности вуза, 
включающей освоение практически всех учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей основных 
образовательных программ. 

В рамках этого модуля формированием профессионально важных качеств занимаются педагоги 
общепрофессионального и профессионального цикла основных образовательных программ. Зачастую эти преподаватели 
отвечают за формирование профессиональных компетенций в соответствие с ФГОС ВО [3]. 

Профессионально-личностные качества на таких учебных дисциплинах обеспечивают развитие личности для 
эффективной трудовой деятельности. Важно отметить принадлежность этих качеств к формированию профессиональной 
этики и профессиональной культуры работника. 

Модель 3. Формирование профессионально важных качеств в условиях внеаудиторной работы, в том числе 
дополнительного образования в системе высшего образования. 

Система профессионального воспитания не только обеспечивает формирование профессионально важных качеств 
студента, но и развивает профессиональную культуру, формирует профессиональные компетенции. В результате учебно-
профессиональный процесс вуза представляет собой сложную непрерывную структуру целеполагания, что расширяет 
границы педагогической деятельности. Высшее учебное заведение делает акцент на социально-воспитательной сфере 
студенческой молодежи, происходят кардинальные изменения профессионально-воспитательной среды, развиваются 
студенческие объединения и организации. Поскольку задачи формирования профессионально важных качеств студентов 
переплетаются с психолого-педагогическими задачи обучения, то важно объединить студентов в неформальной обстановке: 
волонтерство и социальное проектирование, студенческое самоуправление, культура и творчество, конкурсы 
профессионального мастерства, научные конференции. 

Для этого разрабатывается организационно-педагогические условия, которое обеспечивают результативность развитие 
системы профессионально важных качеств студентов [4]: 

– создание объединённого совета обучающихся, способствующий развитию самостоятельной ответственной 
совместной деятельности и обеспечивающий развитие эффективных форм межличностного взаимодействия студенческой 
молодежи вуза; 

– совершенствование деятельности профсоюзной организации университета, включающая в себя защиту социальных 
прав и гарантий студентов; реализацию оздоровления и отдыха студентов; организацию культурно-творческих 
мероприятий; организацию спортивно-оздоровительных мероприятий; развитие студенческого самоуправления; 

– развитие студенческой инновационной деятельности и технического творчества, обеспечивающая стимулирование 
инициативы студентов в решении социально значимых проблем в образовании, создание условий для творческой 
самореализации и гражданского становления студенческой молодежи; 

– создание специального социально-методического пространства для закрепления и развития профессионально-
методических навыков и умений; получения знаний о современных подходах к преподаванию; формирования мотивации к 
будущей преподавательской деятельности; активизации творческого потенциала личности педагога; развития 
исследовательской и проектной деятельности будущего педагога. 

Модель 4. Формирование профессионально важных качеств в условиях практико-ориентированной деятельностной 
интеграции обучения студентов вуза.  

Деятельностный подход к образовательному процессу вуза предполагает создание специфической инфраструктуры для 
реализации как академических теоретических компетенций, так и профессиональных, метапрофессиональных компетенций 
[5]. Такое пространство обеспечивает моделирование в учебном процессе различных форм взаимодействия и 
сотрудничества. К ним относятся различного рода групповые и коллективные действия молодых специалистов: ролевые и 
деловые игры, моделирование профессиональных ситуаций, бизнес-центры, тренажерные компьютерные стимуляторы, 
сетевые образовательные программы. 

Важная роль и существенное влияние на формирование профессионально важных качеств личности студента оказывает 
самооценка. Нейродинамические особенности проявления личности определяют показатели нервной системы человека, а 
именно уровень самооценки [2]. Успешная профессиональная деятельность во многом зависит от степени выраженности 
адекватных и неадекватных реакций. В период профессиональной подготовки формируются первичные личностные 
качества, необходимые для обучения в вузе. По мере роста профессионализма на первое место выходят умения оценивать 
свои возможности и грамотно их применять, регулируется эмоциональный компонент в различных экстремальных и 
нестандартных условиях. 

Развитие самооценки профессионально важных качеств у студентов вуза является одним из значимых факторов 
профессиональной коррекции и самосовершенствования. Этот процесс включает в себя самовоспитание, определение себя 
как субъекта деятельности, проявление индивидуально-типологических особенностей на практике. 

Необходимо упомянуть структурности формирования профессионально важных качеств личности студентов, 
определяющей мотивы профессионального труда, профессионально-ценностные ориентации, профессионально-личностные 
установки. Также структурность дает возможность оценивать специальные профессиональные способности, способности 
профессионального роста, профессионально-личностные возможности, выбор профессии. 

Выводы. Профессионально важные качества – это особенное формирование индивидуальности личности студента, 
своеобразная подготовка к будущей профессиональной деятельности. Определённо можно сказать, что формирование 
профессионально важных качеств обеспечивает универсальный набор личностно-профессиональных свойств, 
характеризующих профессиональную пригодность будущего специалиста. 
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Результаты и эффективность профессиональной деятельности также зависит от двух факторов: качественная 
организация формирования профессионально важных качеств специалиста в вузе и профессиональная мотивация, 
отношение к трудовым обязанностям, самоорганизация самого студента-профессионала. 

Целенаправленная профессиональная подготовка специалистов непосредственно влияет на успешность трудовых 
операций будущего работника-практика. Учет индивидуальных особенностей и психологических характеристик также 
обеспечивает профессиональную готовность к деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается подготовка высококвалифицированного специалиста с применением 

компетентностного подхода к обучению. Развитие личности и способность разрешать всевозможные практические задачи 
наблюдается у будущих специалистов, в обучении которых применяется компетентностный подход. Компетентностный 
подход предполагает усвоение и овладение обучающимися в комплексе знаний, умений и навыков, а также формирование у 
будущих специалистов профессиональных компетенций. К базовый категориям компетентностного подхода относят 
понятия «компетентность» и «компетенция». «Компетенция» − это социальная характеристика подхода, а 
«компетенстность» − личная. Компетентностный подход ориентирован на достижение достаточно высокого уровня знаний, 
практического опыта, который необходим в профессиональной деятельности и общении в различных областях и сферах. 
Выделяют общекультурные, универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетенсностный подход, педагогический процесс, 
высокомпетентностный специалист, образование, компетенции. 

Annotation. The article says preparation highly qualified specialist using a competency-based approach to training. Personality 
development and the ability to solve all sorts of practical problems is observed in future specialists, in whose training a competence-
based approach is used. The competence-based approach involves the assimilation and mastery of students in a complex of 
knowledge, skills and abilities, as well as the formation of professional competencies in future specialists. The basic categories of the 
competence-based approach include the concepts of “competence” and “competence”. “Competence” is a social characteristic of the 
approach, and “competence” is a personal one. The competence-based approach is focused on achieving a sufficiently high level of 
knowledge, which is necessary in professional activity and communication in various fields and spheres. Allocate general cultural, 
universal, general professional and professional competencies. 

Keywords: professional education, competence-based approach, pedagogical process, highly competent specialist, education, 
competencies. 

 
Введение. Социальное становление и самоопределение личности будущих специалистов является одной из важнейших 

задач профессионального образования. Соотнесение интересов и возможностей личности обучающегося с интересами 
общества и государства оказывает значимое влияние на формирование механизма самоопределения личности будущего 
специалиста посредством построения предметного содержания профессионального образования. 

Целью статьи является теоретическое обоснование компетенстностного подхода, выявление его особенностей и 
сущности. 

Изложение основного материала статьи. В основе профессионального образования находится теоретическая и 
практическая подготовка высококвалифицированного специалиста профессионального образования. В условиях внедрения 
современного образования и профессиональных стандартов, а также нового развития профессионального образования 
делают необходимым непрерывное повышение качества образования. Образование терпит различные реформирования, в 
процессе которых применяются разнообразные подходы к обучению, что обеспечивает высокое качество 
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профессионального образования специалистов и эффективное формирование их профессиональных компетенций в 
соответствии с запросами работодателей в различных сферах деятельности. В процесс реформирования образовательного 
процесса профессионального образования включены различные подходы к обучению, отмеченные отечественными 
учёными. Одним из направлений модернизации образования является компетентностный подход [5]. 

Развитие личности и способность разрешать всевозможные практические задачи наблюдается у будущих специалистов, 
в обучении которых применяется компетентностный подход. Компетентностный подход ориентирован на достижение 
достаточно высокого уровня знаний, практического опыта, необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности и общения в различных областях и сферах. Выделяют общекультурные, универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В результате применения компетентностного подхода 
обучающиеся готовятся к решению задач своей профессиональной деятельности различных типов: педагогический; 
проектный; методический; организационно-управленческий; культурно-просветительский; сопровождения и др. 

В соответствии с условиями экономического развития применяемый компетентностный подход в профессиональном 
образовании формирует новую модель будущего специалиста, востребованного на рынке труда [2]. Обеспечение высокого 
качества подготовки будущих специалистов и актуализация спроса обучающих на профессиональное образование возможно 
в процессе применения компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов. Результатом обучения является 
наличие у специалистов сформированных профессиональных компетенций. 

В профессиональном образовании активно применяется компетентностный подход в подготовке специалистов 
различных профилей. 

Компетентностный подход направлен на повышении эффективности подготовки высококвалифицированного 
специалиста с применения различных форм обучения; подготавливает будущего специалиста к воспроизведению его 
приобретённых знаний, умений и навыков в своей профессионально деятельности. В связи с увеличением требований 
образовательных программ с целью повышения уровня и эффективности образования, а так же требованиями работодателей 
на рынке труда применение компетентного подхода в профессиональном образовании становится необходимым. В каждом 
ФГОС указаны компетенции, необходимые к овладению того или иного специалиста определённого профиля подготовки в 
результате прохождения программы обучения определённого уровня. 

Компетентностный подход в организации образовательного процесса предполагает определение системы действий, 
последовательно реализуемых в соответствии логикой овладения профессиональных компетенций будущими 
специалистами. 

С помощью применения инновационных педагогических технологий, частности лично-ориентированных, повышается 
эффективность подготовки будущих специалистов. Для внедрения педагогических технологий необходимо обеспечить 
выполнение ряда определённых условий: 

− уровень доступности к современным проблемам непрерывного профессионального образования в профессиональных 
учебных заведений; 

− усиление инженерной и психолого-педагогической подготовки в результате повышения методической 
компетентности педагогов с целью овладения современными педагогическими технологиями и т.д. 

Подготовка высококвалифицированных и компетентных специалистов различных профилей с формированными 
профессиональными компетенциями является одной из целей применения и реализации компетентностного подхода в 
профессиональном образовании [3]. В профессиональном образовании компетенции рассматриваются как новый тип 
целеполагания в подготовке высоко компетентностных специалистов, обусловленный рыночной экономикой и 
отношениями [9]. 

Компетентностный подход предполагает усвоение и овладение обучающимися в комплексе знаний, умений и навыков, 
а также формирование у будущих специалистов профессиональных компетенций. В связи с этим меняется система методов, 
применяемых в подготовке специалистов, обладающих рядом сформированных профессиональных компетений. В основе 
отбора и конструирования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функций 
профессионального образования при подготовке высококомпетентного специалиста [7]. 

К базовый категориям компетентностного подхода относят понятия «компетентность» и «компетенция». 
«Компетенция» − это социальная характеристика подхода, а «компетенстность» − личная [1]. 

В зависимости от личностных характеристик специалиста определённого профиля подготовки его компетентность 
определяется степенью освоения профессиональных компетенций, а компетенция, в свою очередь, представляет собой 
определенное требование к подготовке специалистов. 

Выделяют несколько типов компетенций: 
− общие (общекультурные); 
− специальные (профессиональные); 
− межличностные (коммуникативные); 
− системные (проектные); 
− профессиональные (предметные); 
− личностные (рефлексивные); 
− социальные. 
Ричард Уайт впервые использовал термин «компетенция» в 1959 году. Позже в 1965 г. профессор Массачусетского 

университета Н. Хомский применил в своей работе понятия «компетенция» и «компетентность» для описания разницы 
между знаниями и способностями к его применению. 

В профессиональном образовании применение компетентностного подхода предполагает формирование способностей 
для решения проблем, независимо от их сложности, опираясь на имеющиеся знания, умения и навыки [4]. 

Компетентностный подход к обучению включает в себя ряд функций. К ним относят: 
− повышение качества сопровождающих процессов (научно-методическая работа, инновационная деятельность); 
− обеспечение объективности диагностических процедур; 
− интеграцию образовательного пространства; 
− оптимизацию системы управления качеством. 
С применением компетентностного подхода в подготовке будущих сотрудников различных профилей сформировалась 

новая модель специалиста [8]. Данную модель можно представить таким образом: 
− цель деятельности специалиста; 
− функциональная характеристика деятельности и её виды; 
− условия и средства деятельности; 
− критерии оценки деятельности; 
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− критерии информационно-образовательной деятельности; 
− результат деятельности специалиста. 
Особенность компетентностного подхода заключается в том, что с помощью него можно теоретически обосновать 

модель специалиста различного профиля, а также спроецировать будущий рабочий процесс. 
Структуру компетентной модели специалиста составляют следующие компоненты: 
− общая характеристика специальности; 
− основные виды профессиональной деятельности специалиста; 
− базовый уровень компетенции специальности; 
− промежуточный уровень компетенции специалиста (к нему относят наблюдение и анализ сформированных 

компетенций будущих специалистов); 
− профессиональный уровень специалиста (то есть готовность к решению профессиональных задач). 
Компетентный подход в профессиональном образовании предполагает детализацию моделей деятельности 

преподавателей и будущих специалистов, а также наличие показателей уровня усвоения их профессиональных            
компетенций [6]. 

Применение и реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании требует формулировки 
конкретных образовательных целей в форме компетенций, каждая из которых формулируется в виде требования к 
конкретному виду деятельности специалиста. 

Выводы. Таким образом, компетентностный подход в профессиональном образовании ориентирован на результат 
подготовки высококвалифицированных и компетентносных специалистов различных профилей подготовки. Применение 
данного подхода предъявляет свои требования к компонентам образовательного процесса, а именно содержанию, 
средствам, педагогическим технологиям, критериям контроля и оценки и т.д. Компетентностный подход позволяет вводить 
обучающихся в пространство современных способов организации профессиональной деятельности. 

В подготовке будущих высокопрофессиональных и компетентностных специалистов учитывается функциональная 
структура деятельности профессионального образования, базирующаяся на междисциплинарной интеграции. Применение и 
реализация компетентностного подхода в обучении обеспечивает повышение качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов различных профилей. Компетентностный подход активно применяется при подготовке высоко 
компетентноых профессионалов в профессиональном образовании с разделения высшего образования на уровни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ И С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация. Статья затрагивает теоретические проблемы гендерной идентичности дошкольников с аутизмом и 
дошкольников, развивающихся в норме. Обоснована важность формирования гендерной идентичности в дошкольном 
возрасте. Описано влияние социума на формирование гендера. Выделено место гендера в структуре Я-концепции. 
Определена связь гендера со схемой тела. Описаны сравнительные параметры формирования гендера, а так же стадии его 
формирования. В виде таблицы приведены основные характеристики гендерной идентичности в норме и у ребенка с 
аутизмом. 

Ключевые слова: аутизм, гендерная идентичность, гендер, дошкольники. 
Annotation. The article touches upon the theoretical problems of gender identity of preschoolers with autism and preschoolers 

developing normally. The importance of the formation of gender identity in preschool age has been substantiated. The influence of 
society on the formation of gender is described. The place of gender in the structure of the self-concept is highlighted. The 
relationship between gender and body schema has been determined. The comparative parameters of the formation of gender, as well 
as the stages of its formation are described. In the form of a table, the main characteristics of gender identity are given in the norm 
and in a child with autism. 

Keywords: autism, gender identity, gender, preschoolers. 
 
Введение. Период дошкольного возраста является крайне важным для становления гендерной идентичности ребенка. 

Что такое гендерная идентичность. Гендерная идентичность – это вид социальной роли, которая подразумевает 
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поведенческие паттерны, характерные для мужчины или женщины. Однако социальная роль представляет собой внешнее 
проявление непосредственно внутренних ощущений себя, как представителя определенного пола. 

Гендерная идентичность формируется после рождения ребенка. Уже в роддоме применительно к новорожденному 
формируются гендерно-социальные стереотипы: мальчиков пеленают в синие конверты, девочек – в розовые и пр. Таким 
образом становление гендерной идентичности началось и будет формироваться фактически до конца жизни. 

Социализация непосредственно связана с гендером. Детей воспитывают как «мальчиков» или «девочек», начиная от 
одежды и заканчивая поведенческими паттернами. С возрастом этот процесс усложняется. Примерно в два года ребенок 
уже может осознать свой пол (знать о том мальчик он или девочка), но не может назвать характеристик данного пола. У 
ребенка с расстройством аутистического спектра данный процесс может не происходит в этом возрасте, т.к. у них имеются 
нарушения представления о собственном теле и наблюдаются проблемы в понимании обращенной речи, через которую 
ребенку транслируются гендерные установки от окружения. 

Представление о собственном гендере является составляющей единицей Я-концепции человека, на основе которой 
строится его представление о себе как о личности, его самосознание, а также способность брать на себя определенную 
социальную роль в зависимости от собственного гендера. 

Изложение основного материала статьи. Проведем небольшой обзор исследований, которые были проведены среди 
детей ОВЗ по проблеме гендерной идентичности. 

Белопольская Н.Л. проводила сравнительный анализ среди старших дошкольников с задержкой психического развития, 
умственной отсталостью и детей в норме. Были получены следующие результаты: 

• дошкольники с ЗПР и в норме могут определить свою половую принадлежность. Дошкольники с умственной 
отсталостью этого сделать не могут; 

• дошкольники с зПР и умственной отсталостью в описании гендера опираются в основном на внешние признаки 
(особенности лица, одежды, фигура), дети, развивающиеся в норме добавляют в описание черты характера и особенности 
профессиональной деятельности. 

Заиграева Н.В. и И.А. Коробейникова исследовали группы дошкольников с различными психическими отклонениями и 
пришли к выводу, что в описании мужчины/женщины, девочки/мальчика дети в основном пользуются мужскими чертами и 
характеристиками для описания обоего пола. Исследователи пришли к выводу, что это связана с более простым усвоением 
гендерных стереотипов, характерных для мужчин, чем для женщин. 

Самойленко Е.В. и Ульенкова У.В. исследовали детей в норме и детей с ЗПР из неполных семей. Исследователи 
пришли к выводу, что у обоих категорий детей представление о мужском типе поведения более смазано, размыто, чем у 
нейротипичных детей из полных семей. При сравнении обоих контингентов: нейротипичные дети и дети с ЗПР из неполных 
семей, исследователи установили, что дети с ЗПР более уступчивы, мягки, неконфликтны, чем их нейротипичные 
сверстники из неполных семей. 

Улубиева Н.С. исследовала девочек-подростков, развивающихся в норме и с умственной отсталостью. Исследование 
показало, что девочки, развивающиеся в норме более активны, конфликтны, обладают лидерскими качествами, нежели их 
умственно отсталые сверстницы. 

Нугаева О.Г. исследовала гендерные стереотипы у подростков с умственной отсталостью. Результаты исследований 
показали, что подростки с умственной отсталостью более ярко демонстрируют свою половую принадлежность в одежде, 
поведении, нежели их нейротипичные сверстники. Мальчики подростки с умственной отсталостью более агрессивны, в 
одежде предпочитают ярко маскулинные цвета и фасоны. Девочки подростки с умственной отсталостью более мягки, 
отдают важное значение одежде и внешности. 

В.Л. Кокоренко проводила исследования по гендерной стереотипизации среди старших подростков с диагнозом 
умственная отсталость. Результаты исследований показывают, что умственные подростки очень сильно подвержены 
стереотипам. Не критичность и не гибкость мышления, характерная для умственно отсталых находит свое отражение и в 
гендерной проблематике. Девочки подростки считают привлекательными людей со стройным телосложением, как мужчин, 
так и женщин. Мальчики подростки, в свою очередь считают стройную фигуру женщины наиболее привлекательной. В 
свою очередь мужская фигура должна выглядеть упитанной и плотной. Это ассоциируется у мальчиков подростков с 
благосостоянием и достатком. 

Данилюк С.Б. провел интересное исследование, в котором изучал специфику гендерной идентичности у детей-сирот и 
детей из полных семей. По его результатам дети сироты намного тяжелее ориентируются в гендерной идентичности не 
только чужой, но и своей, по сравнению со своими сверстниками из семей полных. 

Юферова Т.И. так же проводила гендерное исследование на детях-сиротах и выяснила, что в будущем такие дети 
намного сложнее в семейной жизни ориентируются в гендерных ролях, нежели их сверстники из полных семей. Это связано 
с отсутвием паттернов поведения матери/отца. 

Павленко Т.П. проводила исследование не просто на детях сиротах, но и осложненных умственной отсталостью. Ее 
исследование показало, что с возрастом у обоих полов растут показатели маскулинных черт личности, относительно 
феминных. 

Д.П. Изиева изучая особенности гендерных различий на развитие социальной активности слепых и слабовидящих 
детей показала, что их активность во многом зависит от гендерной роли. Инструментом для успешной адаптации она видит 
специальные игры, в том числе народные и основанные на кукольных моедлях, которые отражают гендерную 
спецификацию в коммуникативной деятельности. 

Дмитриева Е.Н. и Левицкая Т.Е. проводили исследование посвященное возрастной идентификации детей и подростков 
с детским церебральным параличем. Их исследование показало, что мальчики и девочки с ДЦП элементы личностной 
незрелости. При чем у девочек эта выраженность сильнее. Так же результаты исследования показали “половые девиации” 
дошкольнпиков и подростков с ДЦП: в метолике “Я в будущем” многие девушки идентифицировали себя в будущем, как 
мужчину. 

А.Е. Симановский и Воронина С.Н. изучали процесс гендерной социализации девочек дошкольниц с нарушением 
зрения и с задержкой психического развития. По результатам их исследований гендерная социализация, которая проходит в 
два периода от 2-х до 4-х и от 4-х до 6 лет задерживается у девочек с ОВЗ по сравнению с их нейротипичными 
сверстницами. 

Исследований гендерной идентичности детей с РАС на данный момент не проводилось. 
В современной психиатрии и коррекционной педагогике и психологии понятие раннего детского аутизма неспроста 

заменило понятие расстройства аутистического спектра. Причина замены понятий достаточно ясна. Аутизм, это не детская 
болезнь и не всегда она обнаруживается в раннем детстве. Сложность этого заболевания состоит в том, что до сих пор не 
выработаны объективные критерии его диагностики. И не всегда аутизм может быть высокофункциональным. Все это 
приводит нас к тому, что на «спектральной оси» аутизма могут находиться совершенно разные люди, но всех их будет 
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объединять отсутствие коммуникации и недостаток социальных взаимодействий. Делая упор на понятие гендера, как 
«социального пола», мы считаем крайне важным на фоне изменения культурных клише мужественности и женственности 
формировать у дошкольников с РАС правильное представление о полоролевых отношениях. 

Если страдает представление о себе - это закономерно приводит к проблемам развития психики и личности в целом, 
что создает серьезные трудности ребенку и его социальному окружению. Осмысление и понимание ребенком с 
расстройством аутистического спектра устройства своего пола чрезвычайно важно для полноценного психического 
развития. В свою очередь «гендерное самоосознавание» является важным аспектом социализации. В свою очередь ключом 
к социализации ребенка является его коммуникация. 

Кроме практической актуальности изучения представления о схеме тела у детей при РАС, так же значим и 
теоретический аспект работы. В условиях совместного воспитания мальчиков и девочек становится возможной потеря 
различий между социальными ролями мужчины и женщины, поэтому полоролевая социализация происходит стихийно, а в 
некоторых моментах может приобретать искаженный характер. Это приводит к тому, что черты типичных свойств личности 
у детей разного пола: мужественности у мальчиков, женственности у девочек, - проявляются все менее отчетливо. Таким 
образом, исследование становления представлений гендерной идентичности у детей с РАС может дать ценную информацию 
о закономерностях психического дизонтогенеза. 

Уже в младенческом возрасте родитель транслирует ребенку отношение к нему, как представителю конкретного пола: 
называет соответствующим именем, подбирает соответствующую одежду, употребляет языковые обороты по отношению к 
нему как к мальчику или девочке. 

В три года ребенок в норме может определить пол окружающих по внешним признакам. Ребенку с расстройством 
аутистического спектра это может быть недоступно, т.к. страдает экспрессивная речь и были проблемы на предыдущем 
онтогенетическом этапе. 

В 6-7 лет ребенок уже может четко определить свой пол и описать пол окружающих. У ребенка с аутизмом мы можем 
наблюдать изменчивость, вариативность, допуск ошибок в описании своего пола и пола другого. 

На данном этапе социального развития мы наблюдаем стирание чётких границ между гендером, четким определением 
маскулинности и феминности. В современном мире не является чем-то вычурным исполнение женских ролей мужчиной и 
мужских женщиной. Начиная от профессии и заканчивая поведением. Тем не менее определяющим фактором такого 
выбора является семья ее состав и ценности, характер отношений между сыном-отцом, матерью-дочерью, модели 
воспитания и поведения родителей, отношения родителей между собой. 

Вторым по значимости фактором для ребенка, развивающегося в норме будет являться окружение детского сада, 
детская художественная литература, мультфильмы, сказки. Для ребенка с аутизмом данные факторы, как правило несут 
больше стимулирующей, сенсорной информации, нежели гендерно стереотипизирующей. 

Берн Ш. Говрит о том, что ребенок проходит четыре стадии становления гендерной идентичности: 
– «гендерная идентификация» – отнесение себя к тому или иному полу Этой первый параметр, описываемый Берном. 

Как мы уже определили выше ребенок в возрасте двух лет уже осознает свой пол. Ребенок с аутизмом даже если и делает 
это, затрудняется с передачей данной информации в социум; 

– «гендерная константность» – понимание того, что пол изменить можно, а гендер нет. Так же характерна для ребенка, 
развивающегося в норме, но затруднена для ребенка с РАС, т.к. у данного контингента в принципе имеются трудности 
осознавания; 

– «дифференциальное подражание» – поведение мальчиков соответствует мужском, девочек – женскому. Ребенок в 
норме подражает поведению своего отца или матери в зависимости от пола в манерах, паралингвистических формах 
коммуникации, жестах и проч. Для ребенка с аутизмом это спектр более узок в силу нарушения коммуникации как 
вторичном дефекте; 

– «гендерная саморегуляция» – ребенок контролирует свое полоролевое поведение самостоятельно. 
С начала двадцатого века и до 1930-го года проблемы гендера активно обсуждаются в педагогике. Однако общее 

тенденция развития этих идей привела исследователей к «бесполому» педагогическому воспитанию. В тот период 
психофизиологическому и половому развитию уделялось мало времени. 

В данный момент перед дошкольной педагогикой остро стоит вопрос ухода от «бесполого воспитания» к 
формированию адекватной модели поведения по мужскому и женскому типу. Это необходимо не только для формирования 
правильной гендерной идентичности, но и для формирования Я-концепции в целом. 

Именно благодаря разделению понятий «пол» и «гендер» удалось внедрить в педагогическую систему принципы 
формирования и воспитания мужских и женских моделей поведения. Т.к. именно «гендер» представляет собой социальный 
конструкт, формируемый средой. 

В. Виноградова включает гендерное воспитание в процесс нравственного воспитания детей, считая его 
целенаправленным процессом приобщения ребенка к культурным и моральным ценностям общества. 

Таким образом педагогики приходят к новому понятию гендерного воспитания, как социально разворачивающегося, 
контролируемого процесса, включающего в себя реализацию гендерного репертуара способов поведения и коммуникации. 
При этом не следует забывать, что у ребенка необходимо формировать не только представление о себе, как о представителе 
определенного пола, но и положительное отношение к своему полу. 

Таким образом перед педагогами встают следующие задачи гендерного воспитания: 
• формирование личностных структур и качеств, присущих мальчикам и девочкам; 
• знакомство детей со способами поведения, присущими мальчикам и девочкам; 
• воспитание гендерной культуры общения; 
• просвещение родителей по вопросу гендерного воспитания ребенка. 
Гендерное воспитание подразумевает под собой правильное усвоение гендерных ролей, позиционирование себя, как 

представителя определенного пола, формирование культуры гендерной коммуникации с отсутствием половых 
предрассудков и дискриминаций по гендерному признаку. 

Дошкольный возраст является тем «золотым» периодом, в котором когда дети внутренне мотивированы, усваивать и 
познавать гендерные роли. Такая самосоциализация не может идти самостоятельно и без направляющей помощи взрослого. 

Все эти механизмы, задачи, цели и проблемы актуальны и для гендерного воспитания дошкольников с ОВЗ. Но в 
данной ситуации весь процесс будет осложнен аномалиями в онтогенезе. Ребенок с расстройством аутистического спектра 
стоит в особой категории в гендерном вопросе, т.к. в его случае ведущим нарушением является отсутствие коммуникации. 

Американская психиатрическая ассоциация разработала руководство по диагностике психических расстройств. По ее 
данным о гендерной идентификации можно судить по ряду параметров. Проанализируем эти параметры с точки зрения 
развития ребенка в норме и с аутизмом. 
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Развитие ребенка в норме Развитие ребенка с аутизмом 
Многократно заявляет о (настаивает на) собственной 
принадлежности к своему полу. 

Как правило не говорит. На вопрос о поле отвечает 
речевыми стереотипами. 

В случае девочек: предпочитает одеваться в женское 
платье или демонстрировать женский стиль одежды; в 
случае мальчиков: настаивает на том, чтобы носить 
только стереотипно-мужскую одежду. 

Одевается в определенную одежду, неадекватно 
реагирует на смену одежды, предпочитает носить одно 
и то же. 

В ролевой игре и фантазиях: сильно и устойчиво 
предпочитает роли, свойственные своему полу. 

В ролевых играх не учувствует. Игра не носит 
полоролевой характер. 

Желает участвовать в играх и занятиях, типичных для 
своего пола. 

Предпочитает играть наедине с неодушевленными 
предметами. 

Заметно чаще предпочитает играть с детьми своего 
пола. 

Не играет с другими детьми в принципе. 

 
Американская психиатрическая ассоциация отмечает, что при нарушении гендерной идентификации у ребенка без 

аутизма вышеперечисленные характеристики так же имеют отклонения. К примеру, в ролевой игре и фантазиях: сильно и 
устойчиво предпочитает роли, свойственные противоположному полу или заметно чаще предпочитает играть с детьми 
противоположного пола. Но если у ребенка без расстройства аутистического спектра намного проще диагностировать 
данные отклонения, т.к. они все в той или иной форме будут проявляться в поведенческих паттернах, то у ребенка с РАС 
все намного сложнее, т.к. данного ребенка вывести на межличностную коммуникации крайне затруднительно. 

Наши наблюдения позволяют говорить, что у ребенка с аутизмом изначально представление о гендере сформировано 
плохо. Достаточно часто они даже не понимают, что значит быть мальчиком или девочкой. Однако это является крайне 
важным аспектом личностной идентификации, т.к. самосознание и социализация – это две вещи дополняющие и 
формирующие друг друга. 

Выделение данных признаков позволит нам в дальнейшем улучшить качество мониторинга проведенной 
коррекционной работы по формированию гендерной идентичности у детей с расстройством аутистического спектра. 

Диагностика расстройств аутистического спектра является сложной, дифференциальной задачей, затрагивающей 
несколько научных областей: психологию, педагогику, медицину. Постановка точного диагноза порой занимает долгое 
время. Кроме того, как отмечают Ю.А. Фесенко и И.В. Макаров в последние годы ставить диагноз РАС стало «модно» не 
только для врачей психиатров, но и для неврологов, психологов и даже воспитателей детских садов. Таким образом мы 
приходим к выводу о том, что В.Е. Каган обозначил метким словом «социальный диагноз». Т.е. диагноз, не столько 
отражающий место расстройства в существующей системе научных представлений и особенности состояния данного 
пациента, сколько представляющим представление о благе пациента. 

О «перетекании» диагноза из одной диагностической категории в другую говорят Б.В. Воронков, Л.П. Рубина,                     
И.В. Макаров. При этом подтверждая свои слова четкими статистическими данными. На примере Калифорнии в 1987-1994 
г.г. распространённость детского аутизма выросла с 5,8 до 14,9 (на 10 тыс.), в то время как психического недоразвития – 
снизилась с 28,8 до 19,5 (на те же 10 тыс.). Т.е. дети с одними и теми же симптомами переместились из одной «болезни» в 
другую. 

Такие сложности в трактовке аутизма приводят нас к тому, что опираясь на медицинский диагноз нам необходимо 
отбирать детей внутри самого же диагноза. То есть не все дети, который поставлен диагноз аутизм обладают одинаковыми 
симптомами: одни из них пользуются фразой, вторые – отдельными словами, у третьих – речь отсутствует; одни являются 
моторно не ловкими, вторые обладают хорошими моторными навыками и пр. Многие авторы отмечают что при наличии 
разных симптомов всех детей с аутизмом объединяет отсутствие коммуникации и связь с внешним миром. Однако ту же 
коммуникативную отстраненность мы можем наблюдать и у детей с умственной отсталостью (Е.А. Стребелева) и у 
некоторых форм детской шизофрении (Э. Минковский). 

Выводы. Таким образом вопрос развития аутичного ребенка в рамках становления его гендера остается открытым. В 
ходе наших дальнейших практических исследований мы постараемся ответить на вопросы о том, как формируется гендер у 
ребенка с расстройством аутистического спектра, какое влияние на него оказывает окружение, какие механизмы, техники и 
методы являются наиболее успешными в развитии гендера детей данного контингента. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам профилактики и предупреждения агрессивного поведения подростков, 
в том числе системе воспитательных воздействий, в процессе которых исправляются отклонения в развитии и поведении, а 
также формируются качества личности, соответствующие моральным нормам общества. Рассматривая проблему 
агрессивного поведения подростков, в статье выделены три категории так называемых «школьных стрелков», а так же 
обозначены ресурсные возможности школы в поиске наиболее эффективных форм и методов профилактики агрессивного и 
социально опасного поведения подростков. 

Ключевые слова: подросток, агрессивное поведение, школа, семья, вооруженные нападения, тренинг, дискуссия. 
Annоtation. This article is devoted to the prevention and prevention of aggressive behavior of adolescents, including the system 

of educational influences, in the process of which deviations in development and behavior are corrected, as well as personality 
qualities that correspond to the moral norms of society are formed. Considering the problem of aggressive behavior of adolescents, 
the article identifies three categories of so-called "school shooters". In this article, I would like to draw attention to the resource 
capabilities of the school in finding the most effective forms and methods of preventing aggressive and socially dangerous behavior 
of adolescents. 

Keywords: teenager, aggressive behavior, school, family, armed attacks, training, discussion. 
 
Введение. В настоящее время вооруженные нападения на образовательные учреждения стали достаточно серьезной 

проблемой в российском социуме. За последнее десятилетие подростками было совершено более 20 громких преступлений, 
в том числе май 2021 года на одну из школ Казани совершил вооруженное нападение 19-летний молодой человек – бывший 
ученик этой школы; февраль 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу и выстрелил в учителя 
географии, который скончался на месте; декабрь 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний 
подросток из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу 
его одноклассницы; март 2016 года в Находке молодой человек ударил ножом 15-летнюю ученицу в кабинете директора 
школы, а затем совершил самоубийство; сентябрь 2017 года ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке напал на 
учительницу с кухонным топориком, устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. 
Пострадали учительница и три школьника; октябрь 2018 года студент Керченского политехнического колледжа взорвал на 
первом этаже здания самодельную бомбу, а после этого начал расстреливать людей из помпового ружья. Погибли 20 
человек, сам нападавший покончил с собой [1]. 

Изложение основного материала статьи. Рассматривая проблему агрессии подрастающего поколения, по мнению 
специалистов можно выделить три категории школьных стрелков. 

Первая – психопатический тип, люди, страдающие нарциссизмом, лишённые эмпатии и с завышенным самомнением. 
Вторая – психотический тип, люди – шизофреники, страдающие от галлюцинаций и бреда. 
Третью категорию – «травмированные школьные стрелки», дети живущие в крайне неблагополучных семьях, где 

царит, в том числе и домашнее насилие [3]. 
Неблагополучная среда семейного воспитания детей, заключается в том, что родители и подростки практически не 

читают книг, не общаются друг с другом, не заботятся и не обращают внимания друг друга. По данным статистических 
исследований, проводимых в последние годы, более 93% семей характеризуются низким уровнем развития коллектива, а 
72% семей – как антиколлективы. В семьях царит жестокое, бездушное отношение родителей к детям, процветают 
физическое, социальное, материальное, неэтническое, сексуальное и другие виды притеснения. 

В 30-е годы ХХ века термин «трудновоспитуемость» определял как невосприимчивость и сопротивляемость подростка 
педагогическому воздействию. 

Определение «трудновоспитуемый» подросток, по мнению многих специалистов, нуждается в уточнении, так как 
необходимо выявить педагогический критерий, позволяющий качественно отличать данное явление от других, внешне на 
него похожих, но разных по содержанию [4]. 

Таким критерием, на взгляд многих авторов может быть наличие в сознании подростка конфликта с ценностями, 
нормами и нравственными ориентациями общества. 

В.Н. Сорока-Росинский одним из первых авторов, описавший феномен подростковой трудновоспитуемости писал, что 
«которые по своему поведению не могут оставаться в школах и детских домах нормального типа, и требуют помещения в 
особые учреждения со специально, для них приноровленным режимом» [3]. 

Гурлева Т.С. трудными подростками называет «группу неблагополучных подростков от 10-11 до 14-15 лет, не 
имеющих расстройств нервной системы, психики и которые не требуют специального режима и особых условий 
воспитания». 

Безразличие родителей, их педагогическая малограмотность, неумение создать успешность деятельности ребенка 
постоянно приводят к его отчуждению, изоляции. Протесты ребенка против этого, как правило, безуспешны. Исчезает 
доверие в отношениях взрослых и детей. Доверительные отношения – это результат обмена доверия на доверие, а доверие – 
отражение личностных качеств другого и восприятие их как своими. Именно восстановление доверия способствует 
возвращению подростку успешности и приостановлению его асоциально-криминального развития. Именно на это должна 
быть направлена профилактика правонарушений учащихся в образовательных учреждениях [2]. 

Результаты исследования показывают, что трудновоспитуемый подросток изолирован, отчужден в семье, школе, 
классе, среди сверстников. 

Анализируя ситуацию с вооруженными нападениями в школах, остается признать, что профилактика и 
предупреждение агрессивного поведения подростков становятся психологически необходимыми, не малую роль играет и 
педагогическая профилактика, которая определяется как система воспитательных воздействий, в процессе которых 
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исправляются отклонения в развитии и поведении, а также формируются качества личности, соответствующие моральным 
нормам общества [1]. 

В психологическом словаре А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского агрессия определяется как целенаправленное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее физический вред людям или вызывающее у них 
отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.д. 

Объединяя такие разнообразные акты поведения, как злые шутки, сплетни, враждебные фантазии, деструктивные 
формы поведения, вплоть до убийств и самоубийств, агрессия выступает как средство достижения какой-либо цели, как 
способ психической разрядки, замещения удовлетворения блокированной потребности и переключения деятельности, как 
форма самореализации и самоутверждения. 

Безусловным является, по мнению специалистов, тот фак, что ведущая роль в предупреждении агрессивности у 
подростков принадлежит семье, родителям. Однако возможны ситуации, в которых без помощи педагогов и психологов не 
обойтись. 

Именно образовательная среда может научить подростков приемам позитивного общения, сформировать умения по 
решению конфликтов, взаимодействия с другими людьми, навыки совместной работы. 

Именно тренинг, по мнению специалистов, является оптимальной формой воздействия на сознание подростка, 
поскольку соответствует возрастным потребностям в признании, стремлении иметь собственную точку зрения, опираться на 
группу поддержки. 

В рамках тренинга происходит решение следующих задач: 
Во-первых, раскрытие своей позиции и проявление эмоции, поскольку в группе создается атмосфера взаимного 

принятия и безопасности. 
Во-вторых, осознание собственной ценности и уникальности, формирование толерантного отношения к другим. 
В-третьих, обретение навыков уверенного поведения, конструктивного разрешения межличностных конфликтов. 
Для психолого-педагогической профилактики агрессивного поведения подростков, для обучения приемлемым 

способам выражения гнева, возможно использование игр и упражнений, в том числе направленных на обучение приемам 
саморегуляции и раскрепощения. 

В свою очередь дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, имеет немаловажное значение, так 
как в ней у подростков появляется возможность сформулировать и обосновать свою позицию и, главное, оказаться 
выслушанным. 

Дискуссия – является ведущим видом деятельности в подростковом возрасте, она высокоэффективна для закрепления 
сведений, осмысления проблемы и формирования ценностных ориентаций [6]. 

Для проведения работы в более качественном формате, необходимо привлечение специалистов: классного 
руководителя, психолога, социального педагога, инспектора по делам несовершеннолетних. 

Ближе всего к подросткам является классный руководитель, который определяет запрос специалистам и предоставляет 
информацию о ребенке. Психолог, изучает личность подростков, анализирует ситуацию взросления ребенка в социуме, 
исследует взаимоотношения подростков со взрослыми и сверстниками. 

Основными направлениями работы социального педагога с агрессивными детьми являются: диагностика 
эмоционального состояния; индивидуальное консультирование, выявление причин данной проблемы, обучение навыкам 
разрешения возникающих проблем, умением управлять своими эмоциями; включение подростков в тренинговые группы с 
целью коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций; индивидуальная работа с системой ценностей ребенка, 
работать над формированием позитивной «Я – концепции»; обучение эффективным навыкам, способам эффективного 
общения, конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. 

Используемые инспекторами по делам несовершеннолетних профилактические меры, применяемые к подросткам, 
чаще выражены в проведении созидательных бесед и контроль в виде переписки в мессенджерах и социальных сетях. 

Используется таких профилактических мер как совместное проведение досуговых мероприятий: посещение кино, 
кружков не используется совсем. Можно охарактеризовать подростка, состоящего на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, следующим образом – это подросток, с асоциальным поведением, стремящийся к популярности среди 
сверстников путем создания собственных контентов в интернет-сети, к снятию с учета практически не стремящийся [7]. 

Возникновение трудностей в работе инспектора с трудновоспитуемыми подростками связаны в первую очередь, с 
отсутствием компетенций в области педагогической науки по проблемам воспитания; отсутствия доверия к полиции у 
подростков; негативного влияния на подростка окружающей среды (сверстники, родители). 

Работа образовательного учреждения в организации предупреждения агрессивного поведения заключается в 
следующем: 

‒ осознание проблемы агрессивного поведения подростков всеми субъектами образовательного процесса; 
‒ организация сопровождения пар «агрессор ‒ жертва» как условия локализации, а впоследствии и прекращения 

агрессивного поведения; 
‒ пристальное наблюдение за подростками с характерными чертами в поведении как условие индивидуальной 

корректирующей и профилактической работы; 
‒ проектирование среды самореализации подростков как предупреждение и коррекция агрессивного поведения. 
Выводы. Таким образом, проблема вооруженных нападений на учебные учреждения является серьезной угрозой для 

всего социума. 
Необходимо рассказывать подросткам о тревожных сигналах, развивать системы оценки угроз и другие технологии. 

Все это поможет выявить потенциальных преступников и остановить их до того, как они совершат нападение. Проблема, за 
исключением психического нездоровья, одна: это нарушение контактов в семье и обществе. 

Характеризую детей моги педагоги берут за основу следующие критерии: хорошо/плохо учится, хорошая/плохая семья, 
что не позволяет увидеть во всей этой ситуации самого ребенка. Подростком руководит желание выплеснуть эмоции, 
просто отомстить, сделать хоть что-то, что вознесет тебя над людьми. 

В целях организации более качественной профилактической работы необходимо разработать модель педагогического 
сопровождения, которая позволит учесть необходимые в этом процессе элементы, их взаимосвязи, механизмы 
взаимодействия, что естественным образом будет способствовать решению поставленных задач в работе с подростком. 

Важно понимать, многие дети убили себя после совершения преступления, что говорит о бессилии, а возможно, и об 
отсутствии виденья своего будущего, свидетельствует об эмоциональной пустоте и осознании подростками невозможности 
найти личность, которая действительно поддержит. 
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Аннотация. В статье представлен опыт общеобразовательных организаций по разработке механизма оценивания 
эффективности работы классного руководителя в современной школе на основе современных методологических подходов. 
Определены ключевые принципы построения матрицы компетенций классного руководителя и методики оценки 
эффективности его деятельности. Проведен сравнительный анализ инструментов оценивания качества профессиональной 
работы классных наставников в образовательном пространстве школ различных регионов страны.  

Ключевые слова: классный руководитель, профессиональная компетенция, инструменты оценивания, образовательное 
пространство школы, матрица компетенций. 

Annotation. The article presents the experience of general education organizations in developing a mechanism for evaluating the 
effectiveness of the classroom teacher in a modern school based on modern methodological approaches. The key principles of 
building a matrix of competencies of a class teacher and methods of evaluating the effectiveness of his activities are determined. A 
comparative analysis of tools for assessing the quality of professional work of classroom teachers in the educational space of schools 
in various regions of the country is carried out. 

Keywords: classroom teacher, professional competence, assessment tools, educational space of the school, competence matrix. 
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Введение. В последние годы в России идёт интенсивный поиск практического решения проблемы оценки 

эффективности деятельности классных руководителей. Данная проблема актуальна для ученых, педагогов-практиков, 
представителей управленческих структур, руководителей образовательных организаций. В эти поиски включены 
преподаватели педагогических вузов и региональных институтов развития образования, организаторы воспитательной 
работы школ и сами педагоги. Стоит отметить, что указанная проблема находит широкий отклик в работах исследователей, 
которые разрабатывают различные модели оценивания деятельности классных наставников по разным основаниям                
(А.Н. Барба, Л.Г. Буряк, Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов, М.П. Нечаев, П.В. Степанов, Ю.Н. Слепко и др.). Рекомендации 
Министерства просвещения по организации деятельности классных руководителей (2001, 2006 и 2020 г.г.), Примерная 
программа воспитания (2020) заметно активизировали данную деятельность. В этих документах определяется обширный 
перечень функций профессиональной деятельности классного руководителя, которые интегрируются в два обобщенных 
уровня критериев оценки эффективности его работы: результативный и деятельностный. Деятельностный (или 
процессуальный) блок предусматривает оценку реализации классным руководителем своих основных профессиональных 
функций, связанных с управлением учебно-воспитательным процессом, организацией жизнедеятельности обучающихся. По 
сути, данный компонент позволяет установить динамику воспитательного процесса, текущую эффективность деятельности 
классного руководителя [8]. 

Результативный блок оценки предполагает оценку степени достижения запланированного результата в соответствии с 
поставленной целью. Под результатами понимаются те позитивные изменения, которые произошли с участниками 
педагогического процесса и в отношениях между ними: уровень развития личности воспитанника (его знание о системе 



 223

ценностей, позитивное отношение личности к данным ценностям, опыт деятельности), уровень развития детско-взрослой 
общности, класса. 

Вместе с тем реальная школьная практика нуждается в более конкретной детализации механизма и инструментов для 
определения уровня успешности классных руководителей в воспитательной работе в образовательном пространстве школы. 

Анализ источников по указанной проблеме доказывает, что единой шкалы в определении критериев оценки 
эффективности деятельности классных руководителей не существует, и образовательная организация свободна в выборе 
собственной позиции в решении данной проблемы [1; 2; 9]. Естественно предположить, что различные подходы к решению 
данного вопроса нуждаются в методологическом оформлении и серьезном осмыслении возможностей их интеграции. 

Изложение основного материала статьи. В рамках обозначенной темы был проведен анализ опыта 
общеобразовательных организаций по оценке эффективности деятельности классного руководителя. Теоретическую базу 
исследования составили работы по проблеме оценки профессиональной деятельности педагогов (О.Н. Антонова,                        
Л.В. Алиева, Л.В. Байбородова, Ю.Н. Слепко, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов, С.Л. Паладьев). Рассмотрим опыт 
деятельности общеобразовательных организаций по формированию системы оценивания качества работы классных 
руководителей в разных регионах РФ. Для анализа были использованы оригинальные источники общеобразовательных 
организаций, представленные в публикациях и аналитических материалах, локальных актах и документах школ. 

Изучение источников, раскрывающих опыт школ по разработке системы оценивания работы классных руководителей, 
позволило сделать вывод о том, что деятельностно-результативный подход является наиболее распространенным. Так, в 
МОБУ СОШ № 3 г. Новокубанска Краснодарского края оценка воспитательной работы классного руководителя опирается 
на комплекс критериев и показателей, определённых на основе ключевых функций работы классных руководителей в 
школе: 1) организационный; 2) коммуникативный; 3) аналитический: 4) контрольный. Данные критерии и соответствующие 
им показатели универсальны, что позволяют их использовать представителями администрации школы, родителям, 
педагогами и самими классными руководителями в ходе оценки профессиональной деятельности [8]. 

Комитет по образованию Косихинского района Алтайского края в методических рекомендациях по оценке 
эффективности деятельности классного руководителя предлагает использовать те же две группы критериев: 
результативности и процесса деятельности. Критерии результативности отражают динамику развития личности 
обучающегося. Критерии процесса деятельности основываются на функциях классного руководителя и позволяют оценить 
организацию жизнедеятельности класса, сплочённость, взаимодействие с участниками образовательного процесса и пр. В 
соответствии с 5-ю ведущими функциями система оценки включает 5 блоков критериев. Степень выраженности критерия 
оценивается по следующей шкале: A (1 балл) – минимальный уровень представленности, B (1 балл) – низкий уровень 
представленности, C (1 балл) – необходимый уровень представленности и D (1 балл) – высокий уровень. По мнению 
разработчиков, для наибольшей объективности данная диагностика должна проводиться несколько раз в год. Это позволят 
установить положительные и отрицательные тенденции в деятельности классного руководителя [7]. 

В результате изучения аналитических материалов школ по заявленной проблеме было выявлено, что наиболее 
оформленным подходом к решению проблемы исследования является создание так называемых карт (листов) оценки. Так, в 
средней школе № 410 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга ежегодно осуществляется мониторинг эффективности 
деятельности классного руководителя, который является частью внутришкольной системы оценки качества образования. В 
оценке участвует группа экспертов и классный руководитель. Им предлагается методика оценки эффективности 
деятельности классного руководителя, разработанная Службой мониторинга и маркетинга школы. Методика включает 
мониторинговую карту оценки по 6 параметрам: 1) наличие организационно-планирующей документации классного 
руководителя; 2) создание условий для обеспечения безопасности и сохранения здоровья обучающихся; 3) обеспечение 
условий для формирования позитивных межличностных отношений; 4) содействие освоению школьниками программ 
общего и дополнительного образования; 5) осуществление патриотического, гражданского-правового воспитания, 
формирование толерантности и социальной компетентности обучающихся; 6) эффективность деятельности по 
профилактике правонарушений. Для определения коэффициента эффективности деятельности классного руководителя в 
оценочной карте предусмотрен ряд показателей и критериев, сгруппированных в соответствии с указанными выше 
параметрами. Подсчёт результатов осуществляется путём суммирования баллов по каждому показателю, а затем и по 
каждому параметру. Таким образом, коэффициент деятельности по каждому параметру определяется как 
среднеарифметическое. Далее руководитель экспертной группы выводит интегральный коэффициент как среднее значение 
оценки эксперта и самооценки классного руководителя. На основе полученных данных по специально разработанной шкале 
определяется уровень эффективности деятельности классного руководителя [10]. 

Подобный подход используется в МАОУ «СОШ №4» г. Краснокаменска Забайкальского края, где оценка 
эффективности деятельности классного руководителя осуществляется на основе листа экспертной оценки. Он включает 
систему критериев, показателей и шкалу оценки (от 0 до 4), характеризующую степень проявления показателя. В качестве 
основных были отобраны следующие критерии: 1) ведение документации; 2) работа с родителями; 3) организация 
ученического самоуправления; 4) проведение общешкольных мероприятий; 5) работа кружков, секций;                                           
6) удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью класса; 7) организация внеурочной деятельности 
класса; 8) аналитическая деятельность; 9) использование новых воспитательных технологий; 10) организация питания;                
11) уровень воспитанности [8]. 

Оригинальная модель системы оценки качества деятельности классного руководителя на основе критериального 
подхода разработана в МБОУ «Гимназия №4» г. Новосибирска (автор-заместитель директора по воспитательной работе 
Н.В. Кравцова). Её методологической основой является системно-деятельностный подход и реализующие его принципы: 
открытости, простоты оценивания, объективности, универсальности. При отборе критериев и показателей учитывались 
виды деятельности, результат и эффективность которых напрямую зависит от приложенных классным руководителем 
усилий. Для каждого вида деятельности прописаны критерии и уровни оценки: 1) управление воспитательным процессом; 
2) организация жизненного пространства класса 3) организация работы органов самоуправления; 4) создание системы 
дежурств; 5) организации творческих событий; 6)занятость учащихся класса в системе дополнительного образования;                    
7) удовлетворённость участников образовательного процесса деятельностью классного руководителя (родителей, учащихся, 
учителей-предметников). Таким образом, данная методика предусматривает участие всех субъектов образовательного 
процесса в оценке деятельности классного руководителя (администрация, учителя, дети, родители, работники и социальные 
партнёры гимназии). Система оценивания отражена в локальных актах и документах гимназии [3]. 

Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций г. Москвы предлагаются следующие критерии 
оценки качества деятельности классного руководителя, отбор которых осуществлялся на основе принципов объективности, 
прозрачности, измеримости, универсальности. Представим их: 1 – олимпиадные достижения обучающихся класса; 2 – вклад 
руководителя класса в развитие профессиональных умений и профессионального мастерства; 3 – забота о детях, 
нуждающихся в особой педагогической поддержке («трудные» дети, дети из неблагополучных семей); 4 – организация 
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интересного и полезного досуга школьников; 5 – развитие массового любительского спорта; 6 – организация 
взаимодействия с родителями; 7 – формирование позитивного имиджа образовательной организации; 8 – негативный 
показатель: количество обучающихся, допустивших нарушения правил проведения ОГЭ, ЕГЭ. Каждый критерий 
предусматривает несколько показателей оценки, обоснование оценки и источники оценки [4]. 

Большая работа по разработке и внедрению мониторинга деятельности классных руководителей активно ведется и 
вузами. Так, преподавателями Костромского педагогического университета в ходе опытно-экспериментальной работы были 
разработаны рекомендации для классных руководителей (по годовому планированию и отчёту) и для заместителей 
директора по воспитательной работе по оценке их деятельности [6, с. 266]. Авторы мониторинга сознательно отказались от 
измерения результатов воспитательной работы и стремились отслеживать сам процесс решения воспитателем 
фиксированного набора педагогических и организационных задач. Это, по мнению разработчиков, может быть 
своеобразным «щитом», защищающим классного руководителя от необоснованной критики. Изучение публикаций 
педагогов-практиков свидетельствует о том, что опытные директора и завучи школ стремятся привлечь к оценке 
эффективности деятельности классных руководителей всех участников образовательного процесса: учащихся, их родителей 
и самих классных руководителей, побуждая их к рефлексии своей профессиональной деятельности. Таким образом, 
объективная и всесторонняя оценка деятельности каждого классного руководителя должна включать в себя оценку со 
стороны администрации школы, учащихся, их родителей, а также самооценку. 

Выводы. На основании проведенного исследования были получены следующие результаты: проблема создания 
системы оценивания результативности воспитательной работы в школе является актуальной и находит различные пути 
решений в общеобразовательных организациях. Большинство школ разрабатывают собственную шкалу оценивания 
профессиональных компетенций классных наставников в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода. 
Вместе с тем в изученных общеобразовательных организациях критерии оценивания значительно разнятся, как и 
измерители, позволяющие оценить реализацию управленческих функций классных руководителей. Полученные результаты 
позволили сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения проблемы многоаспектного оценивания эффективности 
работы классных руководителей и создания универсальной матрицы компетенций как реального инструмента определения 
качества профессиональной успешности педагога в воспитательной работе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ОСНОВЫ ИХ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает личностные черты педагога, которые являются постоянной темой для 
дискуссий в обществе. Проводит подробный анализ научных работ В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, А.Н. Лук,                   
А.Н. Маслоу, Я.В. Пономарева и других, посвященных вопросу психологии личности и ее творческого развития, даёт 
основания утверждать автору, о проявлении и развитии творческих способностей неотделимых от развития других черт 
личности. Автор рассматривает педагогическое творчество в двух значениях: в широком смысле – как отрасль 
педагогической науки, личностно ориентированная развивающая взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
процесс, направленный на совершенствование учебно-воспитательного процесса, всестороннее развитие личности ученика. 
Автор согласны со взглядами исследователей, которые отмечают, что педагогическая креативность непосредственно 
связана с профессиональной компетентностью педагога. Педагогическое творчество определяет непрерывным процессом, 
так как педагог всегда включен в процесс творчества: поиск новых решений, решения проблемных задач, оптимизация 
процесса обучения, методическая, коммуникативная творчество, импровизация является ежедневной работой педагога. 

Ключевые слова: развитие, креативность, будущий педагог, творческие способности, студент, личность. 
Annotation. In the article, the author examines the personal traits of a teacher, which are a constant topic of discussion in 

society. Conducts a detailed analysis of the scientific works of V.I. Andreev, D.B. Bogoyavlenskaya, A.N. Luk, A.N. Maslow,                        
Ya.V. Ponomarev and others devoted to the psychology of personality and its creative development, gives grounds to assert to the 
author about the manifestation and development of creative abilities inseparable from the development of other personality traits. The 
author considers pedagogical creativity in two meanings: in a broad sense – as a branch of pedagogical science, a personality-
oriented developing interaction of subjects of the educational process, a process aimed at improving the educational process, 
comprehensive development of the student's personality. The author agrees with the views of researchers who note that pedagogical 
creativity is directly related to the professional competence of a teacher. Pedagogical creativity is defined by a continuous process, 
since the teacher is always involved in the creative process: the search for new solutions, problem solving, optimization of the 
learning process, methodical, communicative creativity, improvisation is the daily work of the teacher. 

Keywords: development, creativity, future teacher, creativity, student, personality. 
 
Введение. Личностные черты педагога является постоянной темой для дискуссий в обществе. Именно от педагога 

требуют высоких критериев профессиональной деятельности. Перед педагогом всегда возникает большое количество задач 
и проблем, поскольку каждый ребёнок/ученик, с которым взаимодействует специалист, является личностью и к нему 
необходимо подобрать индивидуальный подход. В общем, педагог является не только профессионалом, досконально знает 
свой предмет, но и креативной личностью, постоянно находится в процессе самосовершенствования и стремится к 
самореализации, пытается облегчить и разнообразить образовательный процесс, направляет свои идеи на развитие личности 
ученика [1-10]. 

На современном этапе развития – педагогической мысли, ученые (А. Акимова, А. Антонова, А. Дунаева, М. Кашапов, 
Н. Кичук, С. Сысоева) считают, что важным качеством педагога является креативность. Рассмотрим это утверждение, 
обратившись к трудам ученых, которые исследовали эту проблему. Аналогичного тому, как связаны понятия креативность 
и творчество, взаимосвязанными есть понятие «педагогическая креативность» и «педагогическое творчество». 
Исследованием педагогического творчества занимались В. Андрушенко и Н. Гузий, А. Дубасенюк, В. Загвязинский,                    
М. Зиновкина, И. Зязюн. 

Профессия педагога является одной из наиболее ответственных в обществе. К нему всегда выдвигаются высокие 
критерии, поскольку именно он является образцом подражания для своих воспитанников/учеников. В научной литературе 
понятие «педагогическое творчество» определяется по-разному. Под ней понимают личностно ориентированную 
развивающую взаимодействие субъектов образовательного процесса (учителя и ученика), обусловленная спецификой 
психолого-педагогических взаимоотношений между ними, и направлена на формирование личности ребенка и повышение 
уровня творческой педагогической деятельности специалиста. 

Изложение основного материала статьи. Анализ научных работ, посвященных вопросу психологии личности и ее 
творческого развития (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, А.Н. Лук, А.Н. Маслоу, Я.В. Пономарев и другие) даёт основания 
утверждать, что проявление и развитие творческих способностей неотделимы от развития других черт личности. 

Т.В. Щелкунова определяет творческие способности как «синтез свойств и особенностей личности, характеризующих 
уровень их соответствия требованиям определенного вида творческой деятельности и обусловливающих уровень их 
результативности» [9]. 

В.В. Рогозина под творческими способностями понимает «особый вид умственных способностей, так как они могут 
создавать мыслительную деятельность за пределами требований, отклоняться от традиционных норм, генерировать 
оригинальные идеи и находить способы их практического решения» [10, с. 28-30].То есть педагогическое творчество, в 
контексте широкого спектра педагогических специальностей, – это двусторонний процесс, предусматривает формирование 
творческих способностей педагога и ребенка. 

Творческие способности являются залогом успешной реализации оригинальных форм деятельности, может 
образовываться на базе имеющихся у человека задатков и содержит в себе ряд компонентов: 
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– развитое творческое воображение, а также мышление, которое получило название творческого. Именно с их 
помощью школьник способен найти ответ на ряд нестандартных и необычных задач, он может очень быстро продуцировать 
принципиально новые идеи, которые нужны для решения имеющейся проблемы, а также может использовать самые разные 
и новые подходы к возникающим в его опыте ситуациям; 

– содержит ряд мотивов, которые могут приводить к тому, что школьник начинает создавать принципиально новое, 
способен принимать и реализовывать самые разнообразные творческие акты; 

– содержит эмоции, которые могут помочь школьнику понять и осознать имеющиеся у него переживания. Это будет 
способствовать продуктивному личностному развитию учащегося, активизации имеющегося у него творческого 
потенциала. 

По мнению М.М. Кашапова, в процессе педагогического творчества учитель проектирует и создает собственный опыт, 
совершенствует свое педагогическое мастерство [8, с. 106-107]. То есть, учитель постоянно находится в процессе 
саморазвития для достижения высшего уровня педагогического мастерства. 

Специфику педагогического творчества ученые определяют в самом ее объекте. Это ребенок, который постоянно 
меняется. Выдающийся педагог и писатель В. Сухомлинский писал: «Мы имеем дело с самым сложным, бесценным, самым 
дорогим, что есть в жизни – с человеком. От нас, от нашего умения, мастерства, искусства, мудрости зависит его жизнь, 
здоровье, ум, характер, воля, гражданское и интеллектуальное лицо, ее место и роль в жизни, его счастье» [11, с. 5]. Важно 
то, что результатом педагогического творчества является становление личности ребенка (ученика). Специфическим 
является сам процесс, представляющий взаимотворчество партнеров. 

Концепция М. Воллаха и Н. Когана (М. Wollach, N. Kogan). Исследователи продолжили изучение феномена 
креативности. Учитывая предыдущие исследования Дж. Гилфорда, ученые изменили тактику проведения тестирования.              
М. Воллах и Н. Коган в ходе исследования связи креативности и интеллекта пытались проверить уровень креативности и 
адаптации человека к социуму. Авторы отмечают, что интеллект и креативность являются независимыми факторами, но 
взаимосвязанными на уровне свойств личности и уровне целостного познавательного процесса. На основе проведенных 
исследований ученые выделили четыре группы социально адаптированных людей. Наиболее адаптивными дети с высоким 
уровнем интеллекта и креативности. Менее адаптивными дети с высоким уровнем интеллекта, но с низкой креативностью. 

«Теория инвестирования» Р. Стернберга и Д. Лаверти. Ученый Р. Стернберг выделяет в интеллекте три аспекта: 
аналитический, творческий и практический. Теория креативной личности А. Маслоу (A. Maslow). Ученый рассматривает 
креативность как установку на самореализацию личности. Основой креативности является мотивация, ценностные 
ориентиры, а также личностные качества. Ученый выделяет следующие типы креативности: креативность первого уровня 
(результат действия первичных побуждений), второго уровня (сложных мыслительных процессов анализа, систематизации 
и осмысления), интегрированную (объединяет два типа). 

На современном этапе роль образования как фактора обращения креативности общества и сознания в средство решения 
актуальных проблем современности растет. То есть воспитание креативной личности является важной задачей 
современного образования. Педагогическая теория и практика постоянно обновляется новыми подходами к определению 
понятия «креативность» и путями ее развития. 

Ученый подчеркивает необходимость нового типа человека – креативной личности. Творческий потенциал, по                        
А. Маслоу, это система определенных качеств (волевых, интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных), 
позволяющие создавать, действовать нетривиально и оригинально. 

В. Дружинина и Н. Хазратова создали концепцию «Интеллектуального диапазона», в которой отмечали, что высокий 
уровень интеллекта является важным условием для творчества. Творческие достижения зависят от компетентности и 
мотивации личности [3, с. 72]. 

Ученые В. Каменская и И. Мельникова под понятием креативность понимают определенные особенности творчески 
одаренной личности, создает новые материальные и идеальные продукты [6, с. 72]. 

Ученые И. Дерманова и М. Крылова отмечают, что понятие «Креативность» можно рассматривать в двух 
направлениях: как психический процесс и творческий подход к жизни [2, с. 385]. 

Взгляды ученых на разграничение видов креативности чрезвычайно различаются, поскольку креативность можно 
рассматривать с разных подходов. 

Е. Ильин, подытоживая разнообразие подходов к понятию креативности, отмечает: «следует определять, о которой 
креативность идет речь: креативность как способность, или креативность как особенность личности                                     
(личность-креатив)» [5, с. 162]. 

Итак, творческая природа педагогического труда связана с ее объектом-личностью, меняется и развивается в 
соответствии с возрастными особенностями, общественного и научного-технического прогресса, имеет уникальный 
характер. В связи с этим, учитель должен «подстраиваться» под ученика, учитывать его черты характера, предпочтения, 
всегда требует нестандартного, творческого подхода. 

Мы согласны со взглядами исследователей, которые отмечают, что педагогическая креативность непосредственно 
связана с профессиональной компетентностью педагога (М. Кашапов, И. Особов, Ф. Шарипов). 

В педагогическом дискурсе не существует единой классификации уровней педагогического творчества. 
То есть креативность является условием, способностью к творчеству, ее истоком. Существует другой взгляд на 

творчество, определяет ее как высшую форму универсального понимания креативности, которая имманентно присуща всем 
уровням иерархии бытия; способствует самосохранению и воспроизводству сущего с помощью качественных 
трансформаций их структур. Таким образом, в философии творчество является предметом постоянных дискуссий, в 
творчестве заложен принцип новизны. 

В. Загвязинский выделяет три уровня педагогического творчества: 
1) открытие; 
2) педагогические изобретения; 
3) совершенствование [4, с. 17]. 
Следовательно, педагогическое творчество – это целенаправленный, непрерывный процесс развития личности ребенка 

(сотворчество), заключающийся в совершенствовании педагогической деятельности, повышении уровня педагогического 
мастерства. 

Педагогическое творчество определяем непрерывным процессом том, что педагог всегда включен в процесс творчества 
(поиск новых решений, решения проблемных задач, оптимизация процесса обучения, методическая, коммуникативная 
творчество, импровизация является ежедневной работой педагога. Целеустремленность педагогического творчества 
проявляется в том, что она обусловлена определенными потребностями, противоречиями, проблемами. Процесс школьной 
жизни является изменчивым, поэтому все действия педагога направлены на их решение. Сотворчество выражается в том, 
что педагог работает с детьми, его действия направлены на учащихся, в процессе которых возникает творческое 
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взаимодействие. Творческий процесс отождествляется с прогрессом, совершенствованием, созданием нового, поэтому 
педагогическое творчество направлено на совершенствование педагогического мастерства. 

Мы склоняемся к мысли о том, что креативность педагога представляет собой интегральную характеристику личности, 
поскольку в ее структуру входят личностные способности человека, а также профессиональные умения и навыки, 
позволяющие педагогу эффективно решать проблемные ситуации. 

Таким образом, осуществлен анализ понятия креативности педагога, что позволяет нам сделать следующие выводы: 
– педагогическая креативность является интегральной характеристикой личности, то есть объединяет в себе 

качества и творческие способности (воображение, интуиция, ассоциативность и т.п.); 
– имеет динамический характер (может развиваться и совершенствоваться); 
– является профессиональным качеством (помогает успешно осуществлять педагогическую деятельность); 
– есть способностью осуществления педагогического творчества. 
Рассмотрев понятие креативности в философском, психологическом, социальном и педагогическом научном дискурсе, 

мы определили креативность как интегральную качество личности, включает в себя комплекс взаимосвязанных моральных, 
волевых, интеллектуальных и эмоциональных качеств, которые в зависимости от внешних (среда) и внутренних факторов 
(мотивация) и степени их проявления определяют способность человека к творчеству, создание креативных продуктов 
деятельности, выражение собственной индивидуальности, решение имеющихся противоречий и проблем. Креативность 
может проявляться в любой сфере деятельности. 

На основе приведенных определений выделяем следующие основные признаки педагогической креативности педагога: 
развитый комплекс индивидуальных качеств (коммуникативных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных, моральных и 
т.д.); способность видеть и оригинально решать педагогические проблемы (коммуникативные, организационные, 
методические) педагогическая направленность мышления; желание проявить собственную индивидуальность; способность 
преодолевать стереотипы, неприятие «шаблонного» мышления; желание создавать новое, воплощать новые идеи; владения 
и желание совершенствовать инновационные методы, приемы педагогической работы. 

В связи с реформированием системы высшего образования Российской Федерации, важной составляющей подготовки 
будущих педагогов является приобретение ими ключевых компетенций, которые позволят в будущем осуществлять 
успешную педагогическую деятельность. В педагогических исследованиях наряду с понятием «педагогическая 
креативность» часто употребляют термин «креативная компетентность», поэтому считаем актуальным уточнить содержание 
этих понятий. 

Следовательно, креативность является общим свойством личности, проявляется во время творческого процесса как 
способность создавать новый, социально важный, оригинальный продукт и разнообразные пути его применения; 
способность находить решения в нестандартных ситуациях; свойство, которое реализуется лишь при благоприятных 
условиях среды на высоком уровне в различных отраслях человеческой деятельности. 

Выводы. Таким образом, можно обобщить, что креативная педагогика имеет целью развитие креативности студентов и 
призвана обучать студентов приобретать знания самостоятельно, не бояться проявлять индивидуальность, избегать 
шаблонов и стереотипов, не использовать готовыми, привычными методами действий. 

Итак, педагогическая креативность должна являться неотъемлемым качеством современного педагога. Анализ работ по 
теме исследования позволил сделать вывод, что педагогическая креативность педагога – это интегральная личностно 
профессиональное качество, заключающееся в способности к профессиональному творчеству, оригинального решения 
педагогических проблем, активного использования и совершенствование инновационных педагогических технологий 
взаимодействия с детьми и их родителями. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы организации проектной деятельности младших 
школьников во внеурочное время. Важным социальным требованием к школе является также ориентация образования на 
развитие личности школьника, его успешная социализация в обществе и адаптация в будущем на рынке труда. Автор 
подчеркивает немаловажную роль в формировании у учащихся умение мыслить, выделять сущностные свойства объектов 
окружающего мира, выстраивать процесс эффективной коммуникации со взрослыми и сверстниками. Развитие 
коммуникативных умений дает возможность школьнику выстраивать успешные коммуникации как в ходе учебной, так и 
внеурочной деятельности, овладевать способами решения конфликтных ситуаций, поэтому в работе мы сделали акцент на 
влияние проектной внеурочной деятельности на развитие именно этих умений младшего школьника. 
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Annotation. The article presents a theoretical analysis of the problem of the organization of project activities of younger 

schoolchildren in extracurricular time. An important social requirement for the school is also the orientation of education on the 
development of the student's personality, his successful socialization in society and adaptation in the future to the labor market. The 
author emphasizes an important role in the formation of students' ability to think, to identify the essential properties of objects of the 
surrounding world, to build the process of effective communication with adults and peers. The development of communicative skills 
enables the student to build successful communications both during academic and extracurricular activities, to master ways to resolve 
conflict situations, therefore, in our work we focused on the impact of project extracurricular activities on the development of these 
skills of a younger student. 
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Введение. Сегодня школа ставит перед собой такие образовательные и воспитательные задачи, как разностороннее и, 

что важно, своевременное развитие обучающихся, создание условий для реализации их творческого потенциала и 
способностей и самореализации личности в процессе обучения. Важным социальным требованием к школе является также 
ориентация образования на развитие личности школьника, его успешная социализация в обществе и адаптация в будущем 
на рынке труда. Приобретаемые в процессе обучения умения проецируются на дальнейшую жизнь школьника, поэтому 
современным педагогам начальной школы важно уметь организовывать как урочную, так и внеурочную деятельность, 
учитывая последние достижения психолого-педагогической науки, а также создавая условия для целенаправленного 
формирования и развития различных умений и навыков каждого ребенка, которые в свою очередь будут способствовать его 
социализации и самостоятельной жизни в открытом обществе. 

Развитие новых идей обучения и воспитания младших школьников поддерживается и иллюстрируется 
законодательством Российской Федерации. Так, Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 
и Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, а также Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования акцентируют внимание деятелей в сфере образования на 
необходимость создания условий для качественного обучения и организации внеурочной деятельности с применением 
современных методов – исследовательского, проектного и др. 

Среди современных педагогических технологий, которые способствуют развитию ключевых умений младших 
школьников особое место занимает проектная деятельность. Проектная деятельность направлена на формирование умения 
работать в команде, высказывать и аргументировать свою точку зрения, проявлять инициативность в процессе работы над 
проектом, анализировать и систематизировать поступающую информацию, выстраивать сотрудничество как со взрослыми, 
так и со сверстниками, самостоятельно планировать свою деятельность, следовательно способствует развитию одного из 
ключевых умений младшего школьника – развитию коммуникативных умений. 

Отличительная особенность и уникальность применения проектного метода заключается в том, что во главу ставится 
не столько объем передаваемых знаний, сколько умение обучающихся ими оперировать, адаптировать и использовать их в 
различных ситуациях. Немаловажную роль играет также формирование у учащихся умения мыслить, выделять сущностные 
свойства объектов окружающего мира, выстраивать процесс эффективной коммуникации со взрослыми и сверстниками. 
Развитие коммуникативных умений дает возможность школьнику выстраивать успешные коммуникации как в ходе 
учебной, так и внеурочной деятельности, овладевать способами решения конфликтных ситуаций, поэтому в работе мы 
сделали акцент на влияние проектной внеурочной деятельности на развитие именно этих умений младшего школьника. 

Последователями Дж. Дьюи выступают В.Х. Килпатрик, Торндайк и Лай. Работы этих ученых также лежат в основе 
системы проектного обучения. Они утверждают, что только деятельность, выбранная ребенком самостоятельно, 
выполняется им в радость. Она не строится в русле учебного предмета, а выходит за его рамки, тем самым становясь 
основой внеурочной деятельности. 

В советской школе проектная деятельность формировала свободную и личностно-ориентированную педагогику, была 
преимущественно практической направленности, благодаря чему происходила концентрация высокой степени 
самостоятельности ученика. Детские интересы в этой системе должны выступать исходным пунктом обучения, основным 
принципом метода проектов. Проектной обучение в этом случае строится на основе деятельности ученика с учетом его 
личного мнения и интересов в этой сфере, а учитель, подобно дирижеру, только направляет учеников, подсказывает пути 
получения необходимой информации, контролирует процесс обучения, но не вмешивается в него. 
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В настоящее время метод проектов находится в структуре современного образования и применяется как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности. Суть идеи проектной деятельности со времен Дж. Дьюи осталась прежней, она заключается 
в побуждении детей к обучению с использованием стимулов, направленных на самостоятельный поиск и решение 
различных задач. 

Изложение основного материала статьи. Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными 
понятиями как «проект», «деятельность» и «метод проектов». 

По мнению В.Д. Симоненко проектная деятельность объединяет в себе элементы игровой, творческой, познавательной, 
учебной, ценностно-ориентационной и коммуникативной деятельностей [3, с. 112]. 

Проектная деятельность – это совместная деятельность детей, которая направлена на достижение общего результата и 
создании определенного продукта деятельности, она носит учебно-познавательный и творческий характер. Участники 
проектной деятельности имеют общую цель, которую достигают, основываясь на согласованных методах и способах их 
реализации. 

Метод проектов на сегодняшний день имеет огромную популярность у педагогов начальной школы. Е.С. Полат 
определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 
должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [5, c. 35]. 

Главная задача метода проектов заключается в стимулировании интереса школьника к обучению, а также ориентации 
ученика на самостоятельную деятельность, в ходе которой он приобретает социальные, нравственные знания, которые 
связаны с планированием личной познавательной деятельности. 

Разработка проектов помогает ученикам освоить такие способы действия, которые являются необходимыми в их 
будущей жизни. В процессе проектной деятельности младшие школьники приобретают опыт исследования проблемы, 
осуществляют поиск информации, используя для этого различные источники, учатся работать со справочниками и 
словарями, взаимодействуют между собой. 

Н.А. Семенова выделяет основные задачи проектной деятельности в начальной школе: формирование навыка 
самостоятельности; умение применять знания в нестандартных ситуациях; формирование коммуникативных умений и 
навыков учащихся; формирование навыка научно-исследовательской работы [8, с. 209-211]. 

Использование проектной деятельности в начальной школе оказывает влияние на формирование личности ученика, 
включает в себя не только умственные и практические умения, но и развитие культурных и духовных способностей 
человека. Философ Г.Э. Лессинг характеризовал проектную деятельность следующим образом: «Спорьте, заблуждайтесь, 
ошибайтесь, но размышляйте, и хотя и криво, да сами». 

Методы проектно-исследовательской деятельности определяются одним из условий реализации образовательной 
программы НОО. Проектная деятельность способствует развитию ключевых умений младших школьников, в том числе 
коммуникативных. В основе успешности обучения лежит совместная деятельность обучающихся друг с другом и с 
учителем. 

А.П. Назаретян видит коммуникацию как неотъемлемую сторону любой деятельности, образующий элемент общения, 
передачу информации с помощью языка и других знаковых средств [4, c. 1-8]. 

Психологи и педагоги по-разному трактуют определения коммуникативных умений, но самым распространенным и 
обобщающим определением является определение А.В. Запорожца М.И. Лисиной, которые понимают коммуникативные 
умения как «способность человека взаимодействовать с другими людьми, правильно интерпретировать полученные данные 
и грамотно их передавать» [7, с. 74]. 

Развитие концепций речевого общения в области психологии А.А. Бондаренко и Р.В. Овчаровой [6, c. 72] и 
коммуникации и речевой деятельности в психолингвистике А.А. Леонтьева, оказали большое влияние на педагогические 
подходы к обучению в целом и на аспект обучения и воспитания, связанный с формирование коммуникативных умений в 
частности [1, c. 3-40]. 

Находясь в любой среде, ребенку необходимо чувствовать безопасность, как физическую, так и эмоциональную, а 
также осознавать себя субъектом деятельности. Педагогические технологии, используемые в процессе обучения в 
современном мире, направлены на обеспечение такого уровня развития ребенка, который закрывает потребность в 
безопасности и субъектности. Уже упомянутые ранее М.И. Лисина, В.А. Петровский, З.М. Богуславская, А.Г. Рузская 
определяют такие возможности педагогических технологий характером и содержанием общения с педагогами, родителями, 
взаимодействия со сверстниками, общей культурой общения. 

Коммуникативное взаимодействие подразумевает под собой действия младшего школьника, направленные на учет 
позиции собеседника. При переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту большое влияние на формирование 
коммуникативных умений оказывает преодоление эгоцентрической позиции ребенка в межличностных отношениях. 
Детский эгоцентризм в общении проявляется в принятии единственной своей точке зрения и сосредоточении на своем 
видении ситуации. Вторая группа коммуникативных действий – действия, направленные на кооперацию и сотрудничество, 
– коммуникативная кооперация. В основе этой группы лежит согласование действий по достижению общей цели в процессе 
общения и организации совместной деятельности. В первом классе ребенок обладает простейшими умениями 
договариваться о конкретном порядке взаимодействия со сверстниками или взрослыми, понимает, что навязывание 
собственного мнения и настаивание на своем не приведут к желаемому результату взаимодействия. Такая готовность 
необходима для формирования способности младших школьников сохранять доброжелательность по отношению друг к 
другу. На протяжении обучения в начальной школе ребенок активно включается в общие занятия, интерес к сверстнику 
становится наиболее высоким. Нередко внутри класса наблюдается сотрудничество школьников, которое проявляется в 
помощи учащихся друг другу в выполнении учебных задач и осуществлении взаимоконтроля, а также устанавливаются 
дружеские контакты. От навыка конструктивного общения во многом зависит личностное развитие ребенка. 

Коммуникативная интериоризация представляет собой третью группу умений, которые служат средством передачи 
информации другим людям и формируют способность рефлексировать. Поскольку общение рассматривается как одно из 
основных условий развития личности, оно также выступает средством индивидуального сознания ребенка, которые 
зарождаются в процессе его взаимодействия и сотрудничества с другими людьми. К моменту начала обучения младшие 
школьники должны уметь задавать вопросы собеседнику и анализировать его ответы, формулировать понятные 
высказывания в процессе общения и отображать ориентиру в своей речи и передавать их партнеру. Способность речевого 
отображения активно развивается в начальной школе. 

Отношения со взрослыми, как с родителями, так и с учителями, в этот период имеют большое значение и сказываются 
на развитии личности ребенка и формировании его коммуникативных умений. Зачастую наблюдается страх при общении с 
незнакомцами, в том числе с учителем, и сверстниками. Родителям необходимо помочь ребенку освоиться в школе, 
преодолеть свои страхи и барьеры в коммуникации с учителем и одноклассниками. Восприятие учителя учениками 
напрямую зависит от его манеры общения. Ребенок младшего школьного возраста довольно восприимчив, поэтому его 
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отношение к школе и всему, что находится внутри нее, связано со стилем воспитания и общения, которые используются во 
время обучения. В первом классе мнение и позиция родителя все еще наиболее важны для ребенка, но уже к концу 4 класса, 
авторитет учителя значительно превышает родительский. Не менее значимым в жизни ребенка становится взаимодействие 
и общение со сверстниками. 

А.Н. Леонтьев в своих трудах утверждает, что взаимодействие детей младшего школьного возраста друг с другом более 
эмоциональное в отличие от общения со взрослыми [2, с. 96]. 

Этот период характеризуется также сложностями и проблемами в общении младших школьников между собой. 
Отражение этой особенности прослеживается в работах С.Л. Рубинштейна, М.И. Лисиной, А.Н. Леонтьева, Г.А. Урунтаевой 
и других. 

В младшем школьном возрасте у детей начинает формироваться представление о дружбе. Ребенок, не посещающий 
детский сад или дополнительные занятия, где так или иначе начинается общение со сверстниками, придя в школу начинает 
знакомиться с одноклассниками и выстраивать с ними коммуникацию. Общение детей в младшем школьном возрасте 
нужно поощрять, даже если оно не образцовое. В этот период они переживают спектр чувств и отношений: ссоры, дружба 
«парочками» и группами, обиды, примирения, зависть, первая «любовь». В этом возрасте довольно ярко начинает 
просматриваться конкурентность между детьми, соревновательный аспект становится движущим в процессе общения 
младших школьников. Все чаще родители становятся участниками разговоров, в которых ребенок интересуется успехами 
одноклассников и знакомых. Младшие школьники стараются скрыть от всех свои неудачи и ошибки и напротив 
демонстрируют победы и преимущества. Часто сравнение детей друг с другом становится сильной мотивацией для ребенка 
быть лучше, но в противовес этому сказывается и на его психологическом состоянии. Именно в период младшего 
школьного возраста ровесники становятся друг для друга субъектами общения и обращения. 

Значимость своевременной работы, направленной на формирование и развитие коммуникативных умений младших 
школьников в обучении, несколько недооценивается, но такую работу нельзя не принимать во внимание и исключать из 
учебного плана. Для работы над коммуникативными умениями педагоги используют игровые технологии, командное 
взаимодействие, работу в парах, проектную и исследовательскую деятельность. 

Правильно подобранные средства и методы для формирования и развития коммуникативных умений в совокупности с 
комплексом мероприятий для практической работы над ними, оказывают большое влияние на становление 
коммуникативной способности младших школьников. 

Большой потенциал для развития коммуникативных умений младших школьников имеет проектная деятельность, 
реализуемая именно во внеурочное время. Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в 
школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. 
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие, а также самостоятельность образовательного учреждения в 
процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

В процессе организации проектной деятельности младших школьников во внеурочное время необходимо также 
учитывать психолого-физиологические особенности младших школьников. Поскольку в этом возрасте ведущим является 
произвольное мышление, способствующее повышенному любопытству, ребенок в начальной школе способен максимально 
погружаться в работу над проектом, что нельзя оставить без внимания во время проектной деятельности. Основа любого 
проекта – проблема, которая содержит цель и задачи исследования. Цель в данном случае – поиск решения проблемы, 
который невозможен без работы с различными информационными источниками и взаимодействия с окружающими. 

Работа над проектом – достаточно сложный процесс. Учителю необходимо принять роль «независимого консультанта» 
по отношению к проектным группам, чтобы учащиеся почувствовали свою самостоятельность и начали ее проявлять. Как 
правило, проект разрабатывается в парах или мини-группах, но не исключается и индивидуальная работа над проектом. 
Успех проекта во многом зависит от грамотного планирования и организации деятельности учителя и учеников. Во время 
совместной деятельности у ребенка возрастает чувство ответственности перед коллективом, каждый участник группы 
старается сделать так, чтобы итоговый результат работы оказался наилучшим из возможных. Для достижения 
максимальной эффективности проектной работы необходимо четко определить все этапы выполнения проекта, на каждом 
из которых формируется определенный ряд коммуникативных умений, что является одной из важных задач реализации 
проектной деятельности. 

Л.Л. Розанов выделяет следующие этапы проектной деятельности: 
1. Организационно-подготовительный этап.Этот этап включает в себя поиск проблемы, на решение которой будет 

направлена дальнейшая деятельность учащихся, определение темы и цели проекта, постановку задач, формулирование 
гипотезы проекта, определение конечного продукта, составление предварительного плана работы, распределение ролей 
внутри группы, определение методов и приемов исследования. 

2. Поисково-исследовательский этап. Учащиеся самостоятельно формулируют тезисы, подтверждающие или 
опровергающие поставленную ранее гипотезу, а после обмениваются ими и аргументируют свою точку зрения. Проектная 
деятельность на данном этапе способствует развитию у учащихся следующих коммуникативных умений: сотрудничество в 
поиске и отборе необходимой для работы информации; умение аргументировать свою точку зрения; умение управлять 
конфликтными ситуациями в группе, принимать совместные решения. 

3. Отчетно-оформительский этап. Отчетно-оформительский этап подразумевает под собой формулирование выводов 
относительно проведенных ранее исследований и их обобщение, подготовку наглядного материала для демонстрации 
результатов работы и конечного продукта. На данном этапе проектная группа делится на мини-группы, каждая из которых 
занимается определенной частью финального проекта. По итогам работы в мини-группах результаты собираются воедино, 
представляя собой завершенный проект. Работа учащихся на этом этапе сопровождается развитием: умения брать на себя 
ответственность за определенную часть работы; умение принимать точку зрения, отличную от собственной; умение 
анализировать результаты совместной работы. 

4. Информационно-презентационный этап. Заключительный этап работы над проектом характеризуется проведением 
непосредственной защиты проекта, демонстрацией конченого продукта, наглядным подтверждение или опровержение 
гипотезы. На этом этапе происходит с оценка итогового проекта. Учащиеся могут оценить как свой проект, так и проект 
других учащихся. Целесообразно проводить оценивание в формате ролевой игры, закрытого голосования, анкетирования. 
Коммуникативные умения, развитие которых происходит на информационно-презентационном этапе, следующие: умение 
критически оценивать себя и других, учитывать личный вклад каждого в совместную работу; умение проявлять чуткость, 
отзывчивость, сопереживание к сверстникам; умение интегрировать знания, полученные в процессе обучения, в 
повседневную жизнь. 

Выводы. Таким образом, метод проектов – один из самых эффективных методов работы в современной школе, 
развивающий самостоятельность младших школьников, их творческий потенциал, коммуникативные умения, способность 
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критически мыслить и анализировать информацию, работать в группе и разрабатывать продукты совместной деятельности. 
Именно эти компетенции определяют современное качество образования и способствуют формированию и развитию 
личности ученика. 

Литература: 
1. Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательности учения [Текст] / А.Н. Леонтьев // Известия Академии 

педагогических наук РСФСР. – М., 2017. – Вып. 7: Вопросы психологии понимания. – С. 3-40. 
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М., 1974 – 352 с. 
3. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя начальных 

классов / Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. – С. 112. 
4. Назаретян А.П. Объединяющая и разобщающая функции коммуникации // Научно-техническая информация. – 

Серия 2. – 1978. – №3. – С. 1-8 
5. Новые педагогические и информационные образовательные технологии в системе образования / под ред.                      

Е.С. Полат. – М., 1999. 
6. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе [Текст] / Р.В. Овчарова. – М.: Сфера, 2016. – 240 с. 
7. Развитие общения у дошкольников [Текст]: характеристика осн. форм общения со взрослыми у детей от рождения 

до 7-ми лет / под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной. – М.: Педагогика, 2014. – 288 с. 
8. Семенова Н.А. Вопросы организации проектной деятельности в начальной школе // Вестник Томского 

государственного педагогического университета (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2012. – Вып. 11. – С. 209-211 
 
 

Педагогика 
УДК 373.2 
кандидат педагогических наук, доцент Мардашова Рамзия Суфияновна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (г. Набережные Челны); 
кандидат педагогических наук, доцент Рахматуллина Лэйла Вагизовна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (г. Набережные Челны); 
кандидат педагогических наук, доцент Хакимова Наиля Газизовна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (г. Набережные Челны) 

 
РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ У МАЛЬЧИКОВ НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

 
Аннотация. Авторами статьи утверждается, что формирование у мальчиков социально детерминированных 

представлений о мужчинах и воспитание на их основе гендерного поведения возможно и должно осуществляться уже на 
этапе дошкольного детства. В доказательство этого в статье размещён материал экспериментальной работы с применением 
специально выбранных форм, методов и условий воспитания у мальчиков старшего дошкольного возраста мужественности 
как нравственно-психологического качества мужчины, определяющего принадлежность пола в культурном и социальном 
плане. Полученные результаты эксперимента свидетельствуют в пользу их активного применения в практике дошкольной 
образовательной организации. 

Ключевые слова: дошкольное детство, мальчики старшего дошкольного возраста, мужественность, гендерная 
педагогика, гендер. 

Annоtation. In the article, the authors argue that the formation of socially determined ideas about men in boys and the 
upbringing of gender behavior on their basis is possible and should be carried out already at the stage of preschool childhood. To 
prove this, the article contains material from experimental work using specially selected forms, methods and conditions for raising 
masculinity in older preschool boys as a moral and psychological quality. The obtained results of the experiment testify in favor of 
their active use in the practice of preschool educational organizations. 

Keywords: preschool childhood, older preschool boys, masculinity, gender pedagogy, gender. 
 
Введение. Современная действительность такова, что происходящие политические, экономические и социальные 

перемены в обществе способствуют формированию новой постиндустриальной цивилизации и нового информационного 
общества. В происходящих переменах всё более очевидными становятся изменения в традиционных социальных установках 
места и роли мужчины и женщины в обществе. Сегодня достаточно быстро идет процесс социальной нивелировки, 
характеризующийся тем, что мужчины и женщины приобретают схожие черты, которые находят выражение в поведении, в 
выполнении профессиональных обязанностей и образе жизни в целом. 

Происходящие социокультурные трансформации в статусе полов указывают, что в условиях выраженных изменений в 
полоролевой стратификации общества фактор пола является важнейшей составляющей в исследованиях социально-
гуманитарных и, в том числе, педагогических наук. К числу последних следует отнести гендерную педагогику. Признавая, 
что современный социокультурный фон меняет психологические стереотипы, что не способствует позитивной полоролевой 
социализации и приводит к частичной, а иногда и к полной утрате истинно маскулинных качеств у мальчиков и юношей и 
феминных – у девочек и девушек, гендерная педагогика призвана ставить и решать задачи гендерного воспитания молодого 
поколения. Центральное место среди них занимают вопросы формирования у детей и молодёжи социально 
детерминированных представлений о мужчинах и женщинах и воспитание на их основе гендерного поведения. 

Признавая наличие многочисленных отечественных и зарубежных исследований в области гендерной педагогики [5], 
следует признать, что в настоящее время до сих пор не сложилась целостная научная концепция гендерного воспитания 
детей и молодёжи, где нижней возрастной границей являлся бы ранний и дошкольный возраст [2]. Отсутствие такой 
концепции не позволяет в полной мере решать задачи дошкольного образования с учётом гендерных различий детей-
дошкольников. В свете сказанного продолжает оставаться востребованным изучение вопросов воспитания детей 
дошкольного возраста с учётом гендерного подхода, в процессе которого должно осуществляться становление и развитие 
как женских, так и мужских моделей половой идентификации и самореализации. Учитывая данный факт, мы обратились к 
рассмотрению одного из них. Выбор его обозначил цель исследования: выявить и экспериментальным путём доказать 
эффективность развития гендерной принадлежности у мальчиков дошкольного возраста с помощью специально выбранных 
форм, методов и условий образовательно-воспитательной деятельности. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы о роли мужчины и женщины в развитии 
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общества (Н.Г. Чернышевский [14], В.С. Соловьёв [11], Н.А. Бердяев [15] и др.); зарубежные и отечественные теории 
развития и гендерной идентификации личности (Burn S.M., Ward A.Z. [4], Flandrin J.-L. [13], Maccoby, E.E., Jacklin, C.N. [8], 
Т.К. Антонова [2], В. Вдовюк [5], С. Рыков [1] и др.); теоретические и практические исследования вопросов воспитания 
гендерной идентичности у дошкольников (М.А. Радзивилова [9], Н.Е. Татаринцева [12], А.М. Щетинина [16] и др.). 

Реализация выдвинутой цели исследования осуществлялась в рамках методологических подходов: 
культурологического (В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, Л.В. Коломийченко, И.С. Кон и др.); деятельностного                                         
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, и др.); средового (К.Д. Ушинский,                    
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Г. Бочарова, А.В. Мудрик и др.). Методологическим ориентиром в 
исследовании выступил гендерный подход, в понимании сущности которого мы принимаем точку зрения Е.Н. Каменской: 
«…гендерный подход в педагогике – это методологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 
процессы гендерного самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 
индивидуальности. …» [6]. 

В работе были использованы методы исследования: анализ психолого-педагогической, социокультурной литературы, 
классификация, сравнение, обобщение, систематизация, эксперимент, наблюдение, методы математической статистики. 

Изложение основного материала статьи. Приступая к описанию деятельности по реализации выдвинутой цели 
исследования, дадим определения основным понятиям, используемым в работе: «гендер», «мужественность». 

Термин «гендер» (gender) впервые был введён в научный оборот исследователем и педагогом Джоан Уоллах Скотт в 
1986 г., которая определила его как «…составной элемент социальных отношений, основанный на осознанных различиях 
между полами» [10]. В последующих работах гендер рассматривался как «комплексный механизм», «технология», 
«гендерная система», определяющие субъект нормативности в обществе, включающие выработанные обществом в процессе 
развития культурные символы, регулирующие жизнь человека и общества, законы, социальные институты, а также 
самоидентификацию личности, т.е. осознание человеком самого себя и своего места в обществе в связи с полом [5]. 

Понятию «мужественность» Большой толковый социологический словарь даёт следующее толкование: 
«Мужественность (masculinity) – характерные черты, присущие мужскому полу. Историческое изучение следующим 
образом фиксирует «мужественность»: кодекс поведения, героизм, сила, акцент на общем характере мужчины как 
естественном…» [3, с. 444]. 

В психологии мужественность рассматривается как совокупность качеств личности мужчины, выражающееся в 
«…способности действовать решительно и целесообразно в сложной опасной обстановке, контролировать импульсивные 
порывы, преодолевать возможное чувство страха и неуверенности, в умении мобилизовать все силы на достижение                          
цели» [7, с. 344]. 

Ориентируясь на содержание приведённого понятия «мужественности» и понимая, что на этапе раннего и дошкольного 
детства закладываются первоначальные основы этого нравственно-психологического качества, мы провели исследование, с 
помощью которого доказали, что применённые в работе с детьми старшего дошкольного возраста специальные формы, 
методы и условия позволяют получить положительные результаты. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Жемчужинка» № 63» г. Набережные Челны Республики 
Татарстан (воспитатель – З.М. Толстопятова). В исследовании приняли участие воспитанники двух старших групп 
дошкольной образовательной организации (экспериментальная и контрольная группы). Среди них – 33 мальчика. 

Для начала мы исследовали имеющийся у мальчиков уровень сформированности нравственно-психологического 
качества – мужественности у мальчиков 6-го года жизни. С этой целью определили критерии: 1) наличие и актуальный 
уровень развития представлений о мужественности по следующим шкалам: а) по шкале внешнего соответствия, б) по шкале 
физической подготовки, в) по шкале ответственности, г) по шкале активности, д) по шкале смелости; 2) сформированность 
мотивов соответствовать в гендерном поведении представлениям мужественности; 3) проявления ребёнком гендерной 
идентичности. 

К указанным критериям разработали показатели для трёх уровней сформированности мужественности (высокий, 
средний, низкий). Проведя диагностическую работу по разработанным критериям и показателям, произвели оценку 
полученных результатов и получили результаты: мальчиков с высоким уровнем сформированности качества в 
экспериментальной группе оказалось 6%, в контрольной – 7%; со средним уровнем – в экспериментальной – 19%, 
контрольной – 16% и с низким уровнем – в экспериментальной – 75%, в контрольной – 77%. 

Полученные в ходе обследования результаты говорили в пользу организации специальной целенаправленной 
деятельности по воспитанию мужественности у мальчиков старшего дошкольного возраста, которая предполагала 
совокупность работы по трём компонентам и имела следующее содержательно-смысловое наполнение: 

1. Когнитивный компонент – вооружение дошкольников представлениями о своей принадлежности к определённому 
полу, основных маскулинных и фемининных качествах, особенностях поведения людей в зависимости от половых 
различий. 

2. Эмоционально-личностный компонент – формирование у дошкольников мотивов соответствовать эталону 
мужественности, проявлениям и предпочтениям мужчин. 

3.  Поведенческий компонент – отражение усвоенных представлений о полоролевом поведении во взаимодействии с 
представителями своего и противоположного пола. 

Для реализации указанных направлений (по обозначенным компонентам) был разработан перспективный план 
воспитания мужественности у мальчиков на период учебного года с включением в него специально выбранных форм, 
методов и условий воспитания. План включал в себя: 1) разные виды деятельности (познавательная, продуктивная, игровая, 
изобразительная, трудовая, чтение), направленные на поддержку и развитие гендерной принадлежности ребёнка;                           
2) проведение специльно выбранных форм, методов и релизацию условий работы с дошкольниками, способствующих 
воспитанию мужественности у мальчиков как нравственно-психологического качества; 3) приобщение семьи к решению 
вопросов воспитания у детей гендерной идентификации. 

Работа в направлении формирования у дошкольников представлений (когнитивный компонент) о своей 
принадлежности к определённому полу, основных маскулинных и фемининных качествах, особенностях поведения людей в 
зависимости от половых различий включала серию занятий на темы: «Мы – мальчики», «Мы – девочки», «Моё тело», «Мои 
игры и любимые занятия». Проведённые занятия позволили сформировать у детей представления о себе, как о 
биосоциальном существе по внешним признакам, особенностях поведения людей в зависимости от половых различий. В 
процессе проведённых занятий дети узнали, что мальчики и девочки имеют много общего (голову, туловище, руки, ноги и 
т.д.), но имеют и отличительные признаки (Азат отметил, что главным отличием является разная одежда, Костя указал на 
разную длину волос и т.д.). Дети узнали, что и мальчики, и девочки разные не только внешне, но и испытывают различные 
чувства: девочки нежнее, их чувства проявляются ярче, мальчики – сильные, как настоящие мужчины стараются 
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сдерживать свои чувства, не показывают страх, редко плачут. Дети познакомились с разными видами работ, которые 
традиционно выполняют мужчины (спасатели, моряки, лётчики, вертолётчики) и женщины (воспитатель, няня в детском 
саду, швея), о своеобразии мужских и женских увлечений. 

На занятиях по изобразительной деятельности дети рисовали мужские и женские портреты, обогащая тем самым свои 
знания, учились видеть различия между мальчиками и девочками, отражая в рисунках характерные признаки мужчин и 
женщин (портрет мамы, папы, портрет маленькой принцессы, портрет былинного героя, наделённого чертами 
мужественности). Начатую на занятиях работу, продолжили дома. Многие дети принесли рисунки, выполненные совместно 
с родителями (портрет мамы в нарядном платье, портрет дедушки с усами и т.д.). В группе организовали выставку 
рисунков. Дети с удовольствием рассказывали, кого нарисовали, какой сюжет придумали к нарисованному портрету. 

Для закрепления, конкретизации и обобщения знаний детей, полученных на занятиях, предлагались дидактические 
игры («Кто что носит?», «Собери портрет», «Одень правильно», «За что нам нравятся мальчики и девочки?», «Чем похожи 
наши мамы? Чем похожи наши папы?», «Имена» и др.). Наглядность и доступность данного вида игр, наличие 
соревновательности создавали эмоционально-позитивный фон игрового общения детей, способствовали дифференциации 
мужских и женских образов, адекватной идентификации себя с представителями своего пола по видовым характеристикам. 
В использовании дидактических игр мы старались соблюдать ряд условий, а именно: отбор игр осуществлялся согласно 
основным параметрам гендерной воспитанности; содержание игр всегда соотносилось с возрастными особенностями детей 
старшего дошкольного возраста; любая игра (новая или уже разученная) предусматривала методы её руководства в 
соответствии с логикой становления игровой деятельности на разных этапах дошкольного детства. 

Широкое применение в проделанной работе имел метод – чтение художественной литературы. Созданию 
собирательного образа мужского героя помогло чтение сказок («Царевна-лягушка», «Аленький цветочек» и др.), рассказов 
(И. Винокурова «Сквозь буран», Б. Житкова «На льдине», С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» и др.). Беседуя с 
детьми о содержании прочитанных произведений, подчёркивалась направленность качеств – мужество, сила нужны при 
защите слабых, при выполнении мужской работы. 

Интересным приёмом стало предложение детям самим сочинить рассказ или сказку. В придуманных рассказах героями 
становились папы и старшие братья. Дети впервые узнали, что настроение героев выдуманных рассказов можно 
«нарисовать». Для этого провели комплексное занятие «Знакомство с эмоциями», на котором дети учились распознавать 
настроение героев по различным признакам: мимике, голосу с разной интонацией, а также графическому изображению 
эмоций. В своих рисунках дети пытались передать внутреннее состояние персонажей (мальчики рисовали героев мужского 
пола, девочки – женского и наоборот). 

Среди произведений художественной литературы особенное место занимали те, которые помогали формированию 
образа семьи (П. Мумин «У нас рабочая семья», Е. Серова «Папа дома»). В беседах с детьми мы подводили их к выводу: 
счастливая семья – это дружная семья, где все заботятся друг о друге, где дети помогают родителям. Прочитав рассказ В. 
Донниковой «Как Витя маму лечил», провели беседу о прочитанном. На вопрос: «Почему мама почувствовала себя лучше, 
ведь Витя ухаживал за ней не очень умело?» Наиль и другие дети отвечали, что маме было радостно узнать, что у неё 
хороший сын, что он её любит и заботится о ней. Во время беседы дети вспомнили и о своих добрых делах, как и они 
помогают маме. Подобные беседы существенно расширяли представления детей о мужественности и женственности, 
обогащали впечатлениями, что способствовало развитию сюжетов игр детей обоего пола. 

Формирование у дошкольников мотивов (эмоционально-личностный компонент) соответствовать эталону 
мужественности, проявлениям и предпочтениям мужчин успешно происходило в сюжетно-ролевых играх, особенно в играх 
героического содержания. Любимой игрой мальчиков стала военная игра. С удовольствием также мальчики играли в игры, 
отражающие героизм некоторых профессий, например, игра в «Вертолётчики», которая получила высокое содержательное 
развитие. Поначалу игра в вертолётчиков передавала лишь процесс управления вертолётом: взлёт, заход на посадку. Чтобы 
расширить содержание игры, мы провели большую предварительную работу. Вначале прочитали рассказы В.А. Бахревского 
«Вертолётчики», Б Житкова «На льдине». Беседуя по произведениям, разъясняли, что такое «мужество», «сила», что эти 
качества особенно важны при выполнении сложной и опасной работы. Разбирали ситуации «Спасение людей в горах», 
«Дети заболели» и др. Попросили маму Азата и маму Кости сшить комбинезоны для вертолётчиков, на занятиях ручного 
труда с детьми сделали шлемы вертолётчиков из картона. Папу Алины попросили рассказать мальчикам о разных видах 
летательной техники. После этой беседы прочитали книгу К. Беляева и Г. Маркуши «На земле, небесах и на море». В 
ознакомлении мальчиков с летательной техникой широко применялись информационно-коммуникативные технологии, что 
существенно расширяло границы объёма и качество предлагаемого для ознакомления материала. Дети с интересом 
рассматривали модели вертолётов, их отличительные особенности, самостоятельно делали выводы о назначении данного 
вида транспорта. 

Для преодоления существующей разобщённости мальчиков и девочек в группе детям была предложена игра 
«Автосервис». Для этой игры смастерили из подручных средств бензоколонку, рядом с ней построили кафе, игровую 
площадку для детей. Распределили роли между детьми: мальчики выполняли роли водителей, девочки – роли мам, 
официантки кафе, воспитательницы – на детской площадке. Попросили родителей дома организовать просмотр 
художественного фильма «Королева бензоколонки», что обогатило детские впечатления и внесло яркие эмоции в 
творческую игровую деятельность. 

Отражению усвоенных гендерных представлений в реальном поведении мальчиков при реализации деятельностного 
компонента способствовала организованная игра в тайные общества настоящих мужчин и женщин по методике                         
Ш.А. Амонашвили «Секретные совещания» [1], адаптированная к возможностям и потребностям детей старшего 
дошкольного возраста. Целью игры было актуализировать полученные представления о мужественности в реальном 
поведении мальчиков и повседневном общении детей разного пола. В начале игры воспитатель обратилась к мальчикам с 
вопросом, согласны ли они создать в группе тайное общество настоящих мужчин? Тем, кто высказал согласие, воспитатель 
объяснила правила тайного мужского общества, а именно: не обижать девочек, всегда пропускать девочек вперёд, более 
тяжёлую «мужскую» работу брать на себя, не садиться за стол, пока не сядут девочки и т.д. Чтобы научить девочек ценить 
внимание мальчиков и воспитать у них чувство заботливости, подобное общество было организовано и с девочками, но со 
своими правилами. Игра в тайные общества оказалась действенным средством в воспитании поведения мальчиков и 
продолжалась длительное время. Увлечение данной игрой объяснялось тем, что правила преподносились в игровой форме, с 
использованием элемента таинственности, запрет на разглашение секрета воспитывал у мальчиков самообладание и 
волевые усилия. 

Правильно выстроенная, на наш взгляд, организация разных видов деятельности детей в условиях дошкольной 
образовательной организации позволила наблюдать происходящие изменения, которые выражались в проявлении детьми 
своей гендерной устойчивости. Поведенческие реакции мальчиков и девочек, их представления о себе стали всё более 
отвечать параметрам социального и эмоционального развития согласно идентификации своему полу и нашим гендерным 
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ожиданиям. Замеченные изменения в поведении мальчиков и демонстрируемые детьми представления о мужественности 
позволили рассматривать использование разных видов детской деятельности как первостепенное условие гендерного 
воспитания в дошкольном возрасте. 

Не менее важным условием гендерного воспитания являлось создание в дошкольной организации 
полофункциональной предметно-развивающей среды, которая рассматривалась нами и как условие обеспечения разных 
видов активности мальчиков (умственной, игровой, физической и др.), и как основа самостоятельной деятельности детей с 
учётом их гендерных особенностей. Окружающая мальчиков предметно-развивающая среда подразумевала выделение для 
них специальных игровых зон. Необходимым элементом предметно-развивающей среды для мальчиков стала мини-среда 
мужского труда, необходимая для формирования мужских умений («Гараж», «Автосервис», «Аэродром»). При организации 
сюжетно-ролевых игр предлагались различные игрушки (образные, транспортные, спортивные и др.), способствующие 
выполнению различных социальных ролей. Вместе с тем детям предлагались схемы-действия, отражающие культурные 
эталоны поведения представителей мужского и женского пола; карточки – символы добра, смелости, честности, храбрости, 
выносливости, обозначающие социально ценные качества мальчика.  

Вопросы организации игрового пространства для мальчиков в домашних условиях обсуждались с родителями. В 
беседах с родителями обращалось внимание на то, что воспитание гендерной идентичности мальчиков возможно лишь в 
среде, где дети могут проявить свои индивидуальные особенности, а также особенности, присущие своему полу. 

Выводы. Проделанная работа позволила получить положительные результаты. Очевидными стали такие изменения в 
мальчиках, как уверенность в себе, стремление быть сильным, защищать слабых, демонстрация снисхождения к слабостям 
девочек. Полученные результаты эксперимента подтвердили правильность выдвинутой гипотезы и позволили 
сформулировать выводы: 

1. Мужественность, как нравственно-психологическое качество мужчины, является собирательной, обобщающей 
характеристикой личности. Понятие «мужественности» объединяет такие качества мужчины, как сила, отвага, 
самообладание, решительность, честность справедливость. Формируясь на основе подражания, это качество не может быть 
сформировано без учёта психологической специфики пола. 

2. Процесс воспитания качеств мужественности у мальчиков старшего дошкольного возраста будет эффективным 
при соблюдении условий: создании полофункциональной предметно-развивающей среды; включении детей в разные виды 
деятельности и организации общения, отражающие гендерные эталоны; совершенствовании гендерной компетенции 
педагогов и родителей. 

Проделанная работа на представленном этапе позволяет констатировать, что целенаправленный процесс 
педагогического сопровождения жизнедеятельности дошкольника, заключающийся в накоплении гендерного опыта, 
должен, без сомнения, иметь продолжение. Данное намерение позволяет ставить новые задачи для закрепления и 
углубления опыта выполнения детьми гендерных ролей и осознания себя как представителя своего пола уже на этапе 
самого раннего детства. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА И 

ЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОЗНАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ БИОЛОГИИ 
 

Аннотация. Для качественной биологической подготовки обучающихся общеобразовательной школы важным является 
грамотное выражение ее цели. В свете реализации деятельностного подхода имеется объективная потребность в 
конкретизации общей цели задачами. С позиции использования интерпретации как теоретического метода и логической 
процедуры познания живых объектов (предметов, процессов, явлений) задачами лучше представить в трех категориях – 
обучения, воспитания и развития. Первая из них касается усвоения знаний об основаниях для выделения и объектах 
познания в биологии, о методе интерпретации и составляющих его приемах, об этапах интерпретационного познания 
живого, интеллектуальных и практических умений интерпретационного познания живого; вторая – связана с повышением 
личностной заинтересованности в интерпретационном познании живого; третья – направлена на совершенствование опыта 
интерпретации и индивидуального стиля познания живого. 

Ключевые слова: общее биологическое образование, интерпретации как теоретический метод и логическая процедура 
познания живого, целеполагание в контексте реализации интерпретации. 

Annotation. For high-quality biological training of students of a general education school, it is important to correctly express its 
goal. In the light of the implementation of the activity approach, there is an objective need to concretize the overall goal by tasks. 
From the standpoint of using interpretation as a theoretical method and logical procedure for cognizing living objects (objects, 
processes, phenomena) by tasks, it is better to present it in three categories – training, education and development. The first of them 
concerns the assimilation of knowledge about the grounds for isolation and objects of cognition in biology, about the method of 
interpretation and its constituent techniques, about the stages of interpretive cognition of living things, intellectual and practical skills 
of interpretive cognition of living things; the second is associated with an increase in personal interest in the interpretive cognition of 
living things; the third is aimed at improving the experience of interpretation and the individual style of cognition of living things. 

Keywords: general biological education, interpretations as a theoretical method and logical procedure for the cognition of living 
things, goal-setting in the context of the implementation of interpretation. 

 
Введение. Современное биологическая подготовка подрастающего поколения не представляется возможным без 

вовлечения в образовательный процесс эффективных способов познания обучающимися объектов (предметов, процессов, 
явлений) живой природы. Для реализации обозначенной установки в последнее время в школе уже многое сделано, в 
частности, взят курс на переход от знаниецентризма к применению осваиваемого материала в решении учебных задач, 
выделена метапредметная составляющая содержания систематического курса «Биология», апробированы универсальные 
учебные действия в сочетании со специальными, предложены и воплощены в практике технологии деятельностного типа, а 
также усилена познавательная самостоятельность обучающихся [2, 10]. Указанные педагогические усилия дали 
положительные результаты, проявившиеся в лучшем выполнении выпускниками 9-х и 11-х классов заданий 
государственной итоговой аттестации по биологии. Тем не менее, эти результаты слабо соотносятся с результатами 
международных исследований качества естественно-научной грамотности российских школьников, о чем свидетельствуют 
публикации последних лет [1, 6, 7, 8, 9]. 

Изложение основного материала статьи. По актуальным данным PISA и TIMSS было выявлено, что обучающиеся 
по-прежнему не умеют или умеют плохо: 1) осуществлять поиск биологической информации по ключевым словам; 
2) переводить биологическую информацию (текстовую, графическую) из одной формы в другую; 3) анализировать логику 
проведения биологического исследования; 4) прогнозировать состояния и поведение биологических систем на основе 
имеющихся данных; 5) использовать предложенные научные факты и данные биологического исследования в учебных и 
реальных ситуациях; 6) выявлять научные факты и данные биологического исследования, необходимые для построения 
доказательств и выводов. Как видим, для зарубежной общеобразовательной практики важны не столько теоретико-
биологические знания и отвлеченные от жизни действия с ними, сколько грамотность в вопросах осмысления, истолкования 
и использования содержания учебного материала при решении конкретных задач познавательного и практического 
назначения. 

Если говорить о контрольных мероприятиях, признанных отечественной системой не только биологического, но и, в 
целом, общего образования, то можно констатировать следующее. Во-первых, биологию как итоговый экзамен выбирают не 
многие обучающиеся, что существенно затрудняет общую оценку качества биологического образования. Во-вторых, 
средний балл итогового экзамена по биологии находится на уровне 50-60. Самыми трудными вопросами для сдающих 
являются те, которые связаны с объяснением, пониманием и интерпретацией биологической информации. Следовательно, 
для достижения лучших результатов, удовлетворения социального и личностного заказов на новое качество общего 
биологического образования, а также изменения положения российских школьников в международных исследованиях, 
имеется настоятельная потребность в обращении внимания участников образовательного процесса на интерпретации как 
теоретическом методе и логической процедуре познания живого. Подчеркнем, что в след за профессором Л.А. Микешиной 
она нами представляется как научный атрибут познания и деятельности обучающегося, его бытия в природе, социумах, 
языке и культуре, обеспечивающий истолкование (объяснение, понимание) смыслов живых объектов (предметов, 
процессов, явлений) [5]. 

Полагаем, что интерпретацию в общем биологическом образовании необходимо признавать в качестве теоретического 
метода и логической процедуры познания. В первом случае она будет связана с преобразованием информации о 
познаваемых живых объектах (предметах, процессах, явлениях) в доступные формы с помощью объяснения, понимания и 
эмпирических / прикладных приемов, ее выражения в том виде, в котором требуется, а также согласования получаемых 
данных с данными из смежных наук. Во втором случае она будет направлена на поэтапное познание живых объектов 
(предметов, процессов, явлений), связанное с обособлением (изолированием) познаваемого проявления жизни от подобных, 
целеполаганием как грамотным предвосхищением результатов, актуализацией имеющихся и сбором недостающих данных, 
выбором оптимальных эмпирических / прикладных и (или) теоретических методов и приемов работы, определением 
способов выражения полученной информации, собственно осуществлением интерпретационного познания на учебных 
занятиях в урочное и (или) во внеучебное время, соотнесением полученных результатов с целью / задачами и рефлексией 
выполненной деятельности [3, 4]. 

В контексте интерпретации одним из основных видов деятельности, осуществляемой обучающимися при работе с 
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содержанием материала о живом, безусловно, является познавательный. Такая специально организованная деятельность 
вполне может обеспечить освоение ими новых, научно проверенных и методически адаптированных знаний, выступающих 
при этом и ее целью, и результатом. В ходе изучения живых объектов (предметов, процессов, явлений), помимо, 
собственно, приобретения знаний, обучающиеся овладевают научными методами и общей логикой процедуры познания, 
осмысливают значение живого в функционировании биосферы земной планеты, оценивают различные аспекты 
взаимодействия людей с природным, социоприродным и социальным окружением, обретают некоторый опыт позитивного 
творческого преобразования жизненного пространства и биологических систем в нем. При этом понимание субъективного 
характера познания живого во всех его проявлениях выводит интерпретацию на передний план, позволяя обучающимся не 
просто «копировать» в свои головы созданный учеными конструкт биологической составляющей научной картины мира, а, 
на его основе, строить собственный вариант этой картины, постоянно обогащая новыми данными. Следовательно, 
интерпретация плюсом к сказанному является залогом успешности формирования у них убеждений в реальной 
познаваемости живого, мировоззрения, расширения кругозора, развития мышления, научной самостоятельности и 
обретения уверенности в себе. 

В обозначенном контексте интерпретация не противоречит общей цели биологического образования. Она раскрывается 
через подготовку биологически и экологически грамотной личности, которая понимает значение жизни как наивысшей 
ценности, обладает высоким уровнем экологической культуры, свободно ориентируется в биологической области научной 
картины мира, осознает роль биологии для сохранения многообразия видов и экосистем, ведения здорового образа жизни, 
обладает знаниями методов, понятий, областей практического применения биологии, необходимых для плодотворной 
деятельности в области современной материальной и духовной культуры. 

С учетом сказанного, имеется возможность в конкретизации общей цели биологического образования задачами 
реализации в нем интерпретации. При их выражении мы исходили из того, что решаемая в статье проблема сфокусирована, 
прежде всего, на обучении подрастающего поколения, но одновременно затрагивает также вопросы его воспитания и 
развития. 

Задачи обучения связаны с четырьмя блоками. Блок усвоения знаний об основаниях для выделения и объектах 
(предметах, процессах, явлениях) познания в биологии: объекты познания – выразители уровней организации живой 
природы; объекты познания – процессы, происходящие в живых системах; объекты познания – представители основных 
систематических таксонов; объекты познания – методы биологических исследований; объекты познания – теоретические 
положениях биологической науки. Блок усвоения знаний о методе интерпретации и составляющих его приемах: 
теоретические – объяснение (генетическое, причинное, структурное, функциональное; фактологическое, номологическое, 
теориологическое), понимание (непосредственное, опосредованное; когнитивное, герменевтическое, экзистенциальное); 
эмпирические / прикладные (объяснение и понимание) – номотетические (нормативный, структурный, уровневый, 
системный, факторный, шкальный, феноменологический, этиологический, поведенческо-коммуникативный), 
идеографические (формально-качественный, динамический, функциональный), критериально-технологические 
(критериальный, технологический). Блок усвоения знаний об этапах интерпретационного познания живых объектов 
(предметов, процессов, явлений): обособление (изолирование) интересующего проявления живого от подобных и его 
отнесение к категориям «объект», «предмет», «процесс» или «явление»; целеполагание как предвосхищение результатов 
познавательной деятельности; актуализация информации о познаваемом живом и сбор недостающих данных из различных 
источников; выбор эмпирических / прикладных и (или) теоретических методов и приемов работы; определение способов 
выражения полученной информации; осуществление интерпретационного познания живого; соотнесение полученных от 
познания живого данных с целью / задачами и рефлексия выполненной деятельности. Блок усвоения интеллектуальных и 
практических умений интерпретационного познания живых объектов (предметов, процессов, явлений): использование 
метода интерпретации с составляющими его объяснением, пониманием и эмпирическими / прикладными приемами; 
использование процедуры интерпретационного познания живого. 

Задачи воспитания связаны повышением личностной заинтересованности в интерпретационном познании живых 
объектов (предметов, процессов, явлений): осуществление перевода внешних мотивов познания живого во внутренние; 
осмысление научного познания как идеала и средства получения объективных данных о живом; убеждение в возможностях 
интерпретации как метода и процедуры в научном познании живого; накопление опыта паритетного межличностного 
взаимодействия при познании живого в урочное и внеурочное время; расширение границ индивидуальной биологической 
картины мира при интерпретационном познании многообразия проявлений живого, его строения, основ функционирования 
и эволюции. 

Задачи развития связаны с совершенствованием опыта интерпретации и индивидуального стиля познания живых 
объектов (предметов, процессов, явлений): обогащение познавательной сферы сознания личности, накопление опыта 
коммуникации и освоение способов доказательной речи; обогащение опыта творчества в создании оригинальных вариантов 
использования приемов в составе метода интерпретации информации о живом; обогащение опыта творчества в построении 
процедуры интерпретационного познания живого с учетом собственного уровня подготовки и темпов работы. 

Выводы. Целеполагание при использовании интерпретации как теоретического метода и логической процедуры 
познания в школьной биологии является необходимым компонентом организации образовательного процесса. Общую цель 
биологической подготовки обучающихся важно конкретизировать задачами, которые исходят из сущности интерпретации 
как теоретического метода и логической процедуры познания живых объектов (предметов, процессов, явлений). Задачи 
обучения касаются усвоения знаний об основаниях для выделения и объектах познания в биологии, о методе интерпретации 
и составляющих его приемах, об этапах интерпретационного познания живого, интеллектуальных и практических умений 
интерпретационного познания живого; задачи воспитания связаны с повышением личностной заинтересованности в 
интерпретационном познании живого; задачи развития направлены на совершенствование опыта интерпретации и 
индивидуального стиля познания живого. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Содержание производственного обучения определяется требованиями государственного образовательного 

и профессионального стандартов и отражается в учебных планах и программах. Они отражают требования производства и 
научно-технического прогресса к содержанию обучения рабочих и специалистов определённой группы профессий и 
разрабатываются с учётом имеющегося опыта подготовки кадров. Основными элементами содержания производственного 
обучения являются рабочие приёмы, трудовые операции, комплексы трудовых операций, виды работ. Для разработки 
программы производственного обучения необходимо социально-экономические, производственно-технологические, 
психолого-физиологические факторы. Таким образом, программа производственного обучения раскрывает: требования 
производства, научно-технического и социального прогресса к содержанию труда рабочих и специалистов; особенности 
учебно-производственной и материально-технической базы; уровень подготовки обучающихся к производственной 
деятельности; психофизиологические и педагогические требования к формированию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Ключевые слова: производственное обучение, содержание обучения, технический процесс, трудовая деятельность, 
элементы производственного обучения. 

Annotation. The content of industrial training is determined by the requirements of state educational and professional standards 
and is reflected in curricula and programs. They reflect the requirements of production and scientific and technological progress to 
the content of training workers and specialists of a certain group of professions and are developed taking into account the existing 
experience in personnel training. The main elements of the content of industrial training are working methods, labor operations, 
complexes of labor operations, types of work. To develop an industrial training program, socio-economic, production-technological, 
psychological and physiological factors are necessary. Thus, the industrial training program reveals: the requirements of production, 
scientific, technical and social progress to the content of labor of workers and specialists; features of the educational and production 
and material and technical base; the level of training of students for production activities; psychophysiological and pedagogical 
requirements for the formation of professional competencies of students. 

Keywords: industrial training, training content, technical process, labor activity, elements of industrial training. 
 
Введение. Главной целью производственного обучения является подготовка рабочих и специалистов к будущей 

профессиональной деятельности. В основе производственного обучения находится производственный процесс, 
включающий в себя всю совокупность действий, приводящих с помощью сырья и оборудования к получению готовой 
продукции. 

Содержание производственного обучения определяется требованиями государственного образовательного и 
профессионального стандартов и отражается в учебных планах и программах. Они отражают требования производства и 
научно-технического прогресса к содержанию обучения рабочих и специалистов определённой группы профессий и 
разрабатываются с учётом имеющегося опыта подготовки кадров. 

Целью данной статьи является обоснование содержания и структуры производственного обучения; выявление 
факторов, детерминирующих содержание производственного обучения. 

Изложение основного материала статьи. В учебных планах указываются учебные предметы, последовательность их 
изучения, время обучения, режим занятий. В программах производственного обучения указываются содержание, объём и 
последовательность изучения учебного материала. 

Программы производственного обучения разрабатываются исходя из целей профессиональной подготовки, принципов 
практического обучения и требований инновационной экономики к рабочим и специалистам конкретной профессии и 
необходимого уровня сформированности компетенции [5]. 

Программы производственного обучения создаются с учётом следующих требований: 
1. Содержание учебного материала ориентировано на формирование профессиональных компетенций, позволяющие 

применять их в различных производственных условиях. 
2. Содержание учебного материала отражает достижения науки и техники, передовые технологии производства, 

имеющийся опыт специалистов конкретной отрасли труда. 
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3. Содержание строится на основе преемственности содержания теоретического обучения. 
4. Практическое обучение осуществляется в процессе производительного труда, т.е. изготовления готовой продукции. 
5. Формирование профессиональных компетенций происходит как в учебных мастерских, так и в цехах предприятий, 

на различных производственных объектах. 
В содержании практического обучения выделяются составные части, их группировка и отличается в какой 

последовательности необходимо их изучать. 
Составными частями содержания практического обучения выступают трудовые действия, сложность которых 

определяется особенностью составных частей трудовой деятельности [3]. Трудовая деятельность рабочих и специалистов 
последовательно расчленяется на трудовые процессы, операции и приёмы. 

В трудовой деятельности выделяют функции планирования, подготовки, осуществления, контроля и обслуживания 
производственного процесса. 

Принципы группировки составных частей, элементов содержания производственного обучения и последовательности 
их изучения принято называть системой производственного обучения. 

В различных системах производственного обучения организация учебного материала осуществляется различными 
способами. 

Аналитический способ заключается в том, что трудовые действия разделяют на составные части, каждая из которых 
изучается отдельно. Трудовые приёмы расчленяются на отдельные движения; для овладения трудовой операцией её 
разделяют на отдельные приёмы. Чтобы овладеть трудовым процессом, необходимо овладеть всеми операциями, с 
помощью которых он осуществляется. 

Синтетический способ заключается в последовательном изучении отдельных видов трудовой деятельности от простых 
до сложных. 

Трудовые приёмы и операции, а также трудовые процессы усваиваются в тесной взаимосвязи. 
Ситуативный способ предполагает формирование отдельного вида трудовой деятельности, выполняя его полностью в 

различных производственных ситуациях. 
Ситуационный способ организации учебного материала всё большее применение получает при изучении сложного 

оборудования, его наладки, выявления причин поломок и отклонений от необходимого режима работы. 
При сочетании аналитического, синтетического и ситуативного способов организации содержания обучения возникла 

другая система производственного обучения − оперативно-комплексная. 
Операционно-комплексная система производственного обучения предполагает последовательное овладение 

операциями от простых до сложных в соответствии с их стандартной последовательностью в технологическом процессе. 
Каждую операцию обучающиеся изучают отдельно до её правильного выполнения. Дальнейшая отработка выполнения 

операций осуществляется на комплексных работах. С помощью комплексных работ закрепляются не только операции, но и 
их сочетания и умения планировать технологический процесс, рассчитывать режимы работы и выполнять другие функции 
производственного процесса. 

За простыми комплексными работами выполняются сложные комплексные работы. В процессе их выполнения 
обучающиеся овладевают трудовыми процессами, умениями разрабатывать и использовать инновационные технологии, 
инструменты и оборудование, накапливают свой производственный опыт [2]. 

Таким образом, комплексные работы изучаются аналитическим способом. Синтетический способ применяется при 
выполнении сложных комплексных работ, когда выделяются неизученные ранее операции. Ситуационный способ 
используется когда трудовые процессы выполняются в последовательно усложняющихся условиях. 

Основными элементами содержания производственного обучения являются рабочие приёмы, трудовые операции, 
комплексы трудовых операций, виды работ. 

Цель обучения рабочим приёмам − формирование у обучающихся умения выполнять элементарные трудовые действия 
[1]. К основным рабочим приёмам относятся те, из которых состоит основная трудовая деятельность рабочих и 
специалистов [6] . Они являются отдельными этапами технологического процесса. 

Вспомогательные рабочие приёмы обеспечивают выполнение второстепенных действий. 
Содержанием рабочих приёмов зависит от вида трудовых действий и степени механизации труда: 
1. Рабочие приёмы, выполняемые при помощи автоматизированных систем. 
2. Рабочие приёмы, выполняемые при помощи машин, аппаратов и механизированного инструмента. 
3. Рабочие приёмы, выполняемые вручную при машинах и механизмах. 
4. Рабочие приёмы, выполняемые вручную. 
Для каждой группы рабочие приёмы различны. Так, в первой группе рабочие приёмы сенсомоторного характера, для 

четвёртой – рабочие приёмы интеллектуально-сенсомоторного характера. 
Трудовая операция − это совокупность действий, объединённых одной целью, или конкретная деятельность по 

решению профессиональной задачи и включённой несколько рабочих приёмов. Трудовая операция рассматривается как 
часть технологического процесса. 

Трудовая операция − основной элемент деятельности рабочих, включающий несколько рабочих приёмов. 
На заключительном этапе производственного обучения выполняются отдельные виды работ. Виды работ − это 

технологическая часть производственного процесса. 
Вид работы включает несколько операций. Для разработки программы производственного обучения необходимо 

обеспечить анализ факторов, обусловливающих организацию и осуществление технологического процесса. К таким 
факторам относятся: социально-экономические, производственно-технологические, психолого-физиологические. 

Социально-экономические факторы отражают значение труда данной отрасли для экономики страны, научная 
организация труда в отрасли, воспитание у обучающихся профессионального отношения к будущей профессиональной 
деятельности [7]. 

Производственно-технические факторы отражают основное содержание программы производственного обучения: 
предмет и средства труда, технологический процесс, содержание и трудовые функции рабочих данной отрасли труда с 
учётом инновационных изменений содержания труда в перспективе. Производственно-технические факторы определяют 
содержание профессиональных компетенций рабочих и специалистов конкретной профессии. 

Психофизиологические факторы отражают психофизические особенности трудовой деятельности рабочих. 
Таким образом, программа производственного обучения раскрывает: 
− требования производства, научно-технического и социального прогресса к содержанию труда рабочих и 

специалистов; 
− особенности учебно-производственной и материально-технической базы; 
− уровень подготовки обучающихся к производственной деятельности; 
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− психофизиологические и педагогические требования к формированию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

При построении программы производственного обучения необходимо учитывать уровни теоретической, 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Также, следует устанавливать преемственность теоретического и 
производственного обучения, связь теории и практики, что даёт возможность построить межпредметные связи. 

Разработка программы сводится к определению содержания структурных элементов, их рационального расположения 
по этапам, что позволяет выделить ступени подготовки рабочих и создать необходимые условия учебно-производственного 
процесса. 

Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности осуществляется в несколько этапов. 
Во время подготовительного (ознакомительного) этапа обучающиеся знакомятся с содержанием технологического 

процесса, структуры рабочих приёмов, последовательностью выполнения действий. 
На этапе формирования профессиональных компетенций они овладевают рабочими приёмами, трудовыми процессами, 

осваивают различные виды работ. На следующем этапе происходит освоение технологии изготовления изделий. В процессе 
изготовления производственной продукции обучающиеся изучают передовые методы труда [4]. 

Для всех этапов производственного обучения определяются время, условия, содержание, последовательность 
формирования профессиональных компетенций, определяется оптимальные формы и методы обучения. 

Содержание программы производственного обучения, разрабатывается с учётом различных форм организации 
практической подготовки (лабораторно-практические занятия, занятия в учебных мастерских, индивидуальные, групповые 
консультации). 

В основе содержания заданий лежит определённый алгоритм учебно-производственной деятельности, инструктивных 
указаний. 

Выводы. Таким образом, содержание производственного обучения отражает социальные, научно-технические, 
экономические и организационные формы современного производства, что определяет научно-технические основы 
будущей профессиональной деятельности. Следовательно, необходимо установить определённое соответствие между 
основными элементами содержания производственного обучения и уровень развития науки, техники и производства. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты проектирования сетевой модели наставничества, отражающие 

соответствующие федеральные требования, сложившиеся теоретические положения и успешные практики наставничества. 
Исходные положения сетевой модели наставничества базируются на формулировке ключевой проблемы системы 
образования Московской области и ее характеристик. Представленная сетевая модель наставничества требует уточнения, 
конкретизации и последовательного внедрения в различных территориях с учетом конкретных условий и характеристик 
различных образовательных систем. 

Ключевые слова: наставничество, сетевая модель наставничества, проектирование сетевой модели. 
Annotation. The article presents the results of designing a network model of mentoring, reflecting the relevant federal 

requirements, the existing theoretical provisions and successful practices of mentoring. The initial provisions of the network model of 
mentoring are based on the formulation of the key problem of the education system of the Moscow region and its characteristics. The 
presented network model of mentoring requires clarification, concretization and consistent implementation in different territories, 
taking into account the specific conditions and characteristics of various educational systems. 

Keywords: mentoring, mentoring network model, network model design. 
 
Введение. Актуальность проектирования сетевой модели наставничества определяется, с одной стороны, 

нормативными требованиями (Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися [3]; Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 
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том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися [2]), с другой – объективно сложившимися 
предпосылками для ее становления. Предпосылки включают в себя исходное состояние систем образования различных 
уровней и видов, переживающих схожие проблемы и трудности (нехватка педагогических кадров, недостаточное 
закрепление молодых специалистов в образовательных организациях, необходимость решения комплекса задач обучения и 
воспитания обучающихся, обеспечения качества образования в условиях динамично изменяющейся системы образования 
страны). 

Цель статьи – теоретические обоснование и характеристика сетевой модели наставничества в Московской области. 
В статье представлены результаты проектирования сетевой модели наставничества, отражающие соответствующие 

федеральные требования, сложившиеся теоретические положения и успешные практики наставничества. Теоретические 
положения, сложившиеся в современных исследованиях [1; 4; 5; 6; 7], тяготеют к рассмотрению наставничества как 
инструмента адаптации молодого специалиста в профессии, как условия управления персоналом и повышения его 
квалификации, как условие обогащения профессионального опыта молодого специалиста. В контексте проводимого 
исследования изучены особенности системы образования Московской области, проблемы педагогических кадров региона, 
сформулированы методологические подходы и принципы, направления и формы наставничества, показатели 
результативности наставничества, значимые с позиции решения задач федеральной и региональной образовательной 
политики. 

Изложение основного материала статьи. Ключевая проблема системы образования Московской области – нехватка 
педагогических кадров – определяет необходимость разработки и реализации сетевой модели наставничества, включающей 
в себя формы наставничества, реализуемые образовательной организации с применением собственных ресурсов, а также с 
привлечением ресурсов социальных партнеров, бизнес-структур, структур сегментов рынка труда региона. 

Характеристики системы образования Московской области, определяющие необходимость реализации сетевой модели 
наставничества: 

− густо населенный регион и территориальная близость населенных пунктов между собой, определяющие возможность 
выбора выпускником педагогического вуза образовательной организации для трудоустройства с учетом численности 
обучающихся, обеспеченности материально-технической базы, степени престижности и др.характеристик, что 
предопределяет разную степень укомплектованности штатного расписания образовательных организаций; 

− высокие требования к уровню и качеству подготовки молодых специалистов со стороны учредителей 
образовательных организаций в силу инновационного характера развития образовательной системы региона, определяющие 
необходимость их гибкости, мобильности, готовности к инновационной деятельности, проектированию и реализации новых 
идей; 

− конкуренция среди образовательных организаций различных видов и форм собственности, определяющие 
необходимость креативного характера деятельности самой организации и практикующих специалистов, проявления 
презентационных, маркетинговых и иных умений сотрудниками, включая молодых специалистов; 

− близость столичного региона, определяющая повышенные требования к качеству деятельности специалистов сферы 
образования, включая молодых специалистов, со стороны заказчиков образовательных услуг (родители, законные 
представители несовершеннолетнего); 

− многонациональный регион с высокой степенью привлекательности для внутренней миграции, определяющий 
необходимость социальной, психологической и интеллектуальной готовности педагогических работников к реализации 
задач обучения и воспитания с позиции содействия этнической и российской идентификации личности, становления 
национального самосознания и гражданской позиции; 

− недостаточное закрепление молодых специалистов в системе образования региона на фоне более высокой 
привлекательности сферы продаж и услуг в сравнении с системой образования как объекта трудоустройства и 
профессиональной деятельности и совокупности требований к личности педагога; 

− непоследовательность реализации наставничества как механизма адаптации молодого специалиста к условиям 
профессиональной деятельности, формальный подход к реализации разнообразных моделей наставничества. 

Ключевые проблемы и трудности, испытываемые молодыми педагогами: 
− недостаточная психологическая готовность к профессиональной деятельности, трудности психологической 

адаптации в профессии; 
− недостаточная сформированность методической компетентности молодого специалиста в силу наличия 

рассогласованности в понимании отдельных аспектов методики преподавания того или иного предмета в теории и практике; 
− недостаточная сформированность отдельных личностных качеств и характеристик, снижающих результативность 

деятельности в современной, динамично изменяющейся образовательной организации; 
− недостаточная правовая компетентность молодых специалистов, низкая информированность о существующих 

правовых механизмах решения различных задач жизнеустройства; 
− недостаточная социальная готовность молодого специалиста к реализации профессиональной деятельности педагога. 
Целью внедрения целевой модели наставничества в Московской области является создание условий для успешной 

личной и профессиональной самореализации молодого специалиста (наставляемого), закрепление молодого специалиста в 
профессии, в образовательной организации. 

Задачи: 
− улучшение показателей деятельности молодых специалистов, повышение их профессиональной и социальной 

активности; 
− формирование, поддержка и реализация различных форм наставничества, включая массовые, групповые формы и 

индивидуальную траекторию наставничества; 
− формирование ценностного отношения к деятельности молодого специалиста со стороны коллег, ученического и 

родительского сообществ, выступающего механизмом комплексной поддержки его деятельности, профессионального 
становления и самореализации; 

− минимизация и/или ликвидация проблемы нехватки педагогических кадров в регионе. 
Методологические подходы: 
Аксиологический подход – определяет признание ценности участников сетевой модели (наставляемого, наставника, 

организаций и их партнеров), их опыта взаимодействия и социального опыта как ценного и неповторимого, создающего 
основания для обмена опытом и знаниями. 

Средовой подход – определяет возможность использования среды как фактора и условия реализации сетевой модели 
наставничества, включающего в себя совокупность предметно-пространственных и социально-культурных характеристик, 
необходимых для реализации потенциала каждого участника обозначенной модели, включая среду образовательной 
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организации определенного вида, а также формируемые среды в ходе взаимодействия организаций различной 
ведомственной принадлежности (внутренняя и внешняя среда). 

Синергетический подход – определяет понимание наставничества как саморазвивающейся системы, базирующейся на 
сочетании управления, самоуправления и самоорганизации в использовании имеющихся ресурсов образовательных систем 
различных видов (образовательная система общего образования, образовательная система дополнительного образования, 
образовательная система для лиц с ОВЗ и инвалидностью и др.) в пределах образовательной системы Московской области. 

Принципы реализации: 
− непрерывность наставничества – отражает согласованность реализуемых мероприятий в рамках сетевой модели, 

обеспечивающих формирование ценностно-смыслового и содержательного компонентов взаимодействия различных 
субъектов сетевой модели; 

− принцип социального партнерства в наставничестве – предполагает учет возможностей и ресурсов образовательных 
организаций различных видов, а также их социальных партнеров; 

− пролонгированный характер проводимых мероприятий – характеризует направленность реализуемых мероприятий 
сетевой модели, обеспечивающих решение проблем наставляемого как в актуальный момент жизнедеятельности, так и на 
перспективу; 

− личностно-ориентированный характер наставничества - отражает учет ценностей и социальных установок личности 
наставляемого, его социального опыта, потенциала и готовности к самореализации в образовательной и/или 
профессиональной деятельности; 

− сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм взаимодействия в рамках сетевой модели, в зависимости от 
выявленных дефицитов и трудностей, определяющих направленность и содержание проектируемых форм и методов 
наставничества. 

Основные направления реализации сетевой модели наставничества (с учетом накопленных успешных практик 
наставничества гг. Балашиха, Киров, Челябинск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и др.) можно представить 
следующим образом: 

1. Психологическое сопровождение, обеспечивающее вхождение молодого специалиста в профессию, внутреннее 
принятие своей профессиональной деятельности (консультации, тематические тренинги, самообразование посредством 
образовательного контента и др.). 

2. Методическое сопровождение, определяющее обогащение опыта преподавания определенного учебного предмета, 
овладение формами, методами и средствами реализации задач обучения и воспитания с учетом сложившейся 
образовательной практики, специфики образовательной организации и контингента обучающихся (методические 
интенсивы, самообразование, дневник профессионального и личностного роста, индивидуальная траектория         
наставничества и др.). 

3. Правовое сопровождение деятельности молодого специалиста, обеспечивающего знание и готовность к применению 
правовых оснований профессиональной деятельности и решения актуальных вопросов жизнеустройства (Школа правовой 
грамотности, решение кейсов, консультации и др.). 

4. Социально-культурное сопровождение деятельности молодого специалиста, определяющее принятие ценностей и 
смысла педагогической профессии, признание ее социальной значимости; стимулирование саморазвития, самовоспитания и 
самообразования молодого специалиста, обеспечивающего возможность преодоления дефицита личностных качеств и 
характеристик молодого специалиста (Бизнес-тренинги, бизнес-проекты. хобби-марафоны, вернисажи творческих идей, 
проектная деятельность и др.). 

Оценка результативности реализации сетевой модели наставничества в Московской области включает в себя 
совокупность количественных и качественных показателей по каждому из направлений (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Показатели результативности внедрения сетевой модели наставничества и методы их оценивания 

 
Показатели результативности Направление 

количественные качественные 
Методы оценивания 

Психологическое 
сопровождение 

Улучшение 
психоэмоционального 
комфорта молодого 
специалиста; снижение 
количества эмоционально-
негативных затяжных 
реакций на возникающие 
трудности в 
профессиональной 
деятельности. 

Эмоциональная 
устойчивость специалиста, 
психологический комфорт в 
коллективе педагогов и 
обучающихся, 
сформированность у 
молодого специалиста 
механизмов 
психологической 
самозащиты. 

Диагностика психологического 
комфорта личности, диагностика 
психологического климата в 
коллективе, анализ результатов 
деятельности психологических 
служб образовательных 
организаций. 

Методическое 
сопровождение 

Снижение/отсутствие 
замечаний к методике 
обучения; увеличение числа 
конкурсов и мероприятий 
методической 
направленности, в которые 
включен и/или реализует 
молодой специалист; рост 
числа успешно 
реализованных 
образовательных проектов. 

Повышение методической 
компетентности, готовность 
к овладению новыми 
формами, методами и 
средствами реализации 
задач обучения и 
воспитания с учетом 
специфики деятельности 
образовательной 
организации и контингента 
обучающихся. 

Анализ портфолио педагога, 
самоанализ, анкетирование. 

Правовое 
сопровождение 

Снижение числа случаев 
правовой незащищенности 
молодого специалиста, 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов 

Правовая компетентность 
молодого специалиста. 

Беседа, анкетирование. 
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и/или юридических служб. 
Социально-
культурное 
сопровождение 

Увеличение числа 
мероприятий социально-
культурной направленности, 
в которые включен молодой 
специалист; рост числа 
успешно реализованных 
творческих и социально-
культурных проектов. 

Готовность к саморазвитию, 
самовоспитанию и 
самообразованию, 
признание социальной 
значимости и ценности 
педагогической профессии. 

Рефлексивное эссе, анализ 
портфолио педагога. 

 
Обобщенным отсроченным результатом реализации сетевой модели наставничества в Московской области выступает 

общее улучшение кадровой ситуации в системе образования, отражающее: рост числа молодых специалистов в 
характеристике возрастного состава кадров; удовлетворенность молодых специалистов профессиональной деятельностью; 
включенность молодых специалистов в мероприятия различной направленности; осознание собственных дефицитов и 
готовность к их ликвидации. 

Выводы. Разработанная сетевая модель наставничества отражает ключевые проблемы системы образования 
Московской области, связанные с нехваткой педагогических кадров, их закреплением в профессии. Представленная модель 
требует конкретизации с учетом специфики территории реализации, традиций, возможностей системы образования 
конкретного муниципалитета. Следует обеспечить последовательную реализацию методологических подходов и 
принципов, задающих смысловое единство разрабатываемых программ наставничества в различных типах и видах 
образовательных систем и конкретных образовательных организациях региона. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. В настоящее время наблюдается рост количество детей с врожденными и наследственными заболеваниями. 

В этой связи возникает необходимость подготовки не только специалистов медицинского, реабилитационного, 
психологического профиля, но возникла необходимость подготовки педагогических кадров. Актуальность педагогической 
помощи и обучения этой группы детей выходит сейчас на первый план. Обучающиеся с ОВЗ сталкиваются с трудностями 
освоения образовательных программ, а именно нарушением в приеме, переработке и использовании информации, 
получаемой из окружающего их мира. Поэтому они нуждаются в особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок 
стандартной общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: педагогическая инициация, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, социальная 
адаптация, педагог. 

Annotation. Nowadays the number of children with different disabilities increases. And it is become obvious that there should 
be trained teachers to work with those students, not only medical and psychological specialists. The relevance of pedagogical 
assistance and training for this group of children is becoming number one in the reality. Students with disabilities face difficulties in 
mastering educational programs: the way of getting, processing and using the received information. Therefore, they need a special 
individual approach, different from the framework of a standard general education school. 

Keywords: pedagogical initiation, students with disabilities, social adaptation, teacher. 
 
Введение. В современном быстро меняющемся мире к специалистам разных сфер профессионально деятельности 

предъявляются требования мультидисциплинарного уровня. В условиях повышения спроса на подготовку специалистов, 
уверенно владеющими различными гаджетами в рамках цифровизации образования, мы сталкиваемся с необходимостью 
разработки образовательных программ, отвечающим запросам общества. Так, научные школы активно используют новые 
технологии в переосмыслении уже существующих образовательных технологий и практик. 

В настоящее время традиционная педагогика не быстро отвечает на вопросы и вызовы среды. 
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Проблема заключается в том, что педагоги находятся в условиях, когда современность ставит вопрос – достаточно ли у 
нас средств, которые объективно подготовят обучающегося к овладению профессией? Каковы методики подготовки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? И чтобы обогатить методику, предлагается новая форма 
работы: педагогическая инициация. 

Изложение основного материала статьи. В нашем исследовании под педагогической инициацией мы будем понимать 
(от лат. initio – начинать, посвящать в таинство) – совокупность педагогических действий, с помощью которых совершается 
переход обучающегося из одного статуса в другой, в частности с приобретением особых знаний, функций или навыков [11]. 

Педагогическая инициация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья изначально заложена в стратегию 
развития инклюзивного образования. 

Ее цель приобщить обучающихся с ОВЗ к обучению и научному познанию, социализировать в обществе, подготовить к 
активному взаимодействию с различными субъектами общественной жизни, активизировать способности к выстраиванию 
стратегии самостоятельной и независимой жизни. 

Обучающиеся с ОВЗ могут успешно усвоить образовательную программу и освоить навыки общения, правила 
поведения, ценности, установки, характерные в обществе, все то, что входит в спектр воспитательных функций системы 
образования. Они способны стать решительными, жизнестойкими личностями, имеющими лидерские позиции, активно 
взаимодействующими со сверстниками и взрослыми людьми. Но для этого нужна постоянная целенаправленная работа всех 
структур и участников системы образования, родителей и позитивный настрой самих обучающихся. 

Вместе с тем, памятуя о вызовах среды, необходимо отметить особую роль педагогов, работающих с обучающимися с 
ОВЗ и их готовность к взаимодействию и решению особых видов задач. Помимо овладения педагогами основных 
дидактико-практических приемов педагогики, в работе с обучающимися особой группы необходимы знания в области 
отдельных разделов психологии, например, клиническая психология или психофизиология. При этом необходимо помнить, 
что некоторые группы обучающихся с ОВЗ иногда не могут освоить образовательную программу привычным способом – 
сидя за партой. Тут на помощь педагогу приходят знания по организации различных видов игровой деятельности и 
мероприятий, включающих инициационые компоненты. 

Так как именно готовность педагогов к работе с обучающимися с ОВЗ дает возможность организовывать успешную 
педагогическую инициацию, обеспечивая переход обучающегося на более высокий уровень, соревнуясь с собой и 
преодолевая особенности своей нозологии. 

Согласно Л.С. Выготскому, недостаточная готовность обучающихся с ОВЗ к успешной интеграции в общество связана 
не с их физиологическим неблагополучием, а с «социальным вывихом», нарушающим связь обучающегося с социумом и 
культурой, как источниками развития. Исправление «вывиха» происходит через освоение обучающихся с ОВЗ 
многообразия социальных ролей, их сущности, функциональных характеристик, использования в реальных ситуациях [1]. 

Для успешной педагогической инициации обучающегося необходимо выполнение главного условия социализации 
обучающихся с ОВЗ – это участие в жизни группы сверстников без ОВЗ, воспитанных в духе толерантности. Поэтому 
готовность педагогов к работе с обучающимися с ОВЗ могут обеспечить им социальную реабилитацию, социальную 
адаптацию и личностное развитие [3]. 

При создании условий успешной педагогической инициации необходимы несколько уровней, на которых будет 
строиться работа педагога, а именно: 

– Структурный уровень. Умение правильно вести себя в социуме, используя навыки общения и выполняя правила 
дисциплины. 

– Ценностный и морально-нравственный. Умение оценивать происходящие в мире события. 
– Учебный. Умение осознавать, планировать и реализовывать собственные образовательные задачи. 
– Личностное развитие. Принятие ответственности за решение своих социальных проблем. 
– Духовное развитие. Принятие культурно-исторических ценностей и соответствие им в желаниях и поведении [17]. 
Механизмом педагогической инициации обучающихся с ОВЗ будет вовлечение в различные виды деятельности, как 

способ, условие и форма воспроизведения приобретаемого социального опыта. 
К таким видам деятельности будут относится: 
• учебная деятельность: базовое и дополнительное образование; 
• предметно-практическая деятельность; 
• самообслуживающий и самоорганизующий труд; 
• творческая деятельность; 
• спорт. 
Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ напрямую связана с их трудностями в самообслуживании, общении, 

обучении, овладении профессиональными навыками и жизненными критериями. 
Исследования, показывают: таким обучающимся важнее «стать хорошим человеком», чем «хорошим специалистом». 

А «иметь хороших и верных друзей» привлекательнее, чем «быть успешным и иметь материальный достаток» [14]. 
Угрозами они считают болезни, вредные привычки и зависимость от других. Поэтому для включения «особых» 

обучающихся в процесс педагогической инициации нужно решить следующие задачи: 
• разработать специальные программы обучения; 
• разработать и внедрить технологии обучения, развивающие интегративные качества личности, в том числе 

самостоятельность; 
• обеспечить гуманистический стиль общения в учебных заведениях; 
• реализовать программы непрерывного дополнительного образования 
• обеспечить педагогическое сопровождение; 
• сформировать инклюзивную компетентность педагогов. 
Для успешного формирования навыка активного взаимодействия в условиях обучения педагогу следует прибегнуть к 

новой модели обучения внутри смешанной группы – обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся без особенностей здоровья, 
последовательно и комплексно реализуя данную модель. 

Педагогическая инициация как переход на другую образовательную ступень, обуславливает создание разносторонне 
развитой личности и включает в себя ряд компонентов: 

• создание и стимулирование мотивов к познавательной и учебной деятельности; 
• развитие познавательных процессов: память, внимание, речь, логическое мышление; 
• умение оценивать свои навыки и способности; 
• воспитание чувства уверенности в своих возможностях; 
• помощь в освоении базового уровня теоретических знаний. 
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Приведем примеры педагогической инициации, когда обучающийся с ОВЗ может получить эффективный опыт 
перехода с одного уровня своих образовательных компетенций на новый с формированием навыков самостоятельного 
решения образовательных задач [5]. 

1. Педагогическая технология «Портфолио». 
Цель – обеспечить обучающимся с ОВЗ индивидуальный подход, обучить самостоятельности и навыкам самооценки, 

собрать информацию о динамике продвижений обучающегося в контактной и самостоятельной работе, установить степень 
соответствия планируемых результатов и фактически достигнутых. 

«Портфолио» представляет собой папку с собранными материалами и ведется на протяжении всего времени обучения 
Структура «портфолио» разрабатывается педагогом и корректируется с обучающимся в части освоения 

дополнительных компетенций. 
2. Участие в проектной деятельности. 
Цель – разработка методики образовательной инициации, в условиях которой педагог поможет обучающимся выйти на 

более высокий уровень самореализации. Причем предполагается, что инициационный переход должен проходить в рамках 
данной проектной деятельности. Очень важно вовлечь всю группу обучающихся в создание и реализацию проекта. 

В процессе проектной деятельности необходимо внести такие элементы, которые мобилизуют потенциал личности, что 
и послужит основой для качественного перехода на новый уровень. 

Этапы реализации проектной деятельности: 
1. Выбор идеи проекта. Для разработки проекта предлагается изучить ту или иную тему курса. 
2. Реализация проекта в реальных условиях. Воспроизведение эксперимента, реконструкция события и пр. 
3. Рефлексия. Что удалось узнать, что получилось воспроизвести в реальной жизни, какие выводы можно сделать. 
4. Работа на выявление и преодоление возникших ошибок. В любом проекте могут возникнуть трудности с реализацией 

замысла. Для обучающихся с ОВЗ важным элементом педагогической инициации является не соревнование в группе, а 
умение налаживать успешную коммуникацию для достижения поставленной цели [12]. 

Задача педагога создать такие социально-психологические условия в учебном коллективе, чтобы обучающийся с ОВЗ 
сумел интегрироваться в коллектив сверстников через творческую активность, созидательность и преодоление 
психологических комплексов непохожести на других. 

Педагог, организовывая обучение в группах, где есть обучающиеся с ОВЗ, настраивает всех обучающихся на 
последовательное решение личностно-значимых задач, формирование самоосознания, самоопределения, самоактуализацию 
и самоутверждение личности, повышение самоуважения, самооценки и уровня притязаний через освоение новых 
компетенций, формирование положительной Я-концепции [7]. 

Выводы. Таким образом, следует, что педагогическая инициация является прекрасным способом кооперации 
обучающихся в одном образовательном пространстве, что способствует развитию успешного учебного процесса с 
достижением запланированных педагогом результатов обучающимися в конце занятия. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развития объёмно-пространственных представлений студентов 
художественного вуза. Авторы рассматривают отечественную методику развития объёмно-пространственных 
представлений (Кузин В.С., Г.Д., Чистяков П.П., Яковлева А.О., Боголюбов Н.С. и др.), выявляют эффективные методы 
развития объёмно-пространственных представлений, которые можно решать на практических занятиях по дисциплинам 
«Пластическое моделирование», «Художественная керамика». Учитывая специфику этих дисциплин во взаимосвязи, при 
осуществлении межпредметной связи, предлагают использовать эффективные методы: конструктивно-пространственного 
анализа и синтеза форм, метода рисования с натуры, поверочного рисования, демонстрации педагогом приёмов работы, 
эскизирования, выполнения этюда объёмно – пространственной композиции в материале. 

Ключевые слова: объемно-пространственные представления, пространственное мышление, метод, конструктивно-
пространственный анализ и синтез форм, эскизирование, метод выполнения этюда объёмно-пространственной композиции. 

Annotation. This article examines the problems of the development of three-dimensional representations of students of an art 
university. The authors consider the domestic methodology for the development of volumetric-spatial representations (Kuzin V.S., 
G.D., Chistyakov P.P., Yakovleva A.O., Bogolyubov N.S., etc.), identify effective methods for the development of volumetric-spatial 
ideas that can be solved in practical classes in the disciplines "Plastic modeling", "Artistic ceramics", Taking into account the 
specifics of these disciplines in interrelation, in the implementation of interdisciplinary communication, it is proposed to use effective 
methods: constructive-spatial analysis and synthesis of forms, the method of drawing from nature, verification drawing, teacher's 
demonstration of working techniques, sketching, performing etude of volumetric – spatial composition in the material. 

Keywords: volumetric-spatial representation, spatial thinking, method, constructive-spatial analysis and synthesis of forms, 
sketching, method of performing etude of volumetric-spatial composition. 

 
Введение. Проблема развития объёмно-пространственных представлений студентов художественного вуза имеет 

большое значение для становления профессиональной компетенции будущего специалиста в изобразительной области, а 
также для их подготовки к профессиональной деятельности. 

Известно, что от уровня развития объёмно-пространственных представлений зависит успешность самореализации 
человека. В наши дни уже недостаточно быть специалистом в какой-то отдельной области, необходимо быть разносторонне 
развитой личностью. 

Изложение основного материала статьи. Исследованию вопросов формирования и развития пространственных 
представлений посвящены работы Якиманской И.С., Рубинштейна С.Л., Ананьева Б.Г., Маклакова А.Г., Семаго М.М., 
Семаго Н.Я., Занкова Л.В., Лурия А.Р., Сунцовой А.В., Тамберга Ю.Г., Кулюткина Ю.Н., Сорокуна П.А., Семенович А.В. и 
многих других психологов, нейропсихологов и п педагогов. 

Это связано с умением правильно отражать реально существующую трехмерную действительность и ориентироваться 
в пространстве и во времени; и вторая – способность свободно использовать в какой-либо деятельности (в нашем 
исследовании будем рассматривать творческую деятельность) различными образами в пространстве. 

Эта способность является одной из важнейших составляющих профессионализма. 
Квалификация и своевременное формирование у студента художественного вуза пространственных представлений – 

одно из важнейших условий повышения его профессиональных компетенций. 
Низкий уровень развития объёмно-пространственных представлений у студентов является так же и проблемой 

современного образования в целом, так как в общеобразовательной школе пространственные представления формируются 
на таких предметах как геометрия, черчение, технология, география и изобразительное искусство. 

Однако уроки технологии и черчения практически упразднены во всех школах, а уроков геометрии и математики 
недостаточно для приемлемого уровня сформированности объёмно-пространственных представлений. 

Известно, что формирования объёмно-пространственных представлений, начинается еще до рождения ребёнка. 
Так, например, Семенович А.В. утверждает, что пространственные представления как базовая составляющая 

психической деятельности начинает формироваться ещё во внутриутробном периоде. После рождения начинается 
обработка поступающей информации извне. Сунцова А.В. указывает, что пространственные представления связаны с 
функцией отделов мозга по переработке информации зрительной, слуховой и тактильной, посредством которой происходит 
восприятие и стимуляция познавательной деятельности. 

Нейропсихологи Семаго М.М. и Семаго Н.Я. говорят о четырёх уровнях развития пространственных представлений, 
которые кратко можно описать так: Я, мир вокруг меня, вербализация и квазипространство. 

Исследователь Занков Л.В. рассматривает в своих трудах процесс формирования пространственных представлений, 
который оказывает стимулирующее воздействие на познавательную активность, что указывает на взаимосвязь с 
мыслительными процессами [1]. 

Якиманская И.С. исследуя процесс мышления, которого уделяет пристальное внимание, в ходе происходит создание 
пространственных образов, с помощью чего успешно решаются различные задачи. По мнению исследователя, этот сложный 
процесс включает ряд мыслительных операций, таких как; распознавание объектов, анализ и создание на основе этого 
необходимых образов по представлению или воображению [2]. 

Следовательно, для процесса мышления, решения каких-либо практических пространственных задач, необходимо 
сформировать объёмно-пространственное представление. 

При этом, И.С. Якиманская и С.Л. Рубенштейн полагали, что пространственное мышление необходимо для решения 
практических задач в области ориентации на местности, манипуляции с предметами и вещами, и формируется оно гораздо 
раньше, чем образное [3]. 
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Через осмысление объектов и явлений действительности (пространственное мышление) происходит восприятие, 
обработка, поступающей в мозг информации. Возникают образы, представления. Оперируя этими образами, мышление 
создает новые представления на основе памяти и воображения. 

Таким образом, мы видим взаимозависимость и взаимосвязь между пространственным мышлением и представлениями. 
В этом смысле особенно интересной для настоящего исследования явилась работа Тамберга Ю.Г., в которой он 

отождествляет понятия пространственного мышления и пространственного представления [4]. 
В своих трудах Тамберг Ю.Г. рассматривает объём пространственного представления в трёхмерности нашей 

реальности [5]. 
Таким образом, объёмно-пространственное представление, можно определить как воспроизведение в сознании 

трёхмерных восприятий объёмных предметов и явлений, размещенных в пространстве, воссоздаваемых на основе нашего 
предыдущего опыта при помощи памяти и воображения. 

В рамках работы со студентами художественного вуза можно выделить (по обозначенным Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
уровням развитии пространственных представлений и пространственного мышления) [6] только пятый уровень развития 
пространственных представлений – творческая переработка и отображение действительности средствами изучения приемов 
воспроизведения в сознании трёхмерных восприятий объёмных предметов и явлений, размещенных в пространстве, 
воссоздаваемых на основе предыдущего художественного опыта при помощи памяти и воображения на практических 
занятиях по дисциплинам «Пластическое моделирование», «Художественная керамика». 

Из педагогической практики становится очевидным, что объём знаний и владение компетенций, связанных с объемно-
пространственными представлениями у студентов 1 курса, значительно отстает от требований к изучению таких дисциплин 
как Рисунок, Черчение и «Пластическое моделирование», «Художественная керамика», в силу сложившихся объективных 
причин в современной образовательной системе. 

А поскольку без развития объёмно-пространственные представления у студентов художественного вуза не могут быть 
освоены целый ряд профессиональных дисциплин, стоит задача повысить уровень развития объёмно-пространственных 
представлений, который характеризуется умением работать с объемными образами и их взаимодействием в пространстве. 

Программы изучения профессиональных дисциплин «Пластическое моделирование», «Художественная керамика», на 
наш взгляд, наиболее эффективно способны влиять на развитие объёмно-пространственных представлений, так как с 
рисунка начинается путь познания реальной действительности, изучение конструкции, формы предметов, их анализ и 
синтез, а художественная керамика, как средство объёмного воплощения объектов, творческого замысла художника в 
пластическом материале, является более эффективным средством реализации объёмно-пространственных представлений. 

Рассмотрим для начала отечественную методику развития объёмно-пространственных представлений (Кузин В.С.,  
Г.Д., Чистяков П.П., Яковлева А.О., Боголюбов Н.С. и др.). 

По мнению этих педагогов-художников, для развития объёмно-пространственных представлений необходимо 
использовать метод конструктивно-пространственного анализа форм, то есть «включить» осмысление объектов и явлений 
действительности с помощью детального анализа сложной формы, в которой сопрягаются простые геометрические тела, 
располагаясь в пространстве относительно друг друга, при этом создавая целостную объёмно-пространственную форму (см. 
рисунок 1). 

Чтобы «закрепить» в сознании анализируемую форму объекта, необходимо изучение её с помощью воспроизведения в 
действии, то есть рисования с натуры. 

Педагоги-художники, считали, что метод рисования с натуры является одним из основных методов познания 
действительности, в процессе которого, происходит исследование не только обобщенной формы, конструкции предмета, 
его пластики и пропорций, а также детальное осмысление взаиморасположение частей и целого в пространстве (см.               
рисунок 2). 

Важным этапом этого изучения, по мнению Чистякова П.П. является проверка пропорций с помощью визирования, 
исправление найденных ошибок. 

 

 
 

Рисунок 1. Метод конструктивно-пространственного анализа сложной формы 
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Педагог разработал уникальный способ рисования – «поверочный», подразумевая не фиксацию натуры, а постепенное 
построение объекта. В процессе чего, ученик сначала строил общую форму, затем - уточнял характер предмета, детали, и в 
заключении обобщал её [7]. 

По мнению П.П. Чистякова необходимо «поставить» глаз, то есть научиться правильно видеть – значить видеть 
трехмерно при этом сознательно, чтобы передать реальную природу на плоскости листа. Это происходит с помощью 
«поверки», то есть сравнения и соизмерения частей с натурой. 

Из этого следует, что метод Чистякова П.П. позволял ученику через осмысление объектов и явлений действительности 
выполнить правильный рисунок, в процессе которого педагог акцентировал внимание на умение «видеть» и понимать 
форму предмета, что несомненно приводит к целостному объемно-пространственному восприятию объектов, формируется 
пространственное мышление. 

 

 
 

Рисунок 2. Студенческая учебная работа. Натюрморт с натуры 
 

Процесс развития объёмно-пространственных представлений особенно активно реализуется в ходе практических 
занятий при создании объёмных моделей по дисциплинам «Пластическое моделирование», «Художественная керамика». 

При выборе методов обучения по скульптуре мы рассмотрели методику Боголюбова Н.С., Писаревского Л.М. и др. 
Одним из методов на первом этапе создания скульптуры является метод эскизирования, который основывается на 

навыках рисования с натуры, позволяющий студенту воспроизвести в сознании трёхмерных восприятий объёмных 
предметов и явлений, размещенных в пространстве, воссоздаваемых на основе предыдущего опыта при помощи памяти и 
воображения. 

Стоит отметить, что на этапе создания эскизов, студенту необходимо познакомиться с творчеством скульпторов, 
архитекторов и проанализировать их произведения, что может дать «пищу» для размышлений и творческих интерпретаций. 
При этом студент, изучает не только художественный опыт бывалого скульптора, но и художественную манеру исполнения, 
пластику формы, воплощение замысла художника в материале, в объёмно-пространственной композиции. 

На основе обработанного материала и созданного эскиза студент выполняет этюд объёмно-пространственной 
композиции в материале. В ходе работы с материалом происходит поиск пластического решения (формы и силуэта). 

Учитывая вышесказанное, при практическом обучении по дисциплинам «Пластическое моделирование», 
«Художественная керамика», используются методы, что и в обучении рисунку, такие как словесный (объяснение, беседа), 
наглядный (демонстрация примеров работ известных мастеров-скульпторов и их анализ, демонстрация педагогом приёмов 
работы), практические связанные со спецификой самого предмета (эскизирование, метод этюда, выполнение творческой 
работы). 

Выводы. Таким образом, проблему развития объёмно-пространственных представлений у студентов художественного 
вуза можно решить на практических занятиях по дисциплинам «Пластическое моделирование», «Художественная 
керамика», учитывая специфику этих дисциплин во взаимосвязи, при осуществлении межпредметной связи и 
использовании эффективных методов: конструктивно-пространственного анализа и синтеза форм, метода рисования с 
натуры, поверочного рисования, демонстрации педагогом приёмов работы, эскизирования, выполнения подготовительных 
этюдов объёмно-пространственной композиции в материале. 

Литература: 
1. Градова Г.Н. Формирование пространственных представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи. – 

https://dlib.rsl.ru/01004899550 (Дата обращения 05.10.2021) 
2. Пилипер А.В. Развитие пространственного мышления студентов художественных факультетов педвузов на 

занятиях скульптурой. – https://dlib.rsl.ru/01004151707 (Дата обращения 05.10.2021) 
3. Танцура Н.В. Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС для решения проблемы 

формирования объемно-пространственных представлений будущих учителей. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27155893 
(Дата обращения 05.10.2021) 



 248 

4. Тукеева Г.Е. О формировании пространственно-образного мышления. – 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37056261 (Дата обращения 05.10.2021) 

5. Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать / Ю.Г. Тамберг. – Ростов н/Д: Феникс. – 2007. – 445 с. 
6. Методика исследования пространственных представлений Н.Я. Семаго и М.М. – https://docs.yandex.ru/docs/view?tm 

(Дата обращения 05.10.2021) 
7. Гинзбург И.В. П.П. Чистяков и его педагогическая система. – Ленинград-Москва: Искусство, 1940. – С. 23. 
 
 

Педагогика 
УДК 372.61 
доктор педагогических наук, профессор Оберемко Ольга Георгиевна 
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород); 
преподаватель кафедры иностранных языков Соколова Юлия Владимировна 
Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Муром) 

 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы повышения эффективности иностранного языка путем его 
интеграции в детские виды деятельности. В качестве таковых могут выступать не только игровая деятельность и физическая 
активность, но и многие другие ее виды, которые возможно реализовать в рамках применения арт-технологий. 

Ключевые слова: интеграция, арт-технологии, иностранный язык, младшие школьники, методика обучения. 
Annоtation. The article is devoted to the study of the problem of increasing the effectiveness of a foreign language by 

integrating it into children's activities. As such, not only gaming activities and physical activity can act, but also many other types of 
it that can be implemented within the framework of the application of art technologies. 

Keywords: integration, art technologies, foreign language, primary school students, teaching methods. 
 
Введение. Идея интеграции знаний чрезвычайно популярна в образовании. Ее освоение, как показывает практика 

зарубежных стран и поиски отечественной педагогики, связана с необходимостью формирования у учащихся целостной 
картины мира и себя как активной личности в нем. Такая тенденция привела к появлению интегрированных программ и 
курсов, основанных на утверждении целостности и внутренней взаимосвязанности мира. Интеграция в педагогике 
традиционно рассматривается в двух аспектах [3, 7, 9]: 

1) как состояние, для которого характерна согласованность, упорядоченность и устойчивость связей между 
различными элементами; 

2) как процесс, который приводит к данному состоянию. 
Интегрированному подходу в обучении иностранным языкам посвящены труды многих исследователей. Так, например, 

данный вопрос в той или иной степени был затронут в исследованиях О.Ю. Бахталиной, М.З. Биболетовой, И.Л. Бима,                
Л.П. Загорной, И.А. Зимней, В.И. Матецкой, О.П. Пониматко, О.М. Шепель и других. Большинство из них рассматривает 
указанную проблему в условиях средних и высших учебных заведений, где уровень владения учащимися и студентами 
иноязычным общением позволяет интегрировать содержание обучения иностранному языку со сведениями по литературе, 
истории, географии и т.д. [3-5, 11, 14, 18]. 

Однако проблема создания интегрированных курсов для детей младшего школьного возраста является малоизученной 
в педагогической науке. В исследовании О.И.Матецкой рассматриваются пути интеграции иностранного языка с ведущим 
видом деятельности, где языковые игры на занятии по английскому языку в школьном учреждении моделируются 
средствами координации речевых и практических действий [14]. Отметим, что на современном этапе наблюдается 
стремление ученых преодолеть односторонность во взглядах на неречевую деятельность только как игровую, что 
способствует формированию механизмов иноязычного общения младших школьников. 

По мнению Бахталиной Е.Ю., интегрированный подход – один из путей совершенствования преподавания английского 
языка, он предполагает объединение на занятии мыслительной, эмоциональной и двигательной сфер личности обучаемых. 
При этом английский язык представляет собой организующий предмет, к которому систематически подключаются 
элементы другой деятельности: игровые, музыкальные, физические, художественные и другие действия, что способствует 
расширению ситуаций использования иностранного языка. Интегрирование действий делает процесс обучения более 
доступным и привлекательным для детей, обеспечивает формирование положительной мотивации и лучшее запоминание 
материала. Сочетание различных видов игр, организованных в учебных целях и интегрированных соответствующим 
образом со знакомыми детям музыкальными, художественными, спортивными, театрализованными и другими действиями, 
позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на английском языке, сделать интересными и осмысленными 
иноязычные высказывания [3]. 

Изложение основного материала статьи. На наш взгляд, не следует ограничиваться каким-либо одним направлением 
интегрируемой детской деятельности. Целесообразно, по возможности, применять широкий диапазон самых различных ее 
видов. Однако, при этом должно быть выполнено соответствие выбранного вида психическим особенностям ребенка, равно 
как и его интересам и физиологическим возможностям. Например, если ребенок не умеет рисовать и не испытывает 
желания научиться рисованию, то для него попытка интеграции этого вида арт-технологии с изучением иностранного языка 
способна даже принести вред и сформировать устойчивое отвращение к учебе. 

Выполнение присущих школьному возрасту видов деятельности удовлетворяет потребности учеников, способствует 
позитивному осознанию ими себя как личности. Для них важно утвердиться в игре, пьесе, выполнении поручения, проявить 
свою ловкость и изобретательность, что способствует возникновению интереса к использованию иностранного языка. 
Следует отметить, что сочетание, например, продуктивных видов деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) в процессе обучения иностранному языку вызывает активизацию сразу нескольких анализаторов 
(слухового, зрительного, осязательного, моторного), что делает возможным качественное запоминание языкового 
материала. Поэтому, как нам представляется, заслуживает внимания взгляд тех ученых, которые считают целесообразным 
интегрированное обучение иностранному языку в школьном учреждении, поскольку, согласно его специфики делается 
попытка формировать иноязычные навыки и умения (параллельно с навыками и умениями русского языка), обеспечивая 
при этом познание ребенком окружающего мира, его целостности и многогранности естественным путем. Считается, что в 
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процессе интегрированного обучения ученики лучше понимают языковые явления, овладевают иноязычной деятельностью, 
активно учатся, то есть становится возможным полноценная реализация принципов учения: сознательности, активности, 
наглядности, мотивации. 

Рассмотрим первое направление интеграции – иностранный язык и игровая деятельность. В современной 
педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид деятельности школьника, поскольку она удовлетворяет все 
его основные потребности: подражать взрослым и активно участвовать в их жизни, познавать окружающий мир, общаться и 
двигаться. Отмечается отмечал, что игра позволяет воспроизвести в наглядно-действенной форме сферы деятельности, 
которые выходят за пределы личной практики ребенка, создает условия для осознания школьником новых отраслей 
действительности и вместе с тем способствует развитию соответствующих навыков и способностей [19]. 

Предлагаемое в исследовании следующее направление интеграции – иностранный язык и физкультурная 
деятельность - обусловленное особенностью режима высокой двигательной активности детей в ДОУ, основанной, прежде 
всего на учете биологической потребности младших школьников в двигательной деятельности, к которой относится и 
физкультурная. По свидетельству психологов, процесс усвоения иностранного языка (работа левого полушария) в процессе 
двигательной деятельности (работа правого полушария) вызывает синхронную активизацию процессов, связанных с 
работой обоих полушарий и обеспечивает глубокое проникновение учебной информации в сознание детей. 

Интерпретируя пути реализации третьего направления интеграции, мы опирались на результаты педагогических 
наблюдений и психолого-педагогических исследований, которые убеждают в целесообразности сочетания иностранного 
языка и продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) в учебном процессе, поскольку 
такой подход способствует запоминанию языкового материала, появлению у детей дополнительных ассоциаций благодаря 
синхронизации работы обоих полушарий и функционированию новых анализаторов, а следовательно, и созданию, 
подкреплению и развитию положительной мотиваций к использованию иностранного языка. Выяснение особенностей 
внедрения определенного направления требует освещения, во-первых, возможности использования элементов арт-
технологий на уроках по иностранному языку; во-вторых, целесообразности организации иноязычного общения в процессе 
продуктивной деятельности, то есть на уроках по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. 

Определение четвертого направления интеграции – иностранный язык и музыкальная деятельность – основывается на 
устоявшихся взглядах специалистов относительно целесообразности использования музыки в процессе обучения младших 
школьников, поскольку последняя наиболее полно удовлетворяет эмоциональную сферу детей, положительно влияет на их 
психофизиологическое состояние, выступает катализатором мыслительных процессов и способствует формированию у 
учеников коммуникативных навыков и вербальных способностей. 

Интерпретация пятого направления интеграции – иностранный язык и знакомство с природой – осуществляется с 
опорой на систему взглядов о связи деятельности по познанию природы с порождением речевой активности детей.                     
К.Д. Ушинский писал, что преподаватель не найдет более богатого и разнообразного материала, доступного для развития 
мышления и речи детей, чем материал окружающей природы. Ознакомление с различными природными явлениями и 
условиями их существования углубляет знания учеников об окружающей среде, что имеет большое значение для их 
развития. Природа является лучшим "наглядным пособием" для обучения, поскольку в процессе познания окружающей 
среды можно почувствовать ее всеми анализаторами (зрительным, слуховым, обонятельным, осязательным, вкусовым). В. 
А. Сухомлинский отмечал, что познание мира через экскурсии и наблюдения вызывают глубокие эмоциональные 
переживания, возбуждают любопытную детскую мысль, порождают речевую активность детей [21]. 

Наши наблюдения показали, что изучение иностранного языка в процессе реализации таких арт-технологий, как 
рисование, аппликация, лепка, конструирование, игровая деятельность, а также использование компьютерной поддержки 
(мультимедиа) стимулирует детей к общению как родным, так и иностранным языками, а предложенные задания 
оказываются посильными и интересными для детей. 

Таким образом, предлагаемый нами подход к обучению иностранному языку в условиях школьного учреждения 
реализуется в органическом единстве обозначенных выше направлений интеграции, которые обеспечивают обучение 
иностранному языку в контексте игровой, физкультурной, продуктивной, музыкальной деятельности и ознакомления с 
природой. Организация иноязычного общения, таким образом, значительно усиливает развивающий характер обучения, 
делает возможным процесс самореализации младших школьников, а также успешное формирование у них иноязычной 
коммуникативной компетенции. Сочетание речевой деятельности со знакомыми и интересными для младших школьников 
неречевыми действиями создает благоприятные условия для естественного привлечения детей к обучению иностранному 
языку. 

Выводы. Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Интеграция в педагогике подразумевает взаимодействие разнообразных элементов какой-либо системы с целью 

получения чего-то целостного. Интеграция рассматривается в двух аспектах: как состояние и как процесс. Интеграция 
бывает внутрипредметная и внутрисистемная. По форме различают внешнюю и внутреннюю интеграцию. 

2. Идея обеспечения целостной интеграции в системе школьного образования послужила толчком для определения 
перспективных содержательных линий обучения иностранному языку в младших классах, в соответствии с поданными 
направлениями интеграции, а именно: 

1) иностранный язык и арт-технологии; 
2) иностранный язык и физкультурная деятельность; 
3) иностранный язык и продуктивная деятельность; 
4) иностранный язык и знакомство с природой. 
Дальнейшая разработка указанных содержательных линий является, на наш взгляд, перспективным шагом в создании 

личностно творческого программно-методического обеспечения по обучению иностранному языку в школьных 
учреждениях. 

3. Учебный процесс при интегративном обучении следует строить на сюжетной организации материала как рамках 
каждого занятия, так и рамках его каждой части. Для проведения занятий необходимо отбирать такой материал, который 
был бы значим и интересен детям младшего школьного и дошкольного возрастов, а также способствовал развитию у них 
эмоций в рамках психологической комфортности преподавания. 

4. При интегративном обучении особую роль играет организация упражнений, от которой зависит достижение 
определенной образовательной цели. Один и тот же вид упражнений, по-разному организованный, обеспечивает различные 
условия формирования навыков и развития умений обучаемых, усиливает или ослабляет то или иное качество упражнения. 

5. Так как ведущим видом деятельности детей данного возраста является игра, то и атмосфера учебного занятия, и 
выполнение упражнений должны носить игровой характер, и направлены на развитие психических функций ребенка 
(памяти, мышления, внимания, воображения), а также на формирование умственных способностей, необходимых для 
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изучения иностранного языка. Применение арт-технологий способствует интеграции игры с образовательным процессом. 
6. Еще одной важной особенностью учебных упражнений при интегративном обучении иностранному языку детей 

младшего школьного возраста является их познавательных характер. Задачи познавательного аспекта следует решать путем 
ребенка мира вещей, мира животных, мира людей, с помощью игрушек, а также через познание культуры страны 
изучаемого языка. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА МОЛОДЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье исследуются основные особенности процесса проектирования индивидуального образовательного 
маршрута молодых преподавателей в системе дополнительного профессионального образования. Их рассмотрение 
происходит на основе анализа наиболее существенных черт процесса развития современного российского социума и, в 
частности, системы дополнительного профессионального образования на протяжении трёх последних десятилетий. На 
основе проведённого исследования делаются выводы относительно прогрессивного значения широкого внедрения 
индивидуальных образовательных маршрутов в систему повышения квалификации педагогических кадров. Кроме того, 
рассматриваются возможные негативные факторы, которые могут затруднить достижение положительных результатов при 
внедрении соответствующей технологии. Предлагаются возможные методы их устранения. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, повышение профессиональной квалификации 
педагогических работников, слушатель курсов повышения квалификации ппедагогических работников, преподаватель 
курсов повышения квалификации педагогических работников, компетентностный подход в образовании, проблемно-
задачный подход в образовании. 

Annotation. The article examines the main features of the individual educational route for young teachers designing process in 
the additional professional education system. Their consideration is based on the most significant features of the modern Russian 
society and, in particular, the additional professional education system development process over the past three decades analysis. 
Based on the conducted research, conclusions are drawn regarding the progressive significance of the individual educational routes 
widespread introduction into the teaching staff professional development system. In addition, possible negative factors that may 
make it difficult to achieve positive results when implementing the appropriate technology are considered. Possible methods of their 
elimination are proposed. 

Keywords: individual educational route, professional development of pedagogical workers, a student of advanced training 
courses for pedagogical workers, a teacher of advanced training courses for pedagogical workers, a competence approach in 
education, a problem-problem approach in education. 

 
Введение. Анализируя поступательное развитие всех аспектов жизни российского общества на протяжении трёх 

последних десятилетий, можно с уверенностью констатировать факт его перехода на постиндустриальную ступень развития 
[3; 5; 8]. Столь масштабные изменения, вне всякого сомнения, не могли не затронуть образовательную сферу. 

В свою очередь, глубокая модернизация данной стороны жизни нашей страны обуславливает необходимость 
совершенствования системы дополнительного образования педагогов [11-12]. Преобразования в рамках соответствующей 
системы должны способствовать оптимизации процесса развития следующих, необходимых современным педагогам 
качеств: 

• готовность осуществлять профессиональную деятельность в нестандартных условиях, складывание которых 
представляется весьма вероятным в динамично меняющейся среде современных образовательных организаций; 

• гибкость профессионального мышления; 
• готовность к непрерывному самообразованию не только в своей профессиональной области, но и в смежных 

областях; 
• осознанное стремление к реализации целей и задач профессиональной деятельности; 
• способность к быстрому принятию оптимальных решений в сложных ситуациях профессиональной деятельности 

при минимизации негативных последствий для других участников образовательного процесса. 
Ещё одной, также весьма значимой проблемой, решение которой необходимо для дальнейшей успешной модернизации 

системы дополнительного педагогического образования, является обеспечение непрерывного профессионального роста 
педагогических кадров [6-7; 14; 17-19]. В этом случае особое внимание должно быть уделено совершенствованию 
педагогического мастерства молодых педагогов, т.е. тех специалистов, которым предстоит вести основную 
образовательную деятельность на протяжении нескольких следующих десятилетий. 

На наш взгляд, определённой эффективностью в этом плане обладает технология построения индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Ввиду своей важности для дальнейшего совершенствования отечественной системы образования данная технология 
нашла своё отражение на страницах трудов учёных-педагогов. Однако при этом авторы большинства посвящённых данной 
проблематике трудов рассматривают, главным образом, вопросы построения индивидуальных образовательных маршрутов 
студентов и школьников [2; 4; 9; 12; 15; 20]. Наблюдается некоторый дефицит работ, касающихся её использования в 
дополнительном образовании педагогов. 

Ликвидации дефицита в данном сегменте научно-исследовательской литературы, посвящённой совершенствованию 
российского образования, будет повещена наша статья. 

Изложение основного материала статьи. Прежде, чем перейти непосредственно к разговору о проблемах построения 
индивидуальных образовательных маршрутов молодыми педагогами, следует охарактеризовать наиболее значимые 
особенности функционирования современной системы дополнительного профессионального образования соответствующих 
кадров. Сформулируем основные задачи этой системы (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Задачи современной системы повышения квалификации педагогических кадров 
 

Удовлетворение наиболее значимых образовательных и профессиональных потребностей, характерных для 
большинства современных педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в образовательном 
пространстве отечественных ОО. 

Задач
и

 

Обеспечение соответствия квалификации педагогических кадров современным, динамично меняющимся 
условиям трудовой деятельности, экономическим, социально-политическим и культурным реалиям российского 
общества [11, с. 100]. 

 
Как видим, система дополнительного профессионального образования предоставляет молодому педагогу достаточно 

широкие возможности для непрерывного профессионального развития [1, с. 71]. 
При этом следует отметить значимую особенность системы дополнительного профессионального образования, в т.ч. 

педагогического. В данном случае основной контингент обучающихся составляют представители работающего населения 
[16, с. 83]. Соответственно, учебная деятельность не является основной для большинства слушателей. Данное 
обстоятельство вкупе с некоторыми, описанными ниже, обуславливает важность внедрения в практику дополнительного 
профессионального образования молодых педагогов индивидуальных образовательных маршрутов. 

Кроме того, для нас немаловажным будет учесть тот факт, что эффективность процесса повышения профессиональной 
квалификации педагогического персонала в системе дополнительного профессионального образования во многом зависит 
от возможности внедрения в этот процесс педагогических инноваций. В числе последних фиксируются: 

• новые образовательные технологии; 
• инновационные методы; 
• актуальные формы педагогической деятельности [13, с. 116]. 
Широкая интеграция такого рода педагогических инноваций в процесс повышения профессиональной квалификации 

педагогов с высокой вероятностью будет поспособствовать актуализации их знаний, умений и навыков. Однако в данном 
случае мы вновь сталкиваемся с особенностями контингента учащихся организаций дополнительного профессионального 
образования. Такого рода модернизация образовательных программ вряд ли будет вполне эффективной, если учесть, что 
педагог обязан повышать квалификацию раз в три года, соответственно, многие педагогические кадры могут банально 
«пропустить» прогрессивные нововведения. И вновь мы сталкиваемся с необходимостью максимальной индивидуализации 
процесса развития их профессиональной компетенции, позволяющей отчасти ликвидировать данный негативный фактор. 

Таким образом, повышение квалификации педагогов в соответствии с индивидуальными образовательными 
маршрутами с высокой вероятностью будет способствовать прогрессивным изменениям в системе повышения 
квалификации педагогических работников [7; 13; 17-19]. 

На основе вышеизложенного приведём определение дефиниции «индивидуальный образовательный маршрут». С точки 
зрения раскрытия целей и задач нашего исследования, наиболее рациональным будет понимание под этим термином 
целенаправленно проектируемой дифференцированной образовательной программы, обеспечивающей максимальную 
индивидуализацию процесса повышения профессиональной квалификации молодых педагогов [2; 7; 18-19]. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута молодых преподавателей в системе дополнительного 
профессионального образования с необходимостью должны предусматриваться: 

• индивидуальная образовательная программа, включающая инвариантную и вариативную части, что позволяет 
обеспечить её адаптацию к динамично меняющимся условиям современного российского образования; 

• формы освоения дополнительной профессиональной программы; 
• оптимальные сроки обучения; 
• педагогические условия организации индивидуальной формы освоения программы дополнительного 

профессионального образования; 
• виды учебной деятельности, наиболее соответствующие поставленным целям; 
• объем учебного времени, отводимого на освоение как всей программы, так и отдельных её составляющих; 
• критерии оценки уровня и качества подготовки по каждому виду деятельности слушателей; 
• виды оценки результатов освоения программы дополнительной профессиональной подготовки педагогов; 
• формы промежуточной и итоговой аттестации; 
• входная и итоговая диагностика уровня профессиональной компетентности [2; 10-11; 13; 18-19]. 
Далее, в целях наиболее полного раскрытия темы настоящей статьи будет нелишним упомянуть, что в ходе 

проектирования повышения молодыми педагогами профессиональной квалификации следует учитывать факт 
существования некоторых объективных проблем, затрудняющих достижение максимальной эффективности данного 
процесса: 

• ориентированность потенциальных слушателей по преимуществу на конкретные практические образовательные 
результаты, обусловленная тем фактом, что для большинства из них учебная деятельность в учреждении ДПО не является 
основной; 

• высокая конкуренция на рынке дополнительных образовательных услуг [10, с. 25]. 
С другой стороны, конкретно в процессе проектирования индивидуального образовательного маршрута педагоги также 

зачастую сталкиваются с рядом специфических проблем. Наиболее значимыми в их числе можно назвать: 
• трудности в организации образовательного процесса в условиях трансформации современной системы 

образования; 
• отсутствие у ряда педагогов, в т.ч. молодых кадров, осознанного стремления к занятию самообразованием и 

профессиональным развитием; 
• низкий уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности в условиях многозадачности; 
• низкая степень готовности большинства современных педагогов к широкому использованию инноваций в 

собственной профессиональной деятельности [17, с. 163]. 
Решению вышеперечисленных проблем может в определённой степени поспособствовать проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов молодых педагогов в русле компетентностного подхода. Маршруты, 
разработанные в логике такого подхода, обладают рядом характерных особенностей на следующих этапах: 

• определение целей; 
• определение содержания обучения; 
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• определение образовательных технологий; 
• оценивание результатов обучения [7, с. 187]. 
Специфика применения компетентностного подхода также включает ряд характерных особенностей (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Специфика применения компетентностного подхода 
 

Особенности подхода Краткая характеристика 

Вариативность применяющихся 
программ дополнительного 
профессионального образования 

В программах выделяются инвариантный и вариативный компоненты. Первый 
из них отражает обязательную часть содержания программ, в то время, как 
второй направлен на удовлетворение индивидуальных познавательных и 
профессиональных потребностей молодых педагогических кадров. Такой 
подход позволяет строить индивидуальную образовательную траекторию, 
выбирая при этом содержание и форму обучения [6, с. 6]. 

Блочно-модульная структура 

Связана с интеграцией включение в программу курсов повышения 
квалификации следующих разделов: 
• нормативно-правовые основы образовательной деятельности; 
• психолого-педагогические аспекты образовательной деятельности; 
• современные образовательные технологии. 
При этом каждый из разделов программы включает совокупность законченных 
блоков [13, с. 118]. 

 
Ещё одним методологическим подходом, способствующим ликвидации охарактеризованных выше рисков, 

возникающих при реализации индивидуального образовательного маршрута молодого педагога в системе ДПО, является 
проблемно-задачный. Специфика последнего заключается в широкой интеграции в содержание программ повышения 
квалификации некоторых типичных задач и проблем, могущих возникнуть в ходе осуществления педагогом 
профессиональной деятельности. В результате обучения в рамках такого подхода у слушателя должен сформироваться опыт 
творческого решения различных проблем, возникающих в ходе осуществления им профессиональной деятельности в 
пространстве современной образовательной организации [7, с. 188]. 

Выводы. На основе вышеизложенного мы можем заключить, что в связи со спецификой контингента обучающихся 
организации дополнительного профессионального образования педагогических работников присущ ряд специфических 
особенностей. 

Эти особенности, в свою очередь, с необходимостью ставят вопрос создания педагогических условий, позволяющих 
реализовать индивидуальные образовательные маршруты освоения педагогами дополнительных профессиональных 
программ. 

Последние по существу представляют собой целенаправленно проектируемые дифференцированные образовательные 
программы, которые обеспечивают молодым педагогам возможность стать в позицию субъекта выбора, разработки и 
реализации личной программы развития профессиональных компетенция и профессионально значимых личностных 
качеств. 

Широкое внедрение технологии индивидуального образовательного маршрута с высокой вероятностью будет 
способствовать решению группы профессиональных задач проектирования и осуществления профессионального 
самообразования. 

При этом следует помнить, что проектирование повышения молодыми педагогами профессиональной квалификации в 
соответствии с их индивидуальными маршрутами может быть сопряжено с целым рядом объективных проблем, 
затрудняющих достижение максимальной эффективности данного процесса. 

Последствия такого рода затруднений могут быть существенно редуцированы путём внедрения в образовательную 
практику элементов компетентностного и проблемно-задачного подходов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КАК КОМПОНЕНТА ШКОЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 
 

Аннотация. В статье проанализирована роль познавательного интереса в процессе подготовки ребенка с ЗПР к 
обучению в школе. Рассмотрена структура, сущностные характеристики и факторы, определяющие становление интереса к 
познанию у дошкольников с нормативным и задержанным развитием. Доказана взаимозависимость низкого 
познавательного интереса и трудностей в овладении образовательной программой. Уточнено, что несформированность 
познавательного интереса может послужить причиной неуспеваемости ребенка и неудовлетворительной учебной 
мотивацией. В статье представлены сравнительные экспериментальные данные о развитии основных компонентов 
познавательного интереса у дошкольников с задержкой психического развития и нормой. Описана процедура и логика 
эксперимента, представлен диагностический комплекс и условия его проведения. В резюмирующей части статьи сделаны 
выводы и обобщения. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, дошкольники, дети с задержкой психического развития, нормативное развитие, 
познавательный интерес, готовность к школе, школьная готовность. 

Annоtation. The article analyzes the role of cognitive interest in the process of preparing a child with ASD for school. The 
structure, essential characteristics and factors determining the formation of interest in cognition in preschoolers with normative and 
delayed development are considered. The interdependence of low cognitive interest and difficulties in mastering the educational 
program is proved. It is clarified that the lack of formation of cognitive interest can cause a child's academic failure and 
unsatisfactory educational motivation. The article presents comparative experimental data on the development of the main 
components of cognitive interest in preschoolers with mental retardation and norm. The procedure and logic of the experiment are 
described, the diagnostic complex and the conditions for its implementation are presented. In the summary part of the article, 
conclusions and generalizations are made. 

Keywords: preschool age, preschoolers, children with mental retardation, normative development, cognitive interest, readiness 
for school, school readiness. 

 
Введение. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) среди значимых целевых 

ориентиров детского развития определяет познавательную деятельность, формирование которой невозможно без 
устойчивого познавательного интереса ребенка. Признавая его значение для психического развития детей, исследователи 
подробно изучили сущность и структуру интереса как базовой потребности индивида [2, 4]. Рассмотрели характеристики и 
уровни сформированности познавательного интереса на разных возрастных этапах [5, 11]. 

Изложение основного материала статьи. Применительно к дошкольному возрасту интерес к познанию окружающей 
действительности изучался с позиции активной умственной деятельности ребенка. О ведущей роли познавательного 
интереса в процессе подготовки к школьному обучению доказывается в исследованиях Л.И. Божович. Согласно выводам 
автора, у детей старшего дошкольного возраста возникает интерес к познавательным задачам. Познавательный интерес 
выполняет функцию побуждения и смыслообразования [1, с. 54]. В свою очередь снижение или отсутствие интереса может 
обусловливать трудности в усвоении образовательной программы, снижать в дальнейшем учебную мотивацию и 
познавательную активность. Об этом свидетельствует многочисленные исследования познавательной деятельности детей, 
испытывающих стойкие трудности в обучении. Авторы указывают на наличие низкого познавательного интереса у этой 
категории обучающихся, который проявляется неравномерно, но во всех видах психической деятельности [5, с. 82]. 

Среди стойко неуспевающих детей большой процент составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР), у 
которых фиксируется временное отставание психики или отдельных ее функций. [8, 18]. В сложной картине данного 
варианта отклоняющегося развития помимо эмоционально-волевой незрелости наблюдается несформированость 



 255

устойчивой познавательной мотивации, низкая поисковая и интеллектуальная активность,                                             
работоспособность и пр. [4, с. 314]. 

Таким образом, вопросы познавательной деятельности обучающихся с ЗПР достаточно подробно изучены в психолого-
педагогической литературе. Однако в контексте профилактики школьных трудностей и коррекции недостатков поисковой 
активности на этапе дошкольного детства вопросы формирования устойчивого познавательного интереса у детей с ЗПР 
изучены недостаточно. Нуждаются в детальном анализе и возникновение ситуативной заинтересованности у дошкольников 
с ЗПР, перерастающей в устойчивое внимание в процессе подготовки к школьному обучению [13, с. 54]. Без 
квалифицированной педагогической помощи становление интереса к познанию не достигают необходимого уровня и станет 
препятствием в овладении образовательной программой. При этом исследователи указывают, что оптимизация и 
повышение познавательного интереса воспитанников могут выступать как компенсаторный фактор детского задержанного 
развития [9, с. 63]. 

Недостаток научно-методических разработок по проблеме формирования познавательного интереса как компонента 
школьной готовности у детей с ЗПР обусловил необходимость проведения теоретико-экспериментального исследования. 
Его практическое значение определяется отсутствием комплексных программ диагностики, удобных в применении для 
практических работников образования. Представляется интересным для реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов дошкольников с ЗПР качественное описание уровней сформированности и типологических групп 
воспитанников по критерию развития у них познавательного интереса. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ г. Нижнего Новгорода. В эксперименте приняли 
участие 20 детей 6-7 лет с задержкой психического развития, а также 20 детей 6-7 лет с нормативным развитием. Его целью 
стало сравнительная характеристика развития познавательного интереса, как компонента школьной готовности у детей с 
ЗПР и нормой развития. 

При создании программы диагностики учитывался возраст и особые образовательные потребности воспитанников. 
Учитывая данные параметры, была определена форма диагностики, перечень диагностического инструментария, а также 
проведена адаптация методик. При проведении диагностики акцентировалось внимание на зоне ближайшего и актуального 
развития ребенка, а также на его потенциальных возможностях. Для этого необходимым условием было применение 
заданий разного уровня сложности и оказание педагогической помощи ребенку. К основным требованиям к процедуре 
диагностического обследования следует отнести: 

– задания побуждают проявить интерес ребенка и не вызывают негативной реакции; 
– предлагается оптимальное количество заданий, позволяющих избежать возбуждения и переутомления детей; 
– подача заданий в игровой форме, с учетом ведущего вида деятельности дошкольного возраста; 
– предъявляемые методики рассчитаны не только на количественную оценку, но и анализ особенностей и качества 

выполнения задания; 
– установка эмоционального контакта с ребенком, его поддержка на протяжении всего времени выполнения заданий. 
Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам диагностики познавательного интереса у дошкольников с 

ЗПР, позволил констатировать серьезный дефицит научно-методических разработок по данному вопросу. В связи с этим в 
настоящем исследовании для решения поставленных экспериментальных задач была выбрана методика Штепиной И.С. 
«Технологическая характеристика организации психолого-диагностического экспериментаи диагностический 
инструментарий для оценки познавательного интереса младших дошкольников» [12, с. 374]. Она была адаптирована для 
детей с ЗПР старшего дошкольного возраста с учетом положения о том, что у данной категории воспитанников отмечается 
слабое развитие основных компонентов познавательного интереса: когнитивного (память, мышление, восприятие), 
эмоционального (эмоциональная сфера), деятельностного (психосоциальная зрелость) и мотивационного [10, с. 15]. Исходя 
из выделенных структурных компонентов познавательного интереса методика Штепиной И.С была дополнена следующим 
диагностическим инструментарием: 

1. Когнитивный компонент – методики А.Р. Лурии «10 слов», «Найти похожее» [6, с. 97], методика «Чего не 
хватает?» В.Р. Немова [7, с. 234], методики Л.А. Венгера «Четверый лишний», «Самое непохожее». 

2. Эмоционально-волевой компонент – методики «Палочки», «Сюжетные картинки», «Какие эмоции и чувства»              
[11, с. 58] (Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева и С.Д. Забрамная). 

3. Действенный компонент: методика «тестовой беседы» С.А. Банкова [12, с. 375]. 
Таким образом, целью применения отобранных методик выступила диагностика различных компонентов 

познавательного интереса и индивидуальных качеств ребенка. Данный принцип по содержанию и направленности 
диагностики обеспечивают системный подход к построению структуры и логики экспериментального исследования. 
Указанный подход соответствует положению, высказанному В.П. Озеровым, согласно которому изучение познавательного 
интереса должно осуществляться с применением «максимального числа экспериментальных показателей». 

Рассмотрим результаты эксперимента по каждому компоненту познавательно интереса. 
Экспериментальный анализ когнитивного компонента познавательного интереса у дошкольников с ЗПР позволил 

констатировать, что уровень развития психических функций находится преимущественно на среднем уровне. Анализ 
зрительного и слухового восприятия свидетельствует о том, что для 65% старших дошкольников с ЗПР характерна 
недостаточная его точность. Дети способны выполнять задания, но им требуется направляющая помощь педагога. Детям с 
ЗПР нужно больше времени на выполнение заданий, для приема и переработки информации, чем их нормально 
развивающимся сверстникам. 

Низкий уровень развития восприятия продемонстрировали 35% воспитанников с ЗПР, для которых показательны 
значительные трудности в понимании и реализации инструкции. Поисковая функция сформирована поверхностно. 
Фиксируются значительные сложности в зрительном обследовании предметов, в определении и понимании их 
существенных свойств. Отмечаются стойкие недостатки в формировании пространственных представлений. 

Выше перечисленные трудности не были характерны для дошкольников с нормативным развитием в 90% случаев. У 
них не наблюдается сложностей в аналитико-синтетической деятельности. Они легко объединяют отдельные свойства 
предметов и создают целостный образ, выделяя в нем характерные признаки, в том числе и при сравнении предметов друг с 
другом. Некоторым воспитанникам (10%) требовалась незначительная направляющая помощь экспериментатора, которой 
они успешно пользовались при выполнении заданий. 

Диагностика мышления дошкольников с ЗПР показала, что для 40% испытуемых характерно выполнение заданий 
методом подбора при наличии обучающей помощи взрослого (средний уровень). При анализе предмета дети называют 
поверхностные, несущественные его качества с недостаточной полнотой и точностью. Даже в том случае, когда они 
выполняли задание правильно, не могли объяснить свой выбор словами. В результате у них получается определить 
некоторые признаки предмета в отличии от сверстников с нормативным развитием, дающих полную характеристику 
предъявляемого объекта в 90% случаев. Они решали задачи путем примеривания и зрительного соотнесения, выделили все 
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главные признаки предмета, правильно проводили сравнение, что свидетельствует о возрастной норме развития наглядно-
образного мышления. Нуждались в активизирующей помощи и испытывали трудности в словесном описании признаков 
10% детей с нормой развития. 

Следует отметить, что у 45% старших дошкольников с ЗПР заключение ПМПК требует уточнения в связи с тем, что 
батарея тестов по мыслительной деятельности пройдена детьми успешно. Дети продемонстрировали высокий уровень 
выполнения заданий. Они выполняли их самостоятельно, в полном объеме и нуждались только в активизирующей помощи 
взрослого. 

Низкий уровень развития мышления был зарегистрирован у 15% детей с ЗПР. Их ответы были случайными, выбор 
способа решения неосознанный путём проб и ошибок. Сравнивать и определять существенные свойства предметов они 
затруднялись. Словесное определение свойств изучаемых объектов дать затруднялись. Таким детям бедность словаря и 
неспособность устанавливать логическую связь или взаимоотношение явлений и предметов ограничивает возможность 
познавательной деятельности и снижает к ней интерес. 

Диагностика уровня развития памяти показала, что у 75% детей с ЗПР данный психический процесс сформирован на 
среднем уровне. Для них характерны трудности в произвольном запоминании. Отмечается его замедленность, неточности 
воспроизведения и быстрота забывания. Воспитанники с ЗПР с трудом запоминают детали представленного материала и 
воспроизводят только общие признаки. При предъявлении методики они часто отвлекались на посторонние предметы. 
Низкий уровень сформированности мнестических процессов показали 10% испытуемых, имеющих задержку в развитии. 
Они не понимали инструкцию педагога, не справлялись или отказывались выполнять задания. 

У детей с нормативным развитием в 90% случаев методики на исследование памяти не вызвали затруднений. Они 
продемонстрировали высокий уровень, который характеризуется точным узнаванием и безошибочным воспроизведением 
всех диагностических картинок. Воспитанники данной группы сразу понимали инструкцию педагога, внимательно 
рассматривали стимульный материал и воспроизводили его в хорошем темпе и качественно. При диагностике слуховой 
памяти эти дети также показали высокий результат, при непосредственном и при отсроченном воспроизведении. Следует 
отметить, что 15% детей с задержкой психического развития также показали высокий уровень при диагностике памяти, что 
свидетельствует о необходимости уточнения их индивидуального образовательного маршрута. 

Приведенные данные показывают, что когнитивный компонент познавательного интереса у дошкольников с ЗПР 
характеризуется слабостью зрительного и слухового восприятия, трудностью в выполнении мыслительных операций, а 
также низким уровнем развития памяти по сравнению с нормативно развивающимися детьми, у которых отмечается 
преимущественно высокий уровень развития высших психических функций. Они могут выделять отличительные признаки 
предметов, сравнивать их, воспринимать целостный образ. Дошкольники не испытывают трудностей при запоминании и 
воспроизведении представленной информации. 

Анализ эмоционально-волевого компонента познавательного интереса показал значительное отставание детей с ЗПР от 
контрольной группы. Для 95% этой группы испытуемых характерен низкий уровень его сформированности. Они давали 
неправильную оценку представленных им жизненных ситуаций и неадекватные эмоциональные реакции на те или иные 
нормы общения и поведения. Дети не могли правильно назвать, воспроизвести и оценить эмоциональные состояния 
человека. Испытуемые смогли отличить радость и грусть, но словесные описания и пояснения дать затруднились. 

Средний уровень сформированности эмоционально-волевого компонента познавательного интереса 
продемонстрировали 5% детей с ЗПР. Эта категория дошкольников после многократной помощи педагога могла оценить 
настроение и эмоции. Они способны верно определить положительные и отрицательные поступки персонажей методик, но 
испытывают затруднения при обосновании своих ответов. Подобных сложностей не испытывали дети из контрольной 
группы, демонстрирующие высокий уровень развития эмоционально-волевого компонента познавательного интереса. Они с 
легкостью отличают эмоции и чувства, называют их словами и способны показать на себе, а также верно оценивают 
изображения поступков относительно общепринятых социальных норм поведения. 

Анализ действенного компонента познавательного интереса также выявил значительное отставание детей с ЗПР от 
нормы. При проведении тестовой беседы установлено, что 90% детей с задержанным развитием имеют низкий уровень 
психосоциальной зрелости, крайне скудный запас знаний о своей семье и морально-этических нормах поведения. Наименее 
сформированы представления о времени и пространстве, причинно-следственные связи не устанавливают. Справились с 
заданием 10% детей основной группы, но их ответы неполные и сформулированы при активной поддержке педагога. В 
контрольной группе все дети без затруднений ответили на представленные вопросы тестовой беседы. У них сформированы 
представления о различных сферах семейной и общественной жизни, которые они представляют в виде развернутых и 
полных ответов с пояснениями. 

Наблюдения за респондентами в ходе эксперимента позволили констатировать значительные отличия в активности и 
мотивации детей двух групп. У воспитанников основной группы в 80% случаев отмечен средний уровень, который 
характеризируется низкой заинтересованностью в выполнении заданий, отсутствием самоконтроля и повышенной 
отвлекаемостью. Фиксировалось крайне быстрое угасание познавательного интереса. При выполнении методик дети 
торопились, зачастую не обращая внимания на качество выполнения задания. Никогда не сопоставляли результат и задачу. 
20% детей отказывались от выполнения заданий или выполняли их фрагментарно, ответы давали наугад. В отличии от 
основной, 90% детей контрольной группы показали высокий уровень мотивации и активности при решении поставленных 
экспериментатором задач. Они с интересом и вниманием слушали инструкции взрослого, были заинтересованы в 
правильном выполнении методик, имели положительный эмоциональный фон в процессе участия в эксперименте. 

Выводы. Таким образом, комплексный анализ всех компонентов познавательного интереса свидетельствует о 
преобладании среднего и низкого уровня его сформированности у старших дошкольников с ЗПР. Для них характерен 
ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире. Они продемонстрировали низкий уровень развития 
практических навыков, необходимых для успешной подготовки к школьному обучению. На основании полученных 
результатов был сделан вывод о том, что все компоненты познавательного интереса у большинства детей с ЗПР значительно 
снижены по сравнению с показателями дошкольников с нормальным развитием. Ближе всего к норме у детей с ЗПР 
когнетивный компонент познавательного интереса. Наибольшее отставание выявлено по эмоционально-волевому и 
действенному компонентам. Именно эти компоненты познавательного интереса в первую очередь требуют коррекции у 
детей с ЗПР в процессе подготовки к обучению в школе. 
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Введение. На сегодняшний день цифровизация – один из главных трендов современного развития общества. 

Информационные технологии активно внедряются практически во все области экономической и социальной жизни 
человека. Цифровой переворот намечается также и в системе образования, она должна быть на передовой этих процессов, 
необходимо качественно и своевременно реализовывать все проекты цифровые в рамках национального проекта и 
национальной программы «Цифровая экономика». 

Данная статья носит описательно-аналитический характер и может быть использована при подготовке электронного 
УМК дисциплины, для работы в системе дистанционного обучения как преподавателями, так и студентами. 

Целью работы является анализ электронных ресурсов вуза, направленных на формирование профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Изложение основного материала статьи. С 1 сентября до конца 2022 года Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. N 2040 запущен пилотный проект по внедрению цифровой образовательной 
среды (ЦОС) на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 
совещании с вице-премьерами РФ, прошедшем 11 октября 2021 года, сообщил, что правительство приступает к реализации 
пилотного проекта по формированию в электронном формате документов о среднем общем образовании, что «аттестат, 
созданный в Едином реестре цифровых документов об образовании, будет доступен через личный кабинет на портале 
Государственных услуг, в него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, что и в привычном 
бумажном документе". Фактически строится глобальная система электронного управления обучающимися на базе Единой 
системы идентификации и аутентификации ЕСИА и портала госуслуг, в которой будет информация не только об 
"участниках образовательных отношений", но и об уровне подготовки и знаниях обучающегося. Пока в проекте участвуют 
школы, функционирующие на базе пяти российских университетов – МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ им. Ельцина и Российского университета транспорта. Это 
новая реальность, которую, нельзя игнорировать, необходимо принять и внести коррективы в учебную деятельность. «На 
мировом рынке дистанционного обучения, большая доля принадлежит США и странам Европейского союза» [3]. Общество 
заинтересовано в специалистах, способных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Грядущие перемены в системе образования предъявляют особые 
требования к подготовке учителей будущего. Поскольку выпускники педагогического вуза включаются в ближайшей 
перспективе в образовательную деятельность в условиях рыночной экономики и конкуренции, то они должны овладеть не 
только набором профессиональных знаний, но и навыками работы с техникой и оборудованием, умением работать в 
цифровой образовательной среде учебного заведения, владеть работой с информацией, поиском и анализом информации, 
самостоятельно проектировать и формировать образовательные ресурсы, необходимые для работы в современной           
школе [4, c. 3] 



 258 

Несмотря на то, что долгие годы дистанционные формы обучения вызывала у большинства негативное отношение, 
сегодня общество признало необходимость освоения инструментов дистанционного обучения, хотя оно не может быть 
альтернативой для обычного формата, т.е. заменой живого обучения, в котором контакт с учеником является обязательным, 
тем не менее, это замечательный дополнительный инструмент, способствующий самообразованию и индивидуализации 
обучения. 

Понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» многие считают одним и тем же и 
ставят между ними знак равенства, поэтому разберем сначала в чем заключается основной смысл этих двух понятий. Закон 
«Об образовании» в статье 16 дает определения этим понятиям. «Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [5]. 

В том же Законе об образовании прописано, что образовательные организации имеют право сочетать различные формы 
получения образования, родители определяют формы получения образования и формы обучения, при этом школы могут 
реализовывать образовательную программу, использовать получение образования, в том числе электронное обучение, не 
дистанционные образовательные технологии. 

В марте 2020 вспышка COVID19 заставила образовательные учреждения закрыть учебные заведения и перейти на 
дистанционный формат обучения. 

Сейчас очень сложно спрогнозировать что будет в ближайшем будущем, ведь пандемия 2020 года показала, насколько 
непредсказуемым может оказаться мир вокруг нас. Кто бы мог подумать, что в конце марта нас всех заставят жестко 
изолироваться, всех детей нельзя было выпускать из квартир при заболеваемости 50-70 человек. Школы оказались 
неподготовленными к дистанционному формату ведения занятий, отмечалась нехватка инструментов дистанционного 
обучения, большинство учителей не обладали компетенциями для ведения занятий в электронном виде. 

Неожиданное закрытие школ на удаленное обучение дало свои положительные результаты. Во-первых, стоит отметить 
эмоциональный настрой как учеников, так и учителей вернуться на обычный формат занятий в школе; во-вторых, многие 
учителя не хотели или не могли использовать компьютерные технологии, но в данной обстановке им пришлось в срочном 
порядке форсировать софты и даже «в возрасте» учителя стали осваивать те самые компьютерные технологии, которые они 
не могли и не хотели осваивать долгие-долгие годы. 

За короткий промежуток времени миллионы преподавателей столкнулись с проблемой организации дистанционного 
обучения, отсутствием или слабыми навыками работы с программными продуктами для составления электронных учебных 
ресурсов, мониторинга активности работы обучаемых, анализа входящей информации и контроля качества выполненных 
заданий. 

Для того, чтобы выяснить проблемы, которые вызвали затруднения у педагогов и студентов при работе в 
дистанционном формате было проведено анкетирование преподавателей и студентов Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У.Д. Алиева ( КЧГУ) и Северо-Кавказской государственной академии (СКГА). Всего 
приняло участие в анкетировании 52 преподавателя и 60 студентов. 

В результате анализа результатов анкетирования были выделены проблемы, которые являлись наиболее 
существенными при организации дистанционного обучения. Основная проблема большинства опрошенных респондентов 
была в выборе платформы, на котором можно было проводить образовательную деятельность. Большинство преподавателей 
(58%) использовали виртуальную обучающую среду Moodle, это в основном педагоги, прошедшие курсы подготовки в 
КЧГУ. Часть опрошенных респондентов (17%) указали на удобство работы на проприетарной программе Zoom т.к. имеется 
возможность видеть и общаться со студентами, демонстрировать презентации и видео-материалы; 10% опрошенных 
преподавателей проводили занятия в виде видео-конференций в Google Meet, и часть преподавателей, которым сложно 
осваивать компьютерную технику (15%) отметили удобство при работе в чатах, таких, как WhatsApp. 

Анкетирование студентов мало отличалось от результатов анкетирования преподавателей. Большинство опрошенных 
студентов указали на удобство в работе на платформе Moodle, т.к. время работы не регламентировано, удобный интерфейс, 
можно при возникновении вопросов проконсультироваться в чате, оценки за работу моментально отображаются на личной 
странице и сохраняются в журнале, можно наблюдать свой рейтинг, возможен повторный просмотр теоретического и 
практического материала, не надо доказывать преподавателю, что ты работал, платформа сама регистрирует время, которое 
ты проводишь в ней и т.д. 

Анкетирование студентов показало какие электронные ресурсы они считают наиболее информативными и какие 
инструменты они бы использовали в своей практической деятельности. На основании анализа анкет мы выделили основные 
положения, на что необходимо обращать внимание в процессе подготовки электронно-информационных образовательных 
ресурсов вуза ЭИОС по дисциплине. Электронный УМК должен обладать интерактивностью, возможностью обновления 
учебно-методического материала, возможностью включения и постоянного обновления ссылок на другие электронные 
источники информации; визуализацией [1, c. 192]. 

Во-первых, при выборе платформы, на котором можно проводить образовательную деятельность, нужно обратить 
внимание на наличие автоматического контроля посещения, автоматического накопления оценок в журнале, на сохранение 
и оценку загруженных документов, например, рефератов, отчетов по лабораторным и практическим работам, прохождение 
лекций, тестового контроля и т.д. 

Во-вторых, возможность загрузки методических материалов и тренажеров, при необходимости повторного их 
прохождения. 

В-третьих, возможность использования наглядного материала, использование динамических моделей, виртуальных 
продуктов, интерактивной доски. В процессе работы с моделями возникают чувственные представления о процессах, 
явлениях и объектах, что позволяет легче воспринимать сложные понятия и большие объёмы информации. 

Рассмотрим технические возможности построения образовательной программы в системе Moodle. Прежде всего, курс 
должен быть полностью загружен на платформу в соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины. Сюда 
входят лекции, практические занятия, контрольные ресурсы, внеаудиторная самостоятельная работа. Система 
предоставляет очень большие возможности организации деятельности студентов: можно ограничивать по времени 
выполнение задания, выставлять крайний срок сдачи работы, разрешать обучаемым повторное прохождение лекции или 
теста и т.д. Ресурсы Moodle могут содержать помимо лекций, заданий и тестов еще и электронные учебники, методические 
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пособия, и видеоматериалы, на которые можно делать гиперссылку, форумы, чаты а также файлы, в которых можно 
размещать словари, справочники и другие дополнительные материалы. 

Специфика преподавания химии заключается в том, что в процессе организации обучения необходимо 
демонстрировать студенту возможности применения полученных знаний для решения практических задач. Каждое 
загруженное в Moodle задание или лекция включает в себя три стадии: вызова, осмысления, рефлексии. На стадии вызова 
используются следующие приемы: ответы на вопросы, демонстрация алгоритмов выполнения заданий, заполнение таблиц, 
разработка упражнений, решение задач и т.п. Ответы на задания прикрепляются и отправляются в виде файлов или 
картинки. На форуме группы иногда идет обсуждение и анализ отправленных заданий. 

На стадии осмысления предлагается ознакомление с лекцией, в которую включены вопросы и тесты для самоконтроля. 
Практика показала, что более удобно после изученного вопроса лекции ставить тестовые задания, при правильном ответе на 
которые, обучаемый может переходить к рассмотрению следующего вопроса лекции. Так как в основном каждый 
последующий вопрос лекции в той или иной степени связан с предыдущим, вопросы в тестовых заданиях следует 
формулировать так, чтобы продемонстрировать сформированность элементов знания предыдущей главы. Материал лекции 
можно дополнить гиперссылками на видеоматериалы, наглядные пособия. Желательно, не вводить ограничения на 
количество прохождения ресурса лекции, однако желательно ограничивать сроки для того, чтобы активизировать студентов 
и не сбиваться с графика учебного процесса, но, по желанию студента, можно сделать ее снова доступной, особенно во 
время сессии, при подготовке к зачету или экзамену. Некоторые преподаватели считают, что лекционный материал следует 
не только загружать в ЭИОС, но и для большего эффекта провести непосредственное объяснение в формате 
видеоконференции в Zoom, Google Meet или другой комнате для вебинаров. По ходу лекции студенты могут задавать 
вопросы, уточнять некоторые непонятные положения, обсуждать проблему, делать логические заключения и т.д. 

На стадии рефлексии выполняются кластеры заданий, тестовый контроль. При завершении лекции обучаемый получает 
заработанные баллы, которые фиксируются в журнале. В чате или форуме можно провести обсуждение какие вопросы 
оказались сложными, над чем еще надо работать. 

Отдельно хочется остановиться на очень полезном ресурсе – семинарское занятие. Этот ресурс позволяет организовать 
работу со взаимопроверкой. При составлении задания необходимо представить критерии оценок по каждому элементу 
после того, как преподаватель сам оценивает, он назначает экспертов для данной работы. Оценка выполненной работы, 
пожалуй, самое сложное в преподавательской деятельности. Для того, чтобы сформировать навыки оценки работы 
обучаемых у будущих педагогов, необходимо показать по какому принципу определяются критерии оценивания, можно 
представить примерные работы с оценкой работы по указанным критериям. 

Например, при оценивании расчетной задачи выделяют следующие элементы знаний: 
1) Правильно записаны уравнения реакция (1 балл); 
2) Правильно подобраны формулы для расчета или выводы формул (1 балл); 
3) Есть логическая цепочка в расчетах (1 балл); 
4) Правильные математические расчеты (1 балл). 
Итого: 4 балла. 
Сложнее определить критерии оценки для семинарского занятия, на котором рассматривают теоретический материал. 
Алгоритм действия для семинарского занятия на тему: Система средств обучения химии. 
1). Задаем введение для семинара, определяем круг вопросов для подготовки и обсуждения. 
– Подготовьте сообщения по темам: 
1. Понятие «средства обучения химии»; 
2. Группировка средств обучения химии; 
3. Учебно-материальные средства обучения химии (оборудование кабинета химии) и НОТ учителя; 
4. Дидактико-методические средства обучения химии; 
5. Психолого-педагогические средства в обучении химии (формы познавательных заданий); 
6. Типы познавательных задач; 
7. Интегративный подход при выборе и реализации средств обучения химии. 
– Ответьте на вопросы: 
1. Какие средства обучения являются наиболее эффективными? 
2. Относится ли химический язык к средствам обучения? 
3. Какие формы познавательных заданий Вам известны? Приведите пример на каждую форму. 
2) Предоставить инструкции для работы. По данной теме инструкция может выглядеть следующим образом: 
– Подготовьте сообщения по вопросам и представьте отчет в форме презентации (7 баллов); 
– Ответьте на дополнительные вопросы (1 балл); 
– Подготовьте дидактические карточки, содержащие различные формы познавательных заданий на тему: «Кислоты» ( 

не менее 6) ( 2 балла). 
Всего получается при полном выполнении заданий 10 баллов. 
3) Редактируем форму оценки. 
4) Приводим примеры выполненных заданий и оценку по каждому элементу. 
После того, как выполненные задания загружаются в систему Moodle, необходимо распределить эти работы на 

проверку другим ребятам. Оценивание работы студента по семинарскому занятию складывается из оценки преподавателя, 
средней оценки сокурсников и оценки самого студента работы его сокурсника, учитывается умение пользоваться 
критериями оценки. 

Дистанционное обучение требует дополнительных усилий со стороны преподавателя, связанных с необходимостью 
планирования работы в команде так как навыки взаимодействия в командной работе, в создании дружных коллективов, 
востребованы в любой компании, чтобы люди понимали друг друга с полуслова, всегда могли быть готовы прийти на 
помощь, дать совет в сложной ситуации. Для формирования коммуникативных компетенций можно предложить проектное 
задание группе студентов. Они должны заполнить интеллект-карту: перечислить категории или области, где могут 
появиться новые профессии, связанные с профессией химика, а также кратко описать их. Каждая группа отдельно 
оформляет результат работы. Определяется время выполнения задания. Для оценки работы студентов обращается внимание 
на организацию работы, какие инструменты и в каких условиях используют группы при подготовке материалов для 
выполнения задания. 

Особого внимания требует организация проверки сформированности знаний и умений в процессе обучения. Обычно 
это тестовые задания. В Хранилище Moodle можно загрузить пакет вопросов и вариантов ответов, при этом необходимо 
каждое тестовое задание оценить в баллах. Практика показала, что тестовый контроль нужно проводить только в 
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определенное время, исключая повторное прохождение проверочной работы, результаты по каждому тесту не показывать, 
можно только общее количество заработанных баллов. 

Выводы. В заключение хотелось сказать, что создание электронных ресурсов по дисциплине и организация 
дистанционного обучения в вузе – процесс трудоемкий, открывает большой спектр возможностей для получения 
образования, однако, эта система все еще далека от совершенства, есть ряд проблем, с которыми дистанционному 
образованию как системе придется справляться и совершенствоваться. Грамотная организация работы в сети ЭИОС вуза 
способствует усвоению студентами педагогических специальностей инновационных методов обучения и формированию у 
них компетенций, необходимых при работе в современной школе. 
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Введение. Актуальность интеграции продиктована новыми требованиями, предъявляемыми к школе, социальным 

заказом общества. 
Цель исследования заключается в обосновании дидактических возможностей интегрированных заданий при изучении 

химии для формирования функциональной грамотности учащихся. 
В соответствии с поставленными задачами формирования функциональной грамотности у обучающихся автор 

раскрывает возможности образовательной среды для формирования УУД учащихся средствами курса химии. Автор 
описывает условия формирования умения владеть учебной информацией и преобразовывать ее, что способствует 
повышению качества результатов обучения. 

Изложение основного материала статьи. Интеграция является одним из значимых инновационных явлений в 
образовании. Проблемам интегративного подхода в образовании посвящены работы И.А. Зимней [3], Е.В. Земцовой [3], 
Гревцевой Г.Я. [1], Я.К. Чапаева [5] и других. В этих работах рассматриваются проблемы организации интегративного 
образования, средства и формы реализации интеграции. Педагогическая сущность интеграции глубоко раскрыта в трудах 
Н.К. Чапаева, который рассматривает ее как «процесс и результат развития, становления и формирования многомерной 
человеческой целостности в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности» [4, с. 9]. В современном 
образовании принципиально важное значение приобретает использование метапредметной интеграции для решения 
образовательных задач, так как при такой организации учебного процесса обеспечиваются целостность и системность, 
качественное преобразование отдельных элементов или всей системы образования, формируются обобщенные умения. 
Сформированные умения учащихся демонстрируют способ выполнения действий по образцу или аналогии, с переносом 
знаний в новые условия, на другие дисциплины, практическую деятельность. При обучении химии в качестве ведущих 
формируемых обобщенных умений выделяются наиболее значимые: интеллектуальные умения, направленные на развитие 
личности ребенка и предметные умения, которые выражаются в умении составлять формулы веществ, записывать 
уравнения реакций, экспериментальные навыки, владение химическим языком, умения решать химические задачи и другие. 
При интегративном подходе в обучении у учащегося формируется осознанная потребность в получении знаний и 
способность переносить полученные теоретические знания в практическую деятельность. Для этого учителя отдельных 
дисциплин совместными усилиями и обучаемые пытаются разгадать загадки не отдельных наук, а окружающего мира в 
целом. Изучение каждой дисциплины без взаимосвязи с другими науками или разделами приводит к эффекту 
«фрагментарности» и «мозаичности» знаний учащихся. Интегративный подход способствует преодолению этих проблем и 
овладению целостными знаниями и полным комплектом универсальных учебных умений. 

Основным объектом интегративного обучения является личность обучаемого, который является главной ценностью 
образования. В этих условиях ученик может получить системные мировоззренческие представления об окружающем мире и 
реальной жизни. По уровням введения интегрированных знаний в методической литературе выделяют следующие: 
внутрипредметная, межпредметная, метапредметная. К внутрипредметной интеграции относят взаимосвязь между 
понятиями, законами, знаниями и умениями внутри одной науки или дисциплины. Межпредметная интеграция объединяет 
структурные компоненты содержания, синтезируются обобщенные из разрозненных фактов, принципов и понятий двух и 
более дисциплин. Метапредметная интеграция, или метазнания с научной точки зрения выступают как целостная картина 
мира, это знания о знании, как их можно использовать, как получить или передать и как преобразовать полученную 
информацию. Эти знания превращают ученика из «человека думающего» в «человека знающего». Метапредметный 
компонент может входить в содержание одной учебной дисциплины или как междисциплинарная связь, может быть также 
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реализована во внеклассном занятии. Одним из важных функций интегрированного обучения является развитие личностных 
универсальных учебных действий, при этом ученик понимает насколько они могут быть востребованы в жизни, в быту. 

Учителю необходимо разработать методическую систему, направленную на развитие внутренней мотивации учеников 
при изучении химии, для этого необходимо логическое структурирование учебного материала, введение познавательных 
задач межпредметного содержания, разработка занимательных интегрированных элементов. Также необходим комплект 
заданий и карт для проверки личностных достижений учеников и дидактических пособий для самостоятельной работы 
учеников. 

Химия – наука логическая, она требует точного выстраивания причинно-следственных связей, и это вызывает 
определенные трудности у учеников. В таком возрасте у школьников обычно страдает умение логически мыслить, 
выстраивать логические цепочки причинно-следственных связей, они не любят это делать и, соответственно, мотивация к 
изучению предмета падает. В сложившейся ситуации большая роль возлагается на учителя, его способности вызвать 
интерес у учащихся к изучаемому предмету, в умении раскрыть функциональные возможности ученика. 

Интегрированный подход позволяет повысить мотивацию к изучению дисциплины, т.к. это разнообразит урок, 
способствует развитию логического мышления. Ученики, вспоминая материал других дисциплин, осознают, что на самом 
деле они изучают одно и то же, рассматривают одни и те же объекты, но с разных точек зрения, формируя при этом 
регулятивные универсальные учебные действия. 

Использование интегративного подхода – одна из наиболее сложных задач, это требует от учителя умения найти 
взаимосвязь довольно обширных знаний естественно-научного блока. Это требует налаживания взаимодействия в 
коллективе с коллегами, тесного сотрудничества с другими учителями-предметниками, решить проблему каким образом 
включить интегрированный урок в систему обучения, если у каждой дисциплины своя индивидуальная программа и время 
рассмотрения одного рассматриваемого объекта интеграции чаще всего не совпадает. 

Внедрение интеграционных процессов в школьное химическое образование на сегодняшний день проблемно из-за 
отсутствия единых теоретическо-методологических подходов к междисциплинарной интеграции содержания учебных 
курсов химии и физики, экологии и химии, географии и химии, биологии и химии и др. Чтобы рассмотреть возможности 
междисциплинарной интеграции необходимо изучить программы различных курсов, расположение в них тем, которые 
можно рассматривать в диалектическом единстве. Например, если строение атома в курсе химии по программе                              
О.С. Габриеляна рассматривают в начале 8 класса, то по рабочей программе по физике авторов А.В. Перышкина,                     
А.М. Гутника строение атомов рассматривают в конце 9 класса. Но в конце 9 класса по химии в программу входит 
обобщение теории строения атома и периодической системы и периодического закона. В этот период можно провести или 
обобщающий урок по химии совместно с физикой, или уроки приобретения новых знаний и умений по физике с 
привлечением химии. Необходимо изучить все программы учебных дисциплин и соответственно уровням интеграции 
выделить наиболее подходящие. 

Формирование внутренней мотивации учащихся к изучению химии обеспечивается применением комплекса 
конкретных средств обучения, направленных на формирование познавательного интереса учащегося и способствующих 
выведению его на более высокий уровень самообразования. Из средств, выполняющих эти функции, можно привести такие, 
как структурирование учебного материала, поиск занимательной информации, интегрированные познавательные задачи, 
содержащие материал из разных разделов одной науки или из разных областей наук, учебно-методические дидактические 
карты с дифференцированными заданиями для самотестирования индивидуальных достижений, алгоритмические 
предписания для самостоятельного повышения уровня образования, ситуационные проблемные задания, тренинговые карты 
и упражнения для организации разноуровневых фронтальных диалогов, направленных на вовлечение всех учащихся в 
обсуждение, и т.д. 

Вопрос о методике внедрения в учебный процесс интегрированных уроков представляет особый интерес у учителей и 
методистов. Для отбора содержания учебного материала для интегрированного занятия учитель, прежде всего, разбирает 
программу учебных курсов тех дисциплин, которые будут использованы на уроке, а также упор делается на доступность 
материала для данной категории школьников. В зависимости от подготовленности класса, сложности материала учитель 
выбирает объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный и частично-поисковый методы и творческие 
межпредметные задачи. Если у учащихся нет опорных знаний, то выбирается первый метод обучения, при этом учитель 
практически объясняет сам весь материал межпредметного содержания. Если у учащихся имеются опорные знания из 
других дисциплин и сформированы умения работать с материалом межпредметного содержания, тогда используются 
репродуктивные методы обучения. В качестве средств применения межпредметных связей на уроке можно отметить 
следующие: 

– использование вопросов и задач, содержащих междисциплинарные связи, опирающиеся на ранее изученный 
материал из других тем и других курсов, способствующих расширению знаний и более осмысленному его восприятию, 
совершенствованию умений выявлять причинно-следственные связи и формированию целостного научного взгляда на 
природу и на общество; 

– подготовка сообщений и рефератов межпредметного содержания и другие задания самостоятельного характера; 
– Составление таблиц, схем, моделей, диаграмм и других наглядных пособий, раскрывающих общие темы для 

различных наук и дисциплин; 
– использование химического эксперимента, в котором представлены объекты исследования различных дисциплин, 

например, исследование закона сохранения массы или энергии, рассматриваемых как законы физики, можно в качестве 
объекта исследования взять биологический, например, исследование куриного белка, молочных продуктов, мясного 
бульона на качественные реакции. 

Учителя – предметники часто прибегают к новым формам проведения уроков: семинар, экскурсия, конференция, 
ролевая игра и др. Можно встретить в сети разработки межпредметных уроков обобщающего характера, в которых 
рассматриваются свойств и явления одних и тех же объектов, но с точки зрения различных наук. Основная задача таких 
уроков – интеграция обобщенных знаний в практическую деятельность. В планировании таких уроков или просто заданий 
обычно участвуют учителя различных предметов, они могут давать рекомендательного характера консультации для 
самостоятельной проектной деятельности. 

Примером такой проектной работы может быть проблема использования побочных продуктов сахарного производства, 
так как «сахарная промышленность является источником многотонных отходов производства и побочной продукции. На 
предприятии не решены проблемы по переработке, вторичному использованию и утилизации отходов производства. 
Продается практически за бесценок жом в сыром виде близлежащим животноводческим фермерским хозяйствам»                          
[2, с. 104]. Для решения проблемной задачи ученикам необходимы будут знания о физических и химических свойствах 
сахарозы, способах выделения и очистки веществ из природного сырья. Для работы над проектом обычно выбирают группу 
учащихся, у каждого члена этой группы имеется свое направление деятельности, например, один собирает литературные 
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сведения, второй – методические указания к проведению эксперимента и само исследование, третий связывается с 
общественными представителями, собирает сведения о производстве и т.п. Затем группа собирает все собранные сведения и 
составляет единый отчет, или выступает перед классным коллективом о проведенных исследованиях. 

Особый интерес представляют задания, формирующие функциональную грамотность учеников, т.е. использование в 
обучении метапредметной интеграции знаний. Чтобы разобрать основную идею метапредметных умений, рассмотрим 
понятие «учебная информация». Учебная информация – это фактический материал, который передается ученикам. 
Владение учебной информацией, умение воспринимать и передавать информацию называются коммуникативными 
учебными умениями, которые проявляются в умении преобразовывать (сворачивать или разворачивать) информацию. Если 
обратиться к терминам ФГОС, такие универсальные действия относят к познавательным учебным универсальным 
действиям. 

Например, предлагается формула вещества, ученики должны преобразовать формульную информацию в текстовую, 
т.е. представить максимум сведений о нем. Обратное действие – это сворачивание информации. Например, можно 
предложить описание вещества, по характерным признакам, ребята могут определить это вещество и записать его 
химическую формулу. Подобные задачи встречаются на ЕГЭ. В условии задачи предлагается вывести формулу вещества по 
массе, или объему исходных веществ и продуктов реакции, или по массовым долям элементов, входящих в состав вещества, 
помимо этих данных приводятся определенные свойства или дополнительные данные, например, что при гидролизе этого 
вещества один из продуктов содержит один третичный углеродный атом. По этим уточненным данным после выведения 
эмпирической формулы определяемого соединения ученик должен вывести структурную формулу вещества, назвать по 
систематической номенклатуре или определить к какому классу он относится. 

Следующая группа формирования умений у учащихся – умение планировать, организовать, проконтролировать, 
оценить и т.д. – это регулятивные учебные действия, при этом они учатся сами анализировать собственные внутренние 
ресурсы. Например, учащимся предлагается для изучения текст, после детального изучения которого, они должны 
преобразовать этот текст в блок-схему или в цепочку превращений, таблицу, интеллект-карту и т.д. Самое главное, ребята 
должны понять, что важно не только обладать учебной информацией, но и уметь ее использовать, применить в 
нестандартной ситуации. Универсальные учебные действия по аналогии с компьютером – это база данных, функциональная 
грамотность, т.е. операционная система. 

Следующий уровень – это метазнания. Учащиеся приобретают навыки сравнивать, выделять главное, анализировать, 
прогнозировать. Для того, чтобы работать с внутренними ресурсами ученика, необходимо создать условия для достаточного 
уровня мотивации, для этого формат заданий должен быть интересным для ученика. 

Для учителя сложным остается вопрос оценки и контроля внутренних и внешних ресурсов ученика. Для оценивания 
диагностических работ обычно составляют задания: на знания и понимание; на познавательные УУД; на коммуникативные 
УУД; на регулятивные УУД. 

При составлении компетентностной задачи нужно учитывать, что ученик должен продемонстрировать умения 
пользоваться инструментами познания, т.е. он должен уметь выбрать способы решения, спланировать алгоритм действия, 
что можно отнести к регулятивным УУД. Также ученик должен осознать смысл предложенного задания – 
коммуникативные УУД. 

По каждой теме желательно составить такие задания, где ученики могли бы продемонстрировать метапредметные 
результаты. Оценивание таких диагностических работ проводят по категориям, можно завести дневник индивидуального 
прогресса обучающегося, где будут фиксироваться все результаты. Примерная форма дневника в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Дневник индивидуального прогресса ученика 

 
Метапредметные результаты № темы Название 

темы 
Предметные 
результаты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

1 Тема 1     
2 Тема 2     
3 Тема 3     

 
Выводы. Для использования интегрированного обучения необходимо проанализировать программы по химии и других 

дисциплин на предмет составления взаимосвязи между ними, разработать точки соприкосновения между ними. Далее 
разрабатывается план проведения интегрированного занятия или составляется задание на функциональную грамотность, на 
умения найти информацию, на преобразование информации и т.д. Пути интеграции химических знаний с другими науками 
являются одним из важных в формировании функциональной грамотности, целостного представления о мире, окружающей 
нас действительности. 
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. В статье показана роль медиаобразования в развитии социальной одаренности обучающихся. Развитие 

социальной одаренности является актуальной проблемой современного общества, возрастает роль личности ребенка и 
приобретение лидерских качеств. Социальная одаренность предполагает наличие способности понимать, любить, 
сопереживать, чувствовать поведение и настроение окружающих людей, устанавливать продуктивную коммуникацию. 
Основным периодом становления личности автор видит в пребывании в школьных группах и группах учреждений 
дополнительного образования. Раскрывает различные механизмы и направления, в рамках которых возможно развитие 
социальной одаренности. Показывает не только модели органов ученического самоуправления, но и каждое учреждение, 
проектирующее такую модель самостоятельно с учетом внутренних запросов. Автор рассматривает акции, фестивали, 
конкурсы, которые позволяет включить обучающихся в разнообразные социально значимые виды действия. Описывает 
особенности системы дополнительного образования такие как: работа с социальными партнерами; встречи с интересными 
людьми, профессионалами в различных областях; совместные мероприятия на базе учреждения социального партнера. 

Ключевые слова: обучающийся, медиаобразование, дополнительное образование, учреждение, социальная одаренность, 
группа, интеллект. 

Annotation. The article shows the role of media education in the development of social giftedness of students. The development 
of social giftedness is an urgent problem of modern society, the role of the child's personality and the acquisition of leadership 
qualities is increasing. Social giftedness implies the ability to understand, love, empathize, feel the behavior and mood of people 
around you, establish productive communication. The author sees the main period of personality formation in staying in school 
groups and groups of institutions of additional education. Reveals various mechanisms and directions within which the development 
of social giftedness is possible. It shows not only models of student self-government bodies, but also each institution that designs 
such a model independently, taking into account internal requests. The author considers actions, festivals, contests that allow students 
to be included in a variety of socially significant activities. Describes the features of the system of additional education such as: work 
with social partners; meetings with interesting people, professionals in various fields; joint activities on the basis of a social partner 
institution. 

Keywords: student, media education, additional education, institution, social giftedness, group, intelligence. 
 
Введение. Существование человека в социуме подразумевает общение и выстраивание конструктивных отношений 

друг между другом. У всех этот процесс происходит по-разному. Продуктивно наладить контакт получается у тех, кто 
обладает высоким уровнем развития социального интеллекта, под которым понимается это свойство психики, отвечающее 
за качество построения взаимоотношений между людьми. Медиатехнологии плотно вошли в нашу жизнь, ребенок с их 
помощью осваивает, проникает в мир познания и коммуникаций. Образная и виртуальная картина мира становится 
доминирующей. Но образ может явиться в виде примитивных картинок, а может привести к полноценному пониманию 
многообразного мира и творческому преобразованию его. С развитием электронных средств массовой информации, 
возрастает влияние интернета на общество, информационная составляющая воздействует на граждан, в особенности на 
подрастающее поколение. Просматривая ленту новостей в социальных сетях, подростки оказываются втянутыми в мировое 
информационное пространство, становятся его частью, задумываются над тем или иным вопросом. Испытывают 
неоднородное влияние социального окружения разнообразных медиакультур. Это обуславливает необходимость новых 
подходов к медиаобразованию, как повсеместному и непрерывному процессу, где участниками становятся педагоги, 
родители, и сами дети. 

Современные вызовы, стоящие перед цивилизацией, актуализируют проблему развития детской одаренности как 
будущего интеллектуального и творческого потенциала общества. Одним из видов одаренности является социальная, 
которая выступает основой высоких достижений человека в сфере общения и деятельности, связанной с межличностным 
взаимодействием. Социальная одаренность предполагает наличие способности понимать, любить, сопереживать, 
чувствовать поведение и настроение окружающих людей, устанавливать продуктивную коммуникацию. 

Изложение основного материала статьи. Э.Н. Торндайк в 1920 году разделил общее понятие интеллекта на три 
аспекта: 

– абстрактный интеллект – способности понимать и управлять идеями; 
– механический интеллект – способность управлять конкретными объектами; 
– социальный интеллект – способности понимать и управлять людьми. 
В тех же трудах мы встречаем первое толкование понятия социальный интеллект: «Под социальным интеллектом 

представляется способность понимать и управлять мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками – действовать мудро 
в человеческих отношениях» [5, с. 48]. 

Британский психолог Ф. Вернон пишет в более широком смысле: «люди, обладающие социальным интеллектом, 
способны ладить с людьми в целом, социальные техники, непринужденности в общении, знания социальных вопросов, 
восприимчивость к стимулам со стороны других членов группы, а также понимания мгновенных настроений или глубинных 
личностных черт незнакомцев» [7]. 

Ю.Н. Емельянова определяет социальный интеллект иначе: «Сферу возможностей субъекта – субъектного познания 
индивида можно назвать его социальным интеллектом, понимая под этим устойчивую, основанную на специфике 
мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, а также 
других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события» [1, с. 65]. 
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Один из главных вопросов, связанных с социальным интеллектом, заключается в том, можно ли людям, не 
обладающим с рождения высокими показателями этого интеллекта, развить его. Ответ на этот вопрос дает Д.В. Ушаков. Он 
представляет ряд характеристик и структурных особенностей социального интеллекта: континуальным характером; 
использованием невербальной репрезентации; потерей точности социального оценивания при вербализации; 
формированием в процессе имплицитного научения; использованием «внутреннего» опыта» [3]. 

Данный факт описывает педагогический аспект по развитию социального интеллекта и дает возможность говорить о 
развитии социальной одаренности. Развитие социальной одаренности является актуальной проблемой современного 
общества, возрастает роль личности ребенка и приобретение лидерских качеств. В жизни чаще всего становятся успешными 
юные люди, у которых активная гражданская позиция, которые самостоятельно решают социальные проблемы, свободны в 
общении не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми, улавливают настроение рабочей группы и каждого члена 
этого коллектива. Все это позволяет им легко преодолевать различного вида трудности, работать в команде, достигать своих 
целей и быть гармонично-развитой, успешной личностью. 

Социально-одаренный ребенок представляет своеобразное сочетание нескольких особенностей, дополняющих 
трехкольцевую модель Дж. Рензулли, уровень интеллекта выше среднего, высокая мотивация, развитые креативные 
способности, а также высокий уровень социального интеллекта, лидерские способности, умения и навыки построения 
конструктивных взаимоотношений с людьми [3]. 

Психологами выделяются определенные черты, характерные для социально одаренных людей. Неравнодушие к 
социальным проблемам общества, участие в общественных мероприятиях, социальных проектах, имеют социальные 
инициативы, обладают острым чувством справедливости, честности и не допускают неискренности. У людей с данным 
видом одаренности не вызывают трудности во взаимоотношениях как со сверстниками, так и со старшим поколением. 
Таких людей легко узнать по особенной эффективности их социального поведения. 

Формирование личности и внутреннее наполнение во многом зависит от общения. В этом процессе, действительно, 
очень многое видоизменяется от выражения лица до взглядов на мир и соответственно на преобразование окружающей 
действительности. Формирование личности с самого начала связано с положением, в котором ребенок находится в жизни, 
от его места в той группе, которая является для него средой пребывания и развития. В течение жизни личность многократно 
оказывается в новой социальной ситуации, микросреде, в новой группе. Сначала это семья, группа детского сада, школьный 
класс и т.д. Но основным периодом становления личности все-таки является пребывание в школьных группах и группах 
учреждений дополнительного образования [2, c. 185]. 

Существуют различные механизмы и направления, в рамках которых возможно развитие социальной одаренности. 
В каждом образовательном учреждении законодательно регламентирована работа органа ученического 

самоуправления. Обучающиеся становятся полноценными участниками образовательной процесса, у них появляется не 
просто право голоса, а возможность самостоятельно принимать решения, участвуя в управленческой деятельности. 

Самоуправление позволяет обучающимся решать проблемы в школе силами учеников и реализовывать дела, которые 
действительно интересны и полезны для школьников. Работа осуществляется на основании устава общеобразовательной 
организации, положение ученического самоуправления (далее УСУ) и плана работы УСУ. Руководитель совета 
обучающихся – учащийся, а взрослый выступает координатором или куратором [4]. 

Существует несколько моделей органов ученического самоуправления, но каждое учреждение проектирует такую 
модель самостоятельно с учетом внутренних запросов, при этом каждая из них является уникальной, несмотря на то, что 
построение происходит по общим принципам и правилам. Две самые распространенные модели, которые рекомендованы 
координаторами УСУ: 

1) совет обучающихся; 
2) школьная демократическая республика. 
Подростки вовлечены в социально активную деятельность и у них есть возможность проявить свои лидерские 

способности или развить их, социализироваться, самореализовываться. Эта деятельность многогранна, она охватывает 
множество аспектов таких как: политическая деятельность, здоровье сберегающая деятельность, социальное 
проектирование, организация досуговой деятельности, добровольное участие в социальных акциях, и многое другое. 
Учащимся предоставляется возможность самореализации, делая свою школьную жизнь насыщенной, полную событиями и 
переменами к лучшему. 

29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536 была образована детская и юношеская 
организация Российское движение школьников – РДШ. Это движение смогло взять лучшие традиции и техники от 
Всесоюзной пионерской организации, создав при этом свою уникальность. 

Быть в РДШ, стать частью РДШ – это тренд современных подростков. Это большие возможности. Членство в РДШ 
позволяет проявить себя, наладить контакт с единомышленниками, получить опыт в работе на сменах в федеральных 
учебных центрах, пополнить личное портфолио, личностный рост. При этом можно выбрать и проявить себя в направлении, 
которое вызывает интерес [6]. 

Большое значение в становлении социальной одаренности имеет волонтерское движение. Систему помощи людям, 
организациям, государству дети передают из рук в руки, опираясь на собственный опыт и опыт руководителей 
волонтерского движения. Волонтеры организуют работу и оказывают помощь на самых важных региональных и 
федеральных мероприятиях. 

Основными задачами этой системы является: как можно раньше раскрыть потенциальные возможности ребенка. 
Учреждения дополнительного образования играют особую роль в развитии социальной одаренности, и данное направление 
является одним из приоритетных. В рамках дополнительного образования может осуществляться координация работы школ 
по ученическому самоуправлению. Созданы лидерские молодежные клубы. Их деятельность построена также на 
социальных инициативах участников. 

Организация социально значимой деятельности детей и подростков позволяет включить обучающихся в разнообразные 
социально значимые виды действия – акции, фестивали, конкурсы и т.п., что помогает детям найти своё место в социуме. В 
основном программы ориентированы на средних и старших школьников, поэтому направлены на профилактику 
асоциальных явлений в подростковой среде. 

Для современных старшеклассников привлекательны дискуссионные формы организации коллективно-творческой 
деятельности, когда можно выдвинуть мнение по проблеме, обсудить со сверстниками и педагогами социально значимые 
вопросы, приводя свои аргументы. 

Характерной особенностью системы дополнительного образования является работа с социальными партнерами, 
проводятся встречи с интересными людьми, профессионалами в различных областях, проводятся совместные мероприятия 
на базе учреждения социального партнера. Благодаря этому подходу ребята выстраивают свою сеть социальных партнеров 
внутри учреждения, взаимодействую между собой они общаются, налаживают контакты и оказывают помощь в 
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деятельности, по которой они специализируются. Так, например молодежный клуб взаимодействует с медиастудией и 
привлекает медийщиков на свои социальные акции в роли журналистов и фотографов. 

В современном мире масс-медиа играют огромную роль. Каждый ребенок имеет возможность с помощью медиа 
открыть вход в мир знаний и информации. Пять сообщений на главной странице «Yandex» уже дают ему картину мира. 
Чуть больше информации подарит каждый клик. Не выходя из своей комнаты, ребенок понимает, что происходит в регионе, 
стране, мире. 

Школа, которая всегда рассматривалась, как второй после семьи институт социализации, теперь справедливо 
конкурирует с виртуальным медиапространством. Официально считается, что детское медиаобразование появилось в США 
в 1967 году. Но и в нашей стране велась уже работа в этом направлении. 

Первая детская медиастудия появилась в СССР в 1963 году в городе Березняки Пермской области РСФСР. Была 
создана детская телестудия «Огонек». В ней занимались школьники старших классов. Они учились быть репортерами, 
дикторами. С ними работали профессиональные журналисты и режиссеры. 

Рассказывая о важных событиях с экранов телевизора, происходило становление их личности, формировались умения 
общения с известными людьми и в своем телевизионном коллективе. В 1968 году г. Куйбышев. появилась телестудия 
«Товарищ» – детское творческое объединение, которое существует и по сей день. Редакция программ для детей и 
юношества. На основе командной работы 54 года работает телестудия «Товарищ». Сегодня работы юных корреспондентов 
по-прежнему актуальны, социально-значимы, востребованы, они выходят в эфир на телеканале «Самара – 24», публикуются 
в социальных сетях. 

Медиаобразование – это не только работа в кадре, с камерой и за монтажным столом. Сегодня это еще развитие 
социальной одаренности обучающихся. В мире сделано многое для обеспечения медиаобразованием школьников. Так, в 
2001 году в Австралии во всех школах был введен урок по медиаобразованию, хотя первыми выступили Филиппины в                    
1999 [9]. 

Существует очень много причин, которые требуют интеграции медиаобразования в школах. Ниже приведены 
некоторые из наиболее важных причин: 

– огромный поток информации, которую дети получают вне школы, в основном из средств массовой информации. 
Школы и учреждения дополнительного образования должны учитывать в своей работе эти обстоятельства, когда 
информация им непонятна или тяжела для восприятия; 

– учитель оказывать тьютерскую помощь; 
– учителя должны иметь знания по всем вопросам, интересным детям. 
Создание средств массовой информации в школах – это способ для молодежи творчески взаимодействовать с 

обществом, со своими друзьями, семьей, самими собой. Одним из главных направлений деятельности Российского 
движения школьников является медиаобразование. Впервые для детей и молодежи на официальном государственном 
уровне было предложено развиваться в сфере медиа. Освоение медийной деятельности способствует развитию социальной 
одаренности общей эрудиции, коммуникабельности, культуры и выразительность речи, дисциплины, ответственности 
обучающихся за порученное дело. 

В направлении медиаобразование ведется активная работа. Только в одном отдельно взятом субъекте Российской 
Федерации, Самарской области, существует более 300 редакций периодических школьных печатных СМИ, около 100 
школьных радиостанций, 350 детских киностудий, клубы блогинга, сотни телекомпаний. Каждый год детские медиастудии 
выпускают огромное количество информационного и тематического продукта, выходят социально ориентированные 
короткометражные фильмы. Появилась тенденция к созданию художественного кино [8]. 

В результате образовательной деятельности создаётся интерактивное виртуальное поле для творчества медиа-лидеров, 
обеспечивающее решение учебно-воспитательных задач, а также способствующее практическому взаимодействию с 
окружающими людьми. В практическую часть входит создание медиа проектов, участие и отражение в информационно-
медийных формах: акций, форумов, конкурсов, событий общественной жизни студийцев. 

Выводы. Таким образом, образовательные программы медиаобразования становится эффективным средством развития 
социальной одаренности обучающихся к освоению социально-профессиональной роли юных корреспондентов, фотографов, 
операторов, организаторов событий медиа сферы в командной работе членов медиастудий. У подростков формируется опыт 
проектирования в любой деятельности. Презентация и защита проектов в ходе работы студии происходит как результат 
обучения и продукт самостоятельной работы по информационно-медийному направлению деятельности. 

Все подходы, используемые в медиаобразовании, способствуют развитию социальной одаренности ребенка, так как его 
отличительными особенностями выступают: предоставление подростку социальных и педагогических условий для развития 
социального интеллекта, обретения личностных качеств, совершенствования способностей, освоения компетенций, 
необходимых для объективной и корректной работы с медиапродуктами, для оперативной, своевременной и объективной 
реакции на события, для ответственного и самостоятельного принятия решений, формирования навыков выстраивать 
конструктивные взаимоотношения с окружающими людьми. 

Литература: 
1. Агарагимова В.К., Абдулаев М.А., Амамбаева Н.С., Амчиславская Е.Ю., Асильдерова М.М., Бушуева Е.В., 

Везетиу Е.В., Вовк Е.В., Гаджиева П.Д., Дугарская Т.А., Дудаев Г.С.Х., Ерина И.А., Капина А.А., Лапшова И.А.,                
Матюгин Н.Е., Одишвили Г.Н., Окунев С.А., Сорокопуд Ю.В., Травинова Г.Н., Явбатырова Б.Г. и др. Подготовка студентов 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры к осуществлению будущей профессиональной деятельности на основе 
современных социокультурных реалий. – Москва, 2021. 

2. Ивенских И.В. Развитие социальной одарённости как условие будущей профессиональной успешности // 
Начальная школа плюс До и после. – 2010. – № 9. – С. 72-76. 

3. Куприянов Б.В., Миновская О.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей. – 
М.: Академия. 2004. – 240 с. 

4. Прутченков A.C. Учим и учимся, играя: Монография. – М.: МПА, 1997. – 320 с. 
5. Цымбаленко С.Б. Дети и подростки в информационно-образовательном пространстве Москвы: Из опыта работы по 

реализации проекта «Развитие медиакультуры учащихся в информационно-образовательном пространстве города Москвы» 
/ Сост. С.Б. Цымбаленко. – М.: РИЦ МГТУ им. М.А. Шолохова, 2013 г. – 156 с. 

6. Школьник А.Я. Детская самодеятельная пресса как фактор социального воспитания подростков: Автореф. дисс. 
канд. пед. наук. – Кострома, 1999. – 23 с. 

7. Сайт CENTR FOR MIDIA LITERACY [Электронный ресурс] / Режим доступа: (http://www.medialit.org/ 
8. Сайт, посвященный журналистике, рекламе и PR [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml 
9. Сайт РДШ [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://рдш.рф 



 266 

Педагогика 
УДК 378.2 
кандидат педагогических наук, доцент Павицкая Зоя Ивановна 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (г. Казань); 
кандидат педагогических наук, доцент Айтуганова Жанна Ильевна 
Казанский государственный энергетический университет (г. Казань); 
кандидат филологических наук, доцент Шакурова Муслима Магесумовна 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (г. Казань) 

 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость и актуальность психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления студентов. В процессе обучения в ВУЗе особое значение должно уделяться не только 
приобретаемым знаниям, но и совершенствованию профессиональных умений и навыков, которые позволяют студенту 
понять выбранную специальность. Кроме того, в данной статье анализируются этапы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального становления: адаптационный, идентификационный и консультационный. 

Ключевые слова: образование, профессиональное становление, психолого-педагогическое сопровождение, специалист. 
Annotation. The article examines the need and relevance of psychological and pedagogical support for the students’ professional 

development. In the process of studying at the university, special attention should be paid not only to the acquired knowledge, but 
also to the improvement of professional skills and abilities that allow the student to understand the chosen specialty. In addition, this 
article analyzes the stages of psychological and pedagogical support of professional development: adaptation, identification and 
consulting. 

Keywords: education, professional development, psychological and pedagogical support, specialist. 
 
Введение. Наше современное общество нуждается в самостоятельных, конкурентно способных, профессионально 

мобильных и гибких выпускниках. Они должны быть способны быстро анализировать профессиональную ситуацию, 
принимать решения и эффективно взаимодействовать с коллегами по работе. Однако, как показывает практика, у многих 
выпускников ВУЗов возникают проблемы в процессе профессионального становления. Кроме того, после распада 
Советского Союза у нас отсутствует система распределения молодых специалистов. Многие профессиональные 
организации ориентируются на достижение текущих результатов, а не на перспективное развитие, особенно в условиях 
пандемии. Рынок труда и рынок образовательных услуг между собой не связаны общими целями и перспективами. В 
образовательном процессе существует разрыв между запросами рынка труда и уровнем практической подготовленности 
выпускников. Все это негативно влияет на самореализацию выпускников на рынке труда, снижает ценность их полученной 
профессии, порождает тревожность, неуверенность в будущем и нежелание работать по выбранной специальности. 

Имея недостаточный уровень знаний и практический опыт, молодые специалисты сталкиваются с высокой 
конкуренцией. Кроме того, в образовательном процессе и преподаватели, и студенты постоянно сталкиваются с постоянной 
сменой академических программ, федеральных образовательных стандартов. Из этого утрачивается связь между 
образовательными учреждениями и работодателями [1]. Из-за COVID-19 снижается спрос на молодые кадры. Все эти 
проблемы и трудности влияют на особенности профессионального становления выпускников. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что есть достаточное количество работ, посвященных психолого-
педагогическому сопровождению. В них дана четкая характеристика его содержательных компонентов. Однако, во многих 
ВУЗах мало внимания уделяется профессиональному становлению студентов. Поэтому на современном этапе развития 
высшего профессионального образования возникла потребность в психолого-педагогическом сопровождении 
профессионального становления студентов на этапе их обучения в ВУЗе. 

В связи с этим приоритетной становится задача разработки содержания психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления студентов на основе компетентного подхода, включенного в общую систему 
интегрированного содержания профессионально образования. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ литературных источников по теме 
исследования, изучение и обобщение опыта ВУЗа в сфере психолого-педагогического сопровождения, наблюдение, 
анкетирование, собеседование и опрос. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения изучалась зарубежными и отечественными исследователями: 
S.A. Leung, Д. Сьюпер, Ю.П. Поваренков [2], И.С. Морозова, Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников [3], С.Н. Чистякова,                
К.Н. Сивцева, А.Э. Эмильбекова, Ю.П. Кошелева и др. Зарубежными исследователями она начала разрабатываться раньше. 
Отечественная наука стала разрабатывать проблему профессионального становления студентов в ВУЗе только в советский 
период. 

Изложение основного материала статьи. Обучение в вузе, по мнению Ю.П. Поваренкова, является одной из стадий 
профессионального становления человека [2, c. 90] и играет огромную роль в жизни будущего специалиста. Социальная 
роль «студента» – чрезвычайно сложная, незнакомая для них и поливалентная. В процессе обучения в ВУЗе студенты 
сталкиваются с трудностями, связанными с учебной деятельностью и личными переживаниями (отсутствие привычки к 
самоконтролю, разлука с родителями, замена уроков на пары, смена бытовых условий). Это и определяет значимость и 
необходимость психолого-педагогического сопровождения именно в данный трудный период личностного и 
профессионального становления. Поэтому так важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки, помочь 
им претворить свои планы и мечты, более полно раскрыть их способности. 

Опрос студентов 3 и 4 курсов Института гостиничного менеджмента и туризма Поволжского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма (76 человек), проведенный нами в период с 2020-2021 гг., показал, 
что 57% респондентов осознают важность и ценность профессионального становления. 

Психолого-педагогическое сопровождение понимается нами как целостная система, обеспечивающая комплексное 
создание условий для успешной социализации и адаптации студентов, содействие их личностному развитию и 
саморазвитию. Оно является эффективным только в том случае, если соответствует целям, задачам и этапам развития и 
проводится систематически. 

В рамках данного исследования психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления студентов 
будет проходить по следующим направлениям: 

1) социально-психологическая адаптация студентов в учебно-профессиональной деятельности и формирование у них 
позитивного образа их будущей профессии; 
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2) коррекция эмоционального состояния студентов – снятие эмоционального напряжения, чувства тревожности; 
3) формирование умений и навыков профессионального общения в различных ситуациях; 
4) формирование личностных качеств, способствующих успешному профессиональному становлению как специалиста. 
Деятельность по программе психолого-педагогического сопровождения профессионального становления студентов 

включают в себя следующие виды: методическую, исследовательско-диагностическую, развивающую, консультационную. 
Используются различные методы и формы проведения занятий: индивидуальные, групповые, смешанные. Психолого-
педагогическое сопровождение как целостная система состоит из следующих этапов и реализуется в разных формах: 

Первый этап – адаптационный. Он создает условия, которые будут способствовать вхождению студентов 1 курса 
обучения в образовательный процесс. Формы реализации: адаптационный тренинг, диагностика индивидуально-
психологических особенностей студентов, значимость жизненной сферы, консультирование со студентами, кураторами 
групп, круглый стол, беседа-дискуссия, фокус-группа. 

Второй этап – идентификационный. Это процесс психолого-педагогического сопровождения студентов 2 курса. На 
этом этапе происходит развитие и углубление профессиональных знаний студентов. Формы реализации: рефлексивные 
практикумы, тренинговые задания и упражнения. 

Третий этап – консультационный. Этот этап предполагает психолого-педагогическое сопровождение студентов 3 и 4 
курсов. В процессе этого этапа проводятся мероприятия, направленные на решение вопросов, связанных с прохождением 
практики, выбором специализации и адаптации на рабочем месте. 

В таблице 1 показана траектория психолого-педагогического сопровождения студентов Поволжского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма. 

 
Таблица 1 

 
Траектория психолого-педагогического сопровождения профессионального становления студентов 

 
Этап Цели и задачи Содержание 

1 этап – адаптационный Цель: изучение личностного 
потенциала студентов. 
Задачи: создает условия, 
облегчающие адаптационные про-
цессы студента-перво-курсника; 
повышение устой-чивости к 
стрессам и интеллектуальным 
нагрузкам. 
Повышение информированности о 
различных аспектах современного 
мира труда. 

А. Программа «адаптационного» 
семестра: первичная диагностика 
личностного потенциала студентов и их 
ценностей, анализ контингента 
абитуриентов и студентов, выявление 
профессиональных намерений и 
готовности к обучению: 
«Тренинг общения», 
«Тренинг разрешения конфликта», 
тренинг «Эффективный студент», 
круглый стол «Давайте знакомится», 
беседа – круглый стол о традициях 
Поволжского университета «Добро 
пожаловать в Университет Чемпионов», 
организация совместной работы 
студентов первых и старших курсов 
(научной, творческой, общественной). 
В. Программа «Введение в 
специальность»: предусматривает 
знакомство со специальностью и со 
своей профессиональной деятельность – 
посещение нескольких туристических 
агентств г. Казани и знакомство с 
работой гида-переводчика. 

2 этап – идентификационный Цель: личностно-
профессиональное развитие 
студентов. 
Задачи: приобщение к профессии, 
форми-рование потребностей в 
ней. 

Программа развития профессиональных 
и личностных качеств студента «Моя 
профессия – возможности – 
достижения»: постоянный мониторинг 
качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов, рефлексия и 
диагностика личностного развития, 
проведение круглых столов 
«Действительно ли я выбрал ту 
профессию, которая мне нужна…», 
«Каковы мои реальные 
профессиональные возможности». 

3 этап – консультационный Цель: личностно-
профессиональное становление. 
Задача: закрепление 
профессионального, социального и 
личностного самоопределения. 

Программа «Молодой специалист»: 
мониторинг профес-сиональной 
успешности молодых специалистов, 
профессиональная проба: 
профессиональные испытания и 
профессиональная проверка 
(использование метода «Case-study» и 
ролевых игр), моделирующие элементы 
конкретной профессиональной 
деятельности, 
проведение круглых столов «Как строить 
свою профессиональную карьеру?», 
«Нужно ли дальше профессионально 
совершенствоваться или нет?». 
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Выводы. Для проверки эффективности программы психолого-педагогического сопровождения профессионального 
становления студентов был разработан опросник профессиональной готовности. Опросник содержал 50 вопросов. Кроме 
того, для диагностики использовалась также «Методика профессиональной готовности». Студентам предлагалось 99 
утверждений. Если студент согласен с утверждение, то в бланке листа ставит знак «+», если не согласен – знак «–». В конце 
проверки эффективности программы предлагалось студентам написать эссе «Мой профессиональный путь». Им 
предлагался примерный план для написания эссе: «я хочу быть», «мои способности», «для этого я делаю», «после 
университета планирую». 

Согласно результатам опроса было выявлено, что на 1 курсе студенты обладают базовыми знаниями о мире профессий, 
однако существует множество аспектов, касающихся специфики их профессии, которые студентам незнакомы. Что касается 
автономности в выборе профессиональных решений, они способны непосредственно принимать решения, но они не вполне 
осознают свою ответственность за принятые решения. На 4 курсе студенты более точно формулируют, что они делают для 
своего профессионального развития, они уже конкретно знают, чем они хотят заниматься после окончания академии по 
сравнению с 1 курсом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Аннотация. В работе была проанализирована возможность использования социальной сети «ВКонтакте» в качестве 
дополнительной поддержки учебного процесса при смешанном формате обучения. Авторы указали на функциональную 
перспективу использования платформы «ВКонтакте» для хранения и передачи обучающимся учебной литературы в 
электронном формате (обучающих файлов, электронных учебников, методических пособий и др.); организацию учебных 
консультаций и делового взаимодействия между студентами и преподавателем. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, социальная сеть, учебная группа. 
Annotation. The work analysed the possibility of using social network "VKontakte" as an additional support to the learning 

process in a blended learning format. The authors pointed out the functional perspective of using VKontakte platform for storing and 
transferring educational literature in electronic format (training files, electronic textbooks, tutorials, etc.) to learners; organizing 
tutorials and business interaction between students and lecturers. 

Keywords: point rating system, social network, study group. 
 
Введение. Одним из самых распространенных средств оценки не только качества освоения знаний обучающихся, но и 

эффективности системы методов подачи этих знаний является балльно-рейтинговая система (БРС), которая надежно себя 
зарекомендовала возможностью более объективно дать оценку в отличие от традиционных форм оценивания. Также данная 
система имеет достаточно гибкий характер, позволяющий применять новые и совершенствовать уже имеющиеся методы и 
подходы преподавания. Поэтому в работе была поставлена цель – усовершенствовать программу обучения по БРС, которая 
применяется на кафедре математики Уфимского государственного нефтяного технического университета через внедрение в 
нее (дистанционной поддержки при работе в курсе). 

Изложение основного материала статьи. Внедрения, которые подробно представлены в данной статье, носят 
исключительно цифровой характер, потому что в реалиях современного общества система образования должна 
представлять собой синтез очного и дистанционного обучения. По определенным причинам подавляющее большинство 
обучающихся школ и высших учебных заведений представлено общим портретом молодого человека поколения Z, впервые 
описанным американскими основателями теории поколений Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом, поэтому появляется 
потребность использовать в образовательных целях информационно-коммуникативных технологии. Этот проблемный 
момент был описан в статье Шамшович В.Ф., Фаткуллина Н.Ю., Сахаровой Л.А., Глушковой Л.М., где авторы статьи 
утверждают, что геймификация процесса обучения позволит сделать его более привлекательным, завлекательным и за счет 
игровых моментов разнообразить учебные дисциплины [1]. Хотя наша исследовательская работа не основана на 
геймфикации, мы используем суть этого метода, а именно, частичный перенос образовательного процесса в более 
комфортные и привычные для студентов информационную среду и виртуальные плоскости. В данном случае в качестве 
информационной среды выступила социальная сеть. 

Современный информационный мир тяжело представить без социальных сетей, которые представлены в виде онлайн-
платформ, направленных в основном на общение и знакомства. Но также они несут в себе функцию создания социальных 
отношений между людьми, имеющих схожие интересы, то есть возможность создавать группы (сообщества) и делиться 
информацией среди большой аудитории. Эта полезная и универсальная возможность использовать социальные сети в 
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помощь к учебному процессу не была проигнорирована нами, и выбор остановился на социальной сети «ВКонтакте». 
Самым ценным преимуществом в выборе именно этой социальной сети стала ее популярность среди российских 
пользователей. Аудитория в России: 72,9 млн. пользователей – на 4,2% больше, чем в 2019 году (на октябрь 2020 года) [2]. 
Данная социальная сеть является одной из самых крупных и популярных среди людей 18-24 лет, которые составляют 
основную группу, и, как показывает статистика, количество пользователей, вовлеченных в информационное общение, с 
каждым годом только активно увеличивается. 

На основании этого было принято решение использовать возможности и функции «ВКонтакте». Была создана группа, 
куда пригласили студентов потока БГР-19 и ГР-19 в составе 85 обучающихся в УГНТУ. Группа имела статус закрытой, это 
исключало возможности проникновения в нее несвязанных с образовательным процессом других пользователей, которые 
могли затруднять или мешать пользованию сообществом исключительно в образовательных целях. Попасть в группу можно 
только через приглашение ее создателей, которыми являлись преподаватель и студент, отвечающий за техническую и 
организационную составляющую группы ВКонтакте. Функций у данной платформы было много, и каждую мы старались 
задействовать, а именно следующие: 

1. Возможность загрузки и хранения информации. Преподаватель может легко загружать требующиеся для процесса 
обучения файлы (электронные учебники, презентации, методические пособия, дополнительная литература и другие 
источники). Студенты в свою очередь имеют возможность использовать эту информацию в любой удобный для них момент, 
просто скачав загруженный файл, или попросить преподавателя предоставить нужный им материал, что, несомненно, 
является полезной функцией, так как она обеспечивает максимальную доступность информации. Для лучшего 
представления предлагается ознакомиться с рисунком. 
 

 
 

Рисунок 1. Учебные материалы в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
 

2. Возможность организации канала связи в образовательном процессе. Все участники группы могут свободно создать 
запись по важному для обучения вопросу и поместить ее на странице сообщества. С данной записью сможет ознакомиться 
каждый участник, получив уведомление о ее размещении. Особенно важна эта функция для преподавателя, так как он 
может распространять электронные ссылки на онлайн-лекции, практики, консультации, предоставлять запись на курсы или 
олимпиады, сообщать о приближающихся по расписанию контрольных тестах и аттестаций, рассылать приглашения на 
разнообразные мероприятия, которые могут происходить как в онлайн-режиме, так и в реальном времени. Данная 
возможность визуально представлена на следующем рисунке. 
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Рисунок 2. Объявление преподавателя о предстоящих аттестационных мероприятиях учебной группы 
 
3. Самое ценное, что позволила данная платформа, – это создание делового взаимодействия между студентом и 

преподавателем, а самое главное, между самими студентами, что на смешанной форме обучения является немаловажной 
проблемой. Студентам дается уникальная возможность взаимодействовать с участниками сообщества, находить совместно 
решение проблем, возникших в задачах или при прохождении учебного материала, или делиться уже имеющимися 
вариантами решения, которые вызвали затруднения у одногруппников. Таким образом, создается деловое и практическое 
взаимодействие между всеми участниками группы, что, конечно, ведет только к положительному воздействию 
образовательного и коллективного характера. 
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Рисунок 3. Взаимное консультирование студентов в социальной сети «ВКонтакте» 
 

4. Еще одна возможность улучшить успеваемость студента по БРС – это стимулирование активных студентов 
дополнительными баллами за работу в социальной сети. Идея метода заключалась в том, что как только группа проходила 
на лекциях новый материал, в социальной сети «ВКонтакте» назначался один желающий, который получал статус 
модератора и брал на себя ответственность помогать с проблемами, возникшими у студентов при повторении новой темы. 
Но это не означает, что получить дополнительные баллы могли только модераторы. Любой желающий мог помогать с 
возникшими трудностями, за счет чего мог войти в список премирующихся преподавателем по окончании семестра. 
Количество премиальных баллов устанавливалось согласно положению о балльно-рейтинговой системы кафедры 
математики. К тому же студент, помогая другим, закреплял полученные знания, что, несомненно, отражалось на 
эффективности прохождения контрольных аттестаций. 

Среди положительных моментов можно отметить и эффективность контроля преподавателя за успеваемостью 
отстающих студентов. Так как в сообщество были добавлены, без исключений, все студенты исследуемых групп, 
преподаватель без каких-либо трудностей мог связаться с неуспевающими обучающимися. Например, в привычном очном 
формате обучения данный случай вызывал некоторые затруднения, так как данные студенты могли не присутствовать на 
консультациях. Таким образом, преподаватель мог своевременно предупредить и проконсультировать отстающего студента, 
помочь в решении проблемы и не допустить неисправимых последствий. 

Естественно, что любое исследование не проходит без проблем и затруднений, и наше исследование не стало 
исключений. Из всех трудностей, которые встретились на нашем пути, стоит выделить две основные проблемы. Одна из них 
– это возникновение таких ситуаций, когда уведомления о новых размещенных записях не приходило адресату, что 
отрицательно сказывалось на актуальности важной информации. Выходом данной ситуации является рекомендация 
установить всем членам сообщества, без исключений, уведомления о новых записях и публикациях в группе. Это позволит 
не пропустить важную информацию и улучшить взаимодействия внутри группы. 

Вторая проблема – это ситуации, когда модератор по определенным обстоятельствам не может помочь с вопросами, 
возникшими у студентов, или отвечает тогда, когда вопрос утратил свою актуальность. Решением данной проблемы 
является увеличение количества модераторов до двух человек, а в определенные периоды, например в периоды аттестаций, 
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и более. Таким образом, повысится результативность взаимодействия между студентами, а также появится возможность 
стимулировать дополнительными баллами большее количество студентов. 

Выводы. Данное построение образовательного процесса показало свою эффективность в условиях смешанного 
обучения в системе, использующих балльно-рейтинговое оценивание, и представило себя как результативная 
дистанционная поддержка студентов при прохождении смешанного формата обучения. Главная причина успешности 
исследования – это использование систем, не требующих долгого освоения студентом и особых навыков для преподавателя. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье раскрываются цели проблемного обучения. Рассмотрены примеры возможного внедрения в 

учебный процесс технологии проблемного обучения: репродуктивной и продуктивной, творческой деятельности 
обучающихся. Подробно, на конкретных примерах, описывается репродуктивная деятельность преподавателя и 
обучающихся в ходе выполнения лабораторных работ. Описывается использование демонстрационного эксперимента, 
помогающего внедрению в учебный процесс этой технологии. Раскрываются возможности её внедрения на практических 
занятиях. Перечисляются наиболее часто возникающие в учебном процессе типы проблемных ситуаций. 

Ключевые слова: обучающиеся, проблемное обучение, решении задач, репродуктивная, продуктивная, деятельность, 
проблемная ситуация. 

Annotation. The article reveals the goals of problem learning. The examples of possible implementation of the problem learning 
technology into the educational process are considered: reproductive and productive, creative activity of students. In detail, with 
specific examples, the reproductive activity of the teacher and students is described in the course of laboratory work. Describes the 
use of a demonstration experiment to help introduce this technology into the educational process. The possibilities of its 
implementation in practical classes are revealed. The most frequent types of problem situations that arise in the educational process 
are listed. 

Keywords: learners, problem learning, problem solving, reproductive, productive, activity, problem situation. 
 
Введение. В педагогике проблемное обучение рассматривается как метод (способ, технология) творческого, 

продуктивного освоения знаний. 
Проблемный метод обучения обеспечивает успешность решения следующих важнейших задач: 
– формирования у обучающихся активного восприятия учебного материала; 
– осознания ими процедурной основы формируемого действия; 
– развития их способности к самообучению, самообразованию; 
Важная цель проблемного обучения – формирование у обучающихся особого стиля умственной, мыслительной 

деятельности, исследовательской активности и самостоятельности. 
Рассмотрим примеры нашего внедрения в учебный процесс технологии проблемного обучения. 
Изложение основного материала статьи. Психология условно выделяет два основных вида мыслительной 

деятельности человека: репродуктивную деятельность и продуктивную, творческую. 
Репродуктивной считается деятельность по образцу, по определённому алгоритму. Такая деятельность обучающихся 

может осуществляться в ходе выполнения лабораторных работ. На кафедре разработана система (концепция) развивающего 
лабораторного практикума. 

Разработана структура лабораторных занятий. Все лабораторные работы в исследуемой технологии выполняются 
только фронтальным методом, что даёт внедрить более эффективную систему управления деятельностью обучающихся на 
данном виде занятий. 

Согласно репродуктивной деятельности преподаватель объясняет суть выполнения лабораторной работы, нового 
понятия – обучающемуся нужно усвоить это и суметь также объяснить самому себе. Прочитал в учебном пособии порядок 
выполнения лабораторной работы, увидел материал на дисплее компьютера – надо переосмыслить содержание, выделить в 
нём основное и вспомогательное. Получил обучающийся задание – выполни его по алгоритму (предписанию, правилу). 
Репродуктивное усвоение знаний – наиболее экономичный путь формирования новых понятий и представлений. 

Продуктивная деятельность отличается от репродуктивной тем, что, во-первых, обучающийся самостоятельно 
применяет известные знания в новой ситуации. Во- вторых, в известной ситуации находит новые для себя знания, новые 
правила действий, то есть, сам придумывает, конструирует алгоритм. При этом его деятельность характеризуется 
рассуждением, размышлением, самостоятельным поиском способов умственного действия. 

Исходим из того, что проблемные задания должны соответствовать интеллектуальным возможностям обучающихся. 
Форма постановки проблемы должна быть ясной и свободной от слов и выражений, непонятных обучающемуся. 

Каждый преподаватель знает, как сложен для обучающихся этап завершения лабораторной работы из-за 
необходимости самостоятельно сформулировать выводы на основе результатов выполненного экспериментального 
исследования. Часто обучающиеся находят простой выход. Они обращаются к преподавателю с прямым вопросом: «Какой 
записать вывод?». Этот вопрос, чаще всего, становится предметом конкретной фронтальной беседы. Беседа не затрагивает в 
явном виде методологию познания, и приобретаемый обучающимися на занятии опыт деятельности не достигает 
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необходимого уровня обобщения. Как следствие этого, при проведении последующих лабораторных работ 
самостоятельный вывод из итогов проведенного эксперимента вновь затрудняет обучающихся. 

Представим, что в каждой лабораторной инструкции имеется система конкретных вопросов или указаний, 
направляющих мыслительную деятельность обучающихся на анализ результатов физического опыта и «подсказывающих» 
им, каким должен быть основной вывод. Обеспечит ли это решение проблемы обучения умению формулировать выводы по 
итогам экспериментального исследования? Утвердительный ответ возможен лишь в отношении наиболее способных 
обучающихся, которые могут самостоятельно делать необходимые обобщения методологического характера, и то при 
условии, что состав выполненных ими за учебный период лабораторных заданий будет охватывать, по крайней мере, все 
основные типы физического эксперимента (при этом не исключено, что сложившиеся в их сознании обобщения будут 
далеко не всегда полными; более того, возможны отдельные ошибки или неточности в их содержании). Вот почему так 
важно определить общие пути и рациональные способы решения этой проблемы. 

Рассмотрим основные положения методики формирования у обучающихся умения самостоятельно формулировать 
выводы на основе результатов экспериментального исследования, особенно те ее аспекты, которые содействуют 
достижению необходимого уровня обобщенности этого умения, имея в виду, что оно формируется у них не только на 
лабораторных занятиях. 

Содержание всего курса физики предполагает изучение достаточно широкого спектра как фундаментальных 
физических опытов, так и «рядовых», подтверждающих справедливость законов и теорий физической науки. Учебный 
эксперимент не должен проводиться «стихийно»: в основе логики рассмотрения любого опыта должна быть обобщенная 
модель (структура действий) как метод исследования. 

По нашему мнению обобщенная модель физического эксперимента должна включать в себя следующие этапы. 
1. Сформулировать проблему исследования. 
2. Выдвинуть и обосновать гипотезу, на основе которой может быть решена поставленная проблема. 
3. Выяснить роль эксперимента в ее решении; определить его общую цель. 
4. Определить порядок проведения эксперимента. 
5. Изучить устройство, схему экспериментальной установки. 
6. Выбрать способ регистрации данных опыта (результатов наблюдений и измерений). 
7. Провести эксперимент: выполнить необходимые наблюдения и измерения, зафиксировать их, оценить точность 

измерений. 
8. Проанализировать полученные результаты, сформулировать вывод. 
9. Осмыслить итоги эксперимента с точки зрения достижения цели исследования. Наметить направления 

(сформулировать проблемы) последующего исследовательского поиска. 
10. Оформить отчет о проведении эксперимента (в случае лабораторного исследования). 
Остановимся на конкретных примерах. 
Выполняя лабораторную работу по определению удельного заряда электрона методом магнетрона, обучающиеся видят 

демонстрационную установку, как модель магнетрона. Преподаватель акцентирует внимание обучающихся на схеме 
магнетрона. Обращает их внимание на использовании магнетрона в качестве задающего устройства в генераторах высокой 
частоты. Заранее готовится обучающийся для рассказа о принципе действия демонстрационной установки. Он связывает ее 
работу с работой магнетрона. Затем обучающиеся переходят к самостоятельной работе с лабораторными установками и 
выполняют работу по алгоритму, прописанному в учебном пособии. 

Создавая психологическую ситуацию обучающимся, задаём практические и теоретические задания, при выполнении 
которых они открывают для себя освоение новых знаний, действий. Лабораторная установка позволяет решить задачи с 
элементами научного исследования по данной теме: 

а). Изучить характер движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, дать описание этих движений. 
б). Построить график зависимости силы тока от приложенного напряжения для магнетрона. 
в). Определить удельный заряд электрона, методом магнетрона, используя график зависимости. 
г). Определить скорость электрона, с которой он доходит до анода. 
д). Каково назначение электронной лампы и соленоида в исследуемой установке. 
е). Какие дополнительные физические величины, характеризующие движение электронов можно определить с 

помощью установки и как их определить. 
Обучающиеся с большим интересом включаются в работу. 
В нашей технологии применяем метод проблемного изложения. Хотя его использование не приводит к 

самостоятельному в «добыванию» знаний: обучающиеся сами не моделируют способ познания конкретного явления и не 
реализуют его на практике. Они могут наблюдать за работой преподавателя. Эмоционально, образно он раскрывает перед 
ними особенности применения этого метода в конкретной ситуации. Например, при анализе проблем, возникавших в случае 
постановки конкретного эксперимента, описании технических трудностей и возможных путей их преодоления, при 
сопоставлении различных интерпретаций результатов эксперимента, сравнении возможных способов преодоления 
противоречий, возникших на этапе обобщения опытных фактов. 

Практическое же овладение учащимися умением самостоятельно анализировать полученные результаты, соотносить их 
с гипотезой экспериментального исследования и его целью достигается только в условиях их самостоятельной 
экспериментальной работы. Но начать целенаправленное обучение этому умению целесообразно с использования метода 
учебных демонстраций. В совокупности с методом проблемного изложения он дает высокий обучающий эффект. 

Учебные демонстрации можно сопровождать фронтальной беседой, в том числе проблемной, направленной на 
формирование у обучающихся отдельных экспериментальных умений, в частности умения самостоятельно формулировать 
выводы из результатов опыта. Коллективный анализ результатов демонстрационного опыта предоставляет преподавателю 
отличную возможность не только управлять первыми самостоятельными познавательными «шагами» обучающихся, но и 
сосредоточить их внимание на общих методологических основах организации исследования. 

В итоге такой работы появляются первоначальные, но уже достаточно обобщенные представления обучающихся о 
содержании экспериментальных действий. 

Например, на лекции, рассматривая вопрос электроёмкости конденсатора, демонстрируем плоский конденсатор. 
Рассматриваем зависимость его емкости от параметров. Ставим перед обучающимися вопросы и доказываем результат 
ответов экспериментом. 

1). Что произойдёт с электроемкостью конденсатора при изменении расстояния между пластинами? 
2). А что произойдет с показаниями электрометра, если мы сдвинем пластины друг относительно друга? 
3). Что является в данном случае диэлектриком между обкладками конденсатора? 
4). А если воздух заменить другим диэлектриком с большим значением ℰ, что изменится? 
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Обучающиеся должны сделать выводы и подвести итог. Далее доказывается это теоретически. При постановке такой 
задачи соблюдается условие: задание основывается на тех знаниях, которыми обучающийся уже должен владеть из 
школьного курса, но в результате открывает для себя общую закономерность. 

Следующая демонстрация: пластины заряжены и между ними помещается электропроводный теннисный шарик. 
Шарик начинает движение от одной пластины к другой. Вопрос: что доказывает этот опыт и как его объяснить? Данное 
задание содержит противоречие между заданной ситуацией и имеющимися представлениями, вызывает у обучающихся 
удивление. 

Так, преподаватель на практическом занятии ставит перед обучающимися проблему: осуществить самоконтроль 
решения задачи. Это значит, что они должны осуществить две стороны проверки: физическое осмысливание ответа и 
оценку правильности численного значения результата решённой задачи. Здесь есть свои специфические особенности. 

Например, осуществить можно качественный контроль, заключающийся в предварительном и итоговом осмысливании 
физического результата. Очень важен количественный контроль, проводимый специфическими для физики приемами, 
причем наряду с последним надо своевременно выяснить, правильно ли составлена расчетная формула. С этой целью 
обязательно проверяется правильность размерности полученной величины. В итоге, анализируется ответ с физической 
точки зрения. Это значит, после оценки правильности численного значения ответа может следовать этап, названный нами 
заключительным осмысливанием результата, на котором обсуждается вопрос: «Так может быть или нет?». В том случае, 
когда результат не удовлетворяет обучающегося, последний должен провести тщательную ревизию всего хода решения 
задачи, а затем снова повторить все этапы самопроверки. 

Предлагаем следующий алгоритм: 
– типовая задача с подробным объяснением метода решения; 
– аналогичная задача с планом решения и необходимой дополнительной помощью; 
– задача со свёрнутым планом или указанием для решения (степень помощи уменьшается); 
– несколько задач для самостоятельного решения, различных по содержанию и сложности; 
– творческие задания. 
Изучая тему «Элементы механики жидкостей» на лекции выводим уравнение неразрывности. Даём задание 

обучающимся сделать вывод о скорости течения несжимаемой жидкости. Рассуждение продолжаем. А что можно сказать о 
давлении вдоль трубки тока, если мы будем следить за движением частицы? При затруднении задаём наводящий вопрос: 
«Какие силы сообщают частице ускорение, если трубка горизонтальная?». 

Изучая тему «Магнитное поле», лекцию, на которой рассматривается вопрос: «Электромагнитная индукция», начинаем 
с постановки проблемной ситуации. Проблемная ситуация призвана психологически захватить обучающихся и погрузить их 
в проблему, вызвать потребность её решения, создать у них познавательную установку, мотивацию. До этой лекции 
обучающиеся знали, что электрические токи создают вокруг себя особый вид материи – магнитное поле. Демонстрируем 
классические опыты Фарадея. Просим обучающихся объяснить увиденные явления. Демонстрируем опыты с двумя 
катушками. Видим аналогию. Обучающиеся делают вывод. Так, поиск путей решения проблемы приводит к явлению 
электромагнитной индукции. Весь материал лекции подаётся в проблемном ключе, на основе демонстраций, 
подтверждающих теорию. Это и движение проводника в магнитном поле, и ряд демонстраций правила Ленца. Вводя 
обучающихся в проблему, преподаватель формулирует её, а значит, превращает тему лекции в проблему. Поясняя суть 
проблемы, говоря о необходимости её решения, он тем самым определяет и цель лекции. 

При любом подходе решение проблемы доводится до логического конца и, тем самым, подтверждается правильность 
избранных путей её решения. 

Выводы: 
1. В учебном процессе наиболее часто возникают следующие типы проблемных ситуаций: 
– имеющийся запас знаний обучающихся не соответствует новым требованиям; 
– нужно делать выбор из многообразия имеющихся систем знаний единственно необходимой системы, использование 

которой только и сможет обеспечить правильное решение проблемной задачи; 
– имеющиеся знания недостаточны для использования обучающимися в новых практических условиях; 
– имеющееся противоречие между теоретически возможным путём решения задачи и практической 

неосуществимостью или нецелесообразностью избранного способа. 
2. Проблемный подход к обучению может быть использован в любых формах занятий. 
3. Для реализации технологии проблемного обучения преподаватели должны обладать высоким педагогическим 

мастерством. 
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Введение. В условиях цифровизации образования все большую актуальность приобретает проблема подготовки 

компетентного педагога, который способен неординарно мыслить, разрабатывать, адаптировать и внедрять педагогические 
инновации, моделировать образовательный процесс с использованием потенциала передовых информационных технологий. 
Педагог, обладающий компетенциями, соответствующими современным требованиям не только более эффективно 
осуществляет профессиональную деятельность и реализует собственные возможности, но и оказывает позитивное влияние 
на формирование информационной культуры, творческих способностей, инновационной активности обучающихся. 

Цифровизация существенно меняет образовательную среду, содержание и технологии обучения, требования к его 
результатам. Это актуализирует необходимость формирования готовности будущего педагога к осуществлению 
деятельности в условиях цифровизации образования. В процессе формирование готовности особая роль отведена 
педагогической практике, которая обеспечивает взаимосвязь и преемственность теоретической и практической подготовки, 
способствует максимальному погружению в профессиональную среду еще на этапе обучения. Также нельзя не отметить, 
что педагогическая практика чрезвычайно важна для конструктивного взаимодействия вуза и школы, что положительно 
влияет и на качество подготовки будущих педагогов, и на продуктивность учебно-воспитательной работы в самой школе. 

Педагогическая практика интегрируя приобретенные компетенции с ценностным отношением к избранной профессии 
выступает своеобразной проверкой степени готовности будущих педагогов к деятельности в условиях цифровизации 
образования. Она знакомит будущих педагогов с теми аспектами будущей деятельности, которые невозможно освоить 
другим путем, позволяет сформировать объективные представления о реальных проблемах, свойственных данной 
профессии, выявить имеющиеся дефициты и своевременно их компенсировать. 

Однако здесь необходимо подчеркнуть, что педагогическая практика в силу тесной взаимосвязи с процессами развития 
системы образования, в том числе и школьного должна обладать чертами динамичности и соответствия актуальным 
требованиям, что не всегда учитывается при ее организации и учебно-методическом обеспечении. В связи с этим возникает 
ряд нерешенных вопросов, связанных с учетом тенденций цифровой трансформации образования при проведении 
педагогической практики, которые требуют детального анализа и проработки. 

Изложение основного материала статьи. В контексте проводимого нами исследования под педагогической 
практикой мы с опорой на исследования Л.В. Ведерниковой [1] будем понимать учебно-профессиональную деятельность, 
которая предполагает педагогическое воздействие, осуществляемое в процессе практической деятельности максимально 
приближенной к реальным условиям труда. Таким образом педагогическая практика является своеобразным аналогом 
процесса осуществления профессиональной деятельности, сохраняя при этом черты учебной, т.е. перед будущим педагогом 
стоят учебные задачи, которые необходимо решить в условиях реальной профессиональной среды. 

Педагогическая практика направлена на решение целого комплекса задач: развитие профессионального мышления, 
углубление соответствующих знаний, выявление имеющихся пробелов в знаниях и определение путей их минимизации; 
повышение уровня сформированности профессиональных умений и навыков, наращивание опыта осуществления 
практической деятельности; ознакомление с передовым опытом педагогической деятельности, инновационными 
разработками в данной сфере; закрепление установки на творческий подход к решению профессиональных задач, 
формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; формирование ценностного отношения к избранной 
профессиональной деятельности, мотивационного комплекса профессиональной успешности, ориентации на непрерывное 
самообразование и саморазвитие; прояснение понимания актуальных профессиональных требований и повышение 
объективности оценки себя как субъекта профессиональной деятельности; развитие личностных качеств, обеспечивающих 
эффективное осуществление педагогической дельности. 

Изучение отечественных исследований по рассматриваемой проблематике [3, 5] позволило конкретизировать основные 
функции педагогической практики, к которым мы относим: 

– предоставление возможности апробировать сформированные профессиональные компетенции в реальной 
деятельности; 

– создание условий для становления субъектной позиции по отношению к педагогической деятельности; 
– стимулирование самостоятельности в освоении практических аспектов педагогической деятельности; 
– создание пространства для профессионального самоопределения, раскрытия своего потенциала как будущего 

профессионала; 
– содействие успешности профессиональной адаптации путем совмещения погружения в реальную профессиональную 

среду и целенаправленного психолого-педагогического воздействия со стороны преподавателей вуза. 
Для успешной реализации указанных функций при организации педагогической практики необходимо 

руководствоваться определенными принципами: учет актуальных профессиональных требований к педагогу и его 
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деятельности в современных условиях; принятие во внимание тенденций развития системы отечественного образования, и в 
первую очередь его цифровизацию; систематичность, непрерывность, преемственность и поэтапное усложнение 
содержания педагогической практики, его взаимосвязь с изучаемыми теоретическими дисциплинами; комплексный 
характер учебно-профессиональной деятельности, включающей в себя различные аспекты педагогической деятельности; 
реализация индивидуального подхода к практикантам, предоставление возможности проявить самостоятельность и 
способности к самоконтролю деятельности в сочетании с элементами педагогического управления и контроля. 

Несмотря на относительную проработанность организационных и учебно-методических аспектов педагогической 
практики ей до сих пор свойственен ряд недостатков и нерешенных проблем: 

– формальный подход к организации, отсутствие научного обоснования содержания педагогической практики, 
чрезмерно узкая направленность (изучение и обобщение опыта деятельности одного конкретного образовательного 
учреждения); 

– излишняя привязка к отдельной учебной дисциплине, вокруг которой выстраивается система предметных заданий, 
что затрудняет целостное восприятие профессиональной деятельности; 

– слабый учет особенностей и возможностей цифровизации образования, что приводит к несформированности 
готовности будущих педагогов к работе в современных педагогических реалиях. 

Последний из указанных недостатков на наш взгляд имеет критическое значение, поскольку современная система 
профессионального образования должна быть способна ответить на вызовы цифрового общества, которое характеризуется: 
возрастанием роли и значения информации в жизнедеятельности людей и функционировании социума; интенсивным 
развитием информационных технологий и их проникновением в различные сферы общественной жизни; переходом на 
инновационный путь развития, подразумевающий стимулирование интеграционных процессов и высокую динамику 
социально-экономических трансформаций. 

При изучении данного вопроса мы придерживаемся точки зрения С.В. Пазухиной и Т.М. Пономаревой которые 
подчеркивают, что цифровизация образования детерминирована следующей совокупностью факторов: усиливающаяся 
интеграция различных сфер жизнедеятельности социума; перманентно возрастающим объемом и интенсивностью 
информационных потоков; необходимостью обеспечения доступности образовательных услуг для различных категорий 
целевых групп, в том числе и за счет применения современных информационных технологий; усложнением и расширением 
привычного функционала практически всех видов деятельности, снижением востребованности специалистов, способных 
реализовывать стандартизированные подходы к осуществлению деятельности на фоне активизации спроса на креативных 
специалистов с инновационным мышлением, высокой информационной грамотностью и способностью оперативно 
осваивать новые аспекты деятельности [4]. 

Цифровизация профессионального образования имеет два важных аспекта, с одной стороны это формирование 
цифровой образовательной среды, а с другой стороны коренная модернизация самого процесса профессиональной 
подготовки специалистов, его ориентация на формирование компетенций, способных обеспечить достижение 
профессиональной и социальной успешности в цифровом обществе [2]. Оба этих аспекта должны быть учтены при 
организации педагогической практики. 

Рассматривая поднятую проблематику целесообразно подчеркнуть, что информационные технологии за счет своих 
характерных особенностей обладают высоким дидактическим потенциалом, который необходимо максимально полно 
реализовать при организации педагогической практики. К таким особенностям можно отнести: большую свободу и 
продуктивность информационного поиска; высокая вариативность настройки под персональные потребности и 
возможности каждого обучающегося (способы анализа и подачи материала, выбор темпа и объема работы, характера и 
степени необходимой помощи, периодичности и интенсивности обратной связи и т.п.); интерактивность в плане включения 
в процесс коммуникации и совместной деятельности практически не ограниченного количества субъектов, 
полимодальность как возможность задействовать одновременно несколько каналов восприятия информации; узнаваемость 
и комфортность информационных технологий для представителей молодого поколения в социализации и развитии которых 
цифровое пространство уже играет существую, а порой и ведущую роль. 

Организация педагогической практики с использованием потенциала современных информационных технологий 
поможет достичь таких результатов как: 

– персонализация процесса прохождения педагогической практики, создание условий для выстраивания 
индивидуальной траектории формирования необходимых компетенций при непрерывном мониторинге достижений и 
проблем обучающихся в прямом и опосредованном формате; 

– расширение возможностей для разнообразия индивидуальных и групповых форм работы обучающихся в период 
прохождения практики; 

– повышение степени вовлеченности каждого практиканта в активную, творчески ориентированную деятельность на 
протяжении всего периода педагогической практики, повышение рациональности использования времени, отведенного на 
самостоятельную подготовку; 

– поддержание интереса и высокой мотивированности обучающихся на всех этапах прохождения педагогической 
практики за счет открытости индивидуальных достижений и создание ситуаций успеха в учебно-профессиональной 
деятельности; 

– интенсификация процесса достижения запланированных результатов педагогической практики – усвоение 
соответствующих знаний, развитие практических умений и навыков, личностных качеств, востребованных в 
педагогической деятельности; 

– обеспечение оптимальной интеграции теоретического и практического обучения, исследовательского и проектного 
характера учебно-профессиональной деятельности; 

– создание условий для одновременного осуществления различных видов деятельности, при оперативной обратной 
связи всех субъектов, вовлеченных в педагогическую практику (обучающихся, преподавателей вуза, педагогического 
коллектива школы и т.д.) и прозрачной системе оценивания результатов выполнения заданий. 

Помимо указанных результатов нельзя не учесть и тот факт, что организация педагогической практики с применением 
информационных технологий помогает решить и ряд воспитательных задач, актуальных в эпоху перехода к цифровому 
обществу, а именно: развитие у будущих педагогов готовности непрерывно адаптироваться к происходящим изменениям 
социальной и профессиональной среды; формирование системы ценностей, обеспечивающих эффективное 
функционирование профессионала в цифровом обществе; воспитание ответственного отношения к поведению и 
взаимодействию в цифровом пространстве; разграничение виртуального и реального мира, развитие способности 
дифференцировать их значимость, степень влияния на личность и поведение, профилактика различного рода интернет 
зависимостей; психолого-педагогическое сопровождение социализации обучающихся в цифровой среде, формирование 
информационной культуры и прежде всего культуры сетевого взаимодействия. 
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Выводы. Подводя итоги проведенного исследования еще раз подчеркнем, что система профессиональной подготовки 
будущих педагогов должна строиться на основе актуальных тенденций развития общества и системы образования. 
Особенно это касается педагогической практики, которая призвана обеспечить не только взаимосвязь теоретической и 
практической подготовки, но и погружение в реальную профессиональную среду, что позволяет обучающимся освоить 
разнообразные элементы деятельности, сформировать объективное представление об избранной профессии, выработать 
ценностное к ней отношение, оценить себя как субъекта данной деятельности, наметить ориентиры дальнейшего 
профессионального развития. 

Цифровизация образования требует пересмотра организационных и учебно-методических аспектов педагогической 
практики, более полного учета дидактических возможностей современных информационных технологий. Это положительно 
скажется не только на повышении качества подготовки будущих педагогов, но и позволит сформировать у них компетенции 
необходимые для успешной жизнедеятельности в условиях цифрового общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Умение рисовать, самореализовываться и получать положительный результат – основная мотивация к 
визуальной деятельности, без такой мотивации могут быть причины отказаться от творчества. Таким образом, в статье 
рассматривается актуальная проблема, связанная с формированием мотивации у подростков в процессе обучения 
дисциплинам творческого цикла, ее выявления и дальнейшей реализации в условиях современного образовательного 
процесса. 

Ключевые слова: мотивация, социальный, познавательный, мотив, школьник, творческая деятельность, учебная 
деятельность. 

Annotation. The ability to draw, self-actualize and get a positive result is the main motivation for visual activity, without such 
motivation there may be reasons to abandon creativity. Thus, the article deals with an urgent problem related to the formation of 
motivation among adolescents in the process of teaching disciplines of the creative cycle, its identification and further 
implementation in the conditions of the modern educational process. 

Keywords: motivation, social, cognitive, motive, student, creative activity, activity, educational activity. 
 
Введение. Одной из актуальных проблем современной школы является так называемая мотивационная 

дефицитарность, т.е. нежелание ребенка обучаться, потеря мотивации, а зачастую, и полное ее отсутствие. Педагоги 
нередко сталкиваются с такой проблемой, как утрата интереса к изучению у школьников их области знаний, это относится 
как к техническим, гуманитарным, так и творческим дисциплинам. Так, авторы в своем исследовании отмечают, что любой 
педагог должен уметь делать то, чему планирует научить школьников [7]. 

Проблема формирования мотивации у обучающихся – это проблема современного образования и школы в частности. У 
обучающихся в большинстве своем наблюдается полное отсутствие желания обучаться каким-либо дисциплинам, 
формирования самостоятельного приобретения знаний и навыков. Мотив учения не возникает сам по себе. Такие мотивы, а 
именно учебно-познавательные формируются в ходе деятельности и поэтому важно понять, как такая деятельность должна 
осуществляться. Имеет место быть существование одного важного фактора, который влияет на формирование 
положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, а именно, содержание обучения, но сама по себе 
информация не побуждает к учебной деятельности, поэтому следует учитывать потребности обучающихся данного 
возраста. 

Изложение основного материала статьи. С самого начала обучения у детей возникает активная социальная роль. Но 
интерес к новой роли постепенно угасает у школьника и теряет свое значение, из-за чего у ученика возникает мотив 
принуждения или соперничества, нежели содержательный мотив. Д.Б. Эльконин считал, что контрадикторность между 
всеобъемлющей общественной позицией школьников и содержанием той деятельности, которой они занимаются в своем 
учебном заведении, может быть снята «путём воспитания и формирования новых мотивов деятельности, соответствующих 
содержанию обучения». 



 278 

Согласно периодизации Д.Б. Эльконина каждая эпоха состоит из двух взаимодополняющих друг друга периодов: 
период развития мотивационно-потребностной и период развития операционально-технической сфер. Мотивационно-
потребностная сфера – сфера личностная, операционально-техническая – сфера умственная. Эпохи разделяются между 
собой большими кризисами, периоды – малыми. Большой кризис – это перестройка отношений ребёнка с миром. Он 
проявляется в ситуации, когда требуется новая жизненная позиция, а новые мотивы и потребности ещё не сформировались. 
Малый кризис – перестройка отношений с самим собой, то есть подготовка, рождение и развитие индивидуального 
сознания. Его противоречие связано со сформированностью мотивов, но отсутствием необходимых средств, для реализации 
деятельности. Большие кризисы протекают в 3, 12 и 17 лет. Малые – в 1, 7, 15 лет [9]. 

Возникновение качественно нового уровня самосознания является психологическим показателем начала подросткового 
периода. Основу данного этапа составляет новая позиция подростка по отношению к себе и окружающим. В своих 
исследованиях, И.А. Донцов, А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, Д.В. Колесов, И.Ф. Мягков и другие, отмечают, что средний 
школьный является тем периодом, когда ведется активная работа над собой, это возраст не только становления 
самостоятельности, но появляется потребность в самоопределении и самоутверждении, а также саморегуляции учебной 
деятельности и ее рефлексии. Развитие мотивации служит средством для поднятия на определенный уровень собственную 
организацию в учебной деятельности. Благоприятными предпосылками и необходимыми условиями развития 
саморегуляции деятельности подростка являются – склонность к самоанализу и развитие личностной рефлексии. 
Самовоспитание личности представляет собой важную составляющую процесса саморегуляции, и этот процесс впервые 
становится возможным именно в среднем школьном возрасте. Коренная перестройка структуры волевой активности 
происходит в подростковом возрасте. Подростки, в отличие от младших школьников, значительно чаще регулируют свое 
поведение на основе внутренней саморегуляции. Механизмы волевой активности у подростков еще сформированы в 
недостаточной мере, что затрудняет их саморегуляцию на эмоционально-волевом уровне. Также вызывает трудности 
саморегуляции отсутствие согласованности в мотивационной сфере. В этот период большое значение имеет учебная 
деятельность. В процессе обучения важно сформировать мотивации обучения. По мнению А.М. Прихожана, развитие 
индивида в подростковом возрасте предполагает выполнение одной из таких важных задач, как развитие мотивации в 
освоении теоретических и прикладных дисциплин [8]. Ещё одной отличительной особенностью подросткового возраста 
является развитие склонности к экспериментам, в нежелании всё принимать на веру и, наоборот, перепроверить, убедиться 
в истинности. 

Л.С. Выготский писал, что для привития ребенку какой-либо деятельности прежде всего его нужно уметь правильно 
завлечь. Педагоги видят, что дети находятся на грани потери всяческого интереса к обучению и стремлению узнать что-то 
новое, то, чем они хотели бы заниматься в будущем и в какой сфере развиваться. Педагог должен не только давать 
заученные шаблоны, но, любить свой предмет сам. Следовательно, обучающиеся будут видеть горящие глаза самого 
педагога и его увлеченность своим предметом, что даст ученикам толчок к изучению и пониманию любого предмета [3]. 

Так, например, Л.Г. Карпова, определяя творческие способности школьника как интегративное, динамическое 
образование, в их структуре выделяет мотивационный компонент, определяющийся мотивами, интересами, потребностями, 
которые побуждают школьника к творческой деятельности [5]. Например, работа с нетрадиционными техниками 
стимулирует мотивацию художественной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх и боязнь не 
справиться с процессом рисования, позволяет детям ощутить положительные эмоции от творчества. 

Авторы в своем исследовании отмечают, что ключевым условием профессионального развития педагога является 
непрерывность и системность данного процесса, а основанием – способы организации профессиональной деятельности, 
ориентированные на культурные ценности и идеалы, обновление имеющихся знаний и умений, в том числе посредством 
информационно-коммуникационных технологий художественного образования [1]. 

Отечественная педагогическая психология уделяет большое внимание проблеме учебной мотивации. Мотивация 
учения представляет собой основной фактор продуктивности учебного процесса. Так, Л.И. Божович говорит, что мотив 
познавательной деятельности – это побуждения, определяющие личность учащегося, его направленность, воспитанную 
обществом и семьей [2]. 

В отличие от мотивации, мотив имеет более узкое значение [4]. Так, А.К. Маркова предлагает другую трактовку 
учебного мотива как направленности школьника на некоторые стороны учебной работы, связанные с когнитивным 
отношением обучающегося к ней [6]. Мотивация, как правило, широкое понятие, и в настоящее время она определяется по-
разному. Мотивация (motivatio) – это процесс побуждения человека к выполнению тех или иных действий. Слово 
«мотивация» произошло от латинского «movere», двигать. 

Помимо всего прочего у обучающегося присутствуют собственные творческие мотивы. Особенно это проявляется в 
старших классах, когда обучающийся самостоятельно может усвоить данную ему информацию, а также находит новые 
способы учебных действий и форм взаимодействия с окружающим миром и людьми. Творческие мотивы воспитываются в 
различных кружках, секциях, факультативах, на внеклассной работе и в кругу семьи. Стоит отметить, что для гармоничного 
развития личности необходимо сочетание различных мотивов. 

Допустим, у обучающегося прекрасно развиты познавательные мотивы, если они имеют сильную 
индивидуалистическую направленность, если взор ученика направлен исключительно на личное благополучие и 
достижения успеха в будущей профессиональной деятельности без отдачи обществу. 

Социальные мотивы обеспечивают основу коллективизма в целом, ответственность за коллектив и общее дело, но 
бывает и так, что социальные мотивы приобретают другую направленность, желание добиться успеха и авторитета среди 
товарищей. 

Мотивация к учебе у детей проявляется в начальной школе, дальше она постепенно снижается, что характеризуется 
тем, что в начальной школе педагог детально объясняет информацию, дает готовые шаблоны, по которым ученики 
выполняют задания. Далее интерес утрачивается, задания усложняются, требуют большего внимания и самостоятельности. 

Стоит отметить, что в обучении также важна эмоциональная окраска. Роль эмоций в обучении преуменьшается. 
Положительные эмоции очень важны и могут послужить главным фактором в формировании мотивации к обучению. 
Эмоции следует рассматривать как ключевой фактор становления школьника. 

Исследования показывают, что эмоции помогают решать системные проблемы на этапе школьного обучения. При 
организации учебной деятельности опытные педагоги обращают особое внимание на учебную мотивацию школьников. 

На сегодняшний день в нынешней системе образования все больше уделяется внимание формированию устойчивой 
мотивации к изучению тех или иных предметов. 

Ряд отечественных и зарубежных исследователей в области психологии и педагогики анализирует особенности 
формирования внутренней мотивации. Дж. Брунер писал о таких связываемых им с интересом мотивах, как любопытство, 
стремление к компетентности (стремление к накоплению опыта, мастерства, умений, знаний). Любознательность 
рассматривается в качестве основного мотивационного фактора ученого, считал венгерский биохимик А. Сент-Дьерди. 
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Таков еще один мотив деятельности. А Вальтер Скотт говорил: «Чем бы там ни объясняли побудительные мотивы 
сочинительства, я считаю, что единственный стимул – это наслаждение, даруемое напряжением творческих сил и поисками 
материала. На любых других условиях я писать отказываюсь – точно так же, как не стану охотиться только ради того, чтобы 
пообедать кроликом. Однако коль скоро сему занятию будут способствовать хвала и деньги, возражать против этого было 
бы так же нелепо, как выбрасывать убитого кролика». 

Также рассматривая мотивы, нужно внести коррективы в понимание неких каузаторов человека. Побуждение является 
главным каузатором человека, при котором личность, входя в некое психическое состояние, может совершать ряд активных 
действий. Для действия человеку необходимо волевое усилие над собой. Побуждение является основой для выполнений 
различных действий, которые удовлетворяют потребности человека. 

Потребностью, в свою очередь, можно считать нужду того или иного индивида, необходимую ему для поддержания 
своей организмической системы и личностного прогресса и роста. Потребности активизируют человека, канализируя его 
динамичность в сторону закрытия того или иного гештальта. Тем самым, потребность индуцирует внутренние аспекты 
поведения и деятельности индивида. Человеческие потребности фундируют возникновение деятельностных побудителей, ее 
стимулирующих. Мотив – это инспиратор активности, а цель – это объект устремлений субъекта, выполняющего эту 
деятельность. 

Выводы. Таким образом, мотив есть источник деятельности и выполняет функцию каузатора и смыслосозидания. 
Деятельность человека без мотивов и целей является крайне нестабильной и изменчивой. 

В среднем школьном возрасте выделяют следующие особенности мотивации: 
• Позитивные – стремление быть взрослым, заработать авторитет сверстников, выйти на новую ступень социального 

положения, именно это объясняет стремительное освоение способов изучения; активность в работе, желание заняться какой 
либо деятельностью; стремление к самостоятельности, для этого необходимо выбрать способ приобретения знаний; 
стремление к определению мотива. 

• Негативные – незрелость самооценки, а также отрицательная оценка других людей, сверстников может повлиять на 
цели в учебе, на социальные мотивы. 

Немалая доля педагогов игнорируют цели учащегося и то, для чего он хочет учиться, тем самым различные методики 
не дают должного результата и не оказывают никакого влияния на формирование правильной учебной мотивации и 
развитие самого ученика. Главной целью школы остается изложение материала максимально доступным образом для детей 
с разным уровнем подготовки и способностями. Выполнение всех факторов в комплексе влияет на общее развитие ребёнка. 

Оценки для учащегося являются жизненно важным показателем его знаний и умений, и на формирование учебной 
мотивации они накладывают существенный отпечаток. Оценки, похвала и различные поощрения должны быть оправданы 
за успехи учащегося в учебной деятельности. Стимул, для учащегося, это наказания за неудачи в учебном процессе. 
Наказания оказывают стимулирующую роль и активизируют мотивы учебной деятельности. 

Учебная деятельность для ребенка – это единая цепь, сформированная из мотивов и побуждений, которые соединяются 
между собой и остаются неразрывными на протяжении всего процесса обучения. 

Мотивационная сфера – ядро личности. С самого начала обучения ребенок хочет учиться и не просто, а хорошо и 
отлично. Главное для ребенка – это доставить радость родителям, приобрести новые знания, и чтобы на уроке было 
интересно, благодаря своим знаниям ребенок получает высокие оценки, это является гарантией психологического 
равновесия. 

Повышение эффективности образовательного процесса сопряжены с выстраиванием правильно понимаемых мотивов и 
мотивов, реально действующих. Таким образом, для того, чтобы повысить у обучающихся мотивацию и заинтересованность 
к обучению, педагогу следует: 

1. Использовать такие формы художественной деятельности, например, как работа в группе, самостоятельная и 
игровая деятельность, направленная на освоение нетрадиционных техник. 

2. Учитывать возрастные особенности и индивидуальные способности обучающихся. 
3. Повышать свой профессиональный уровень и мастерство через ознакомление и освоение новых приемов и 

способов. 
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РОЛЬ ИКТ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО 

РАЗВИТИЮ АУДИТИВНОГО УМЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье раскрыта роль ИКТ в индивидуализации самообразовательной деятельности студентов по 
развитию аудитивного умения. Сделан вывод о том, что одной из важных составляющих индивидуализации обучения 
выступает мотивация к самостоятельной деятельности. Ее повышение обеспечивается релятивной свободой действий при 
выполнении самостоятельной работы. Развитие аудитивного навыка и умения необходимо осуществлять в естественных 
условиях звучащей речи, что помогают осуществить ИКТ. Многофункциональные портативные устройства, такие как 
смартфон, планшет и другие, обеспечили возможность получения информации в различной форме в автономном режиме. 
Благодаря Интернет-ресурсам на занятиях английского языка студенты могут создавать проекты на иностранном языке по 
интересующей теме, выполнять тесты в электронном виде, создавать красочные презентации и т.д. 

Ключевые слова: ИКТ, индивидуализация, самообразовательная деятельность, аудитивное умение, студент. 
Annotation. The article discloses the role of ICT in the individualization of self-education activities of students to develop an 

auditive skill. It is concluded that one of the important components of individualization of training is motivation to independent 
activities. Its increase is provided by relational freedom of action when performing independent work. The development of auditive 
skills and skills must be carried out in natural conditions of sounding speech, which helps to implement ICT. Multifunctional 
portable devices, such as smartphone, tablet and others, provided the possibility of obtaining information in a different form offline. 
Thanks to Internet resources in English classes, students can create projects in a foreign language according to the topic of interest, 
perform tests in electronic form, create colorful presentations, etc. 

Keywords: ICT, individualization, self-education activity, auditive skill, student. 
 
Введение. В процессе освоения всех видов речевой деятельности, в том числе и аудирования, большую роль играет 

внеаудиторная работа обучающихся. Обучение английскому языку, ограниченное только занятиями в аудитории, будет 
малоэффективным, так как для качественного изучения иностранного языка главное регулярность и систематичность. 
Достичь этого можно только путем ежедневного повторения и постоянной практики. Поэтому просто необходимо, чтобы 
студенты были заинтересованы обучаться. Для этого преподавателю следует тщательно подбирать методы организации 
учебной деятельности обучающихся, а также поменять характер учебного процесса. 

С появлением информационно-коммуникационных технологий у современного педагога появилось много новых 
инструментов для повышения мотивации обучающихся к работе над аудитивным умением и, соответственно, качества их 
развития. Использование аудиовизуальных средств, таких как видеофильмы, аудиокниги, онлайн-видео на занятиях 
иностранного языка помогает создать особую языковую среду в условиях аудитории. 

Изложение основного материала статьи. В эпоху глобализации владение иностранными языками становится 
необходимым навыком для каждого человека, поэтому процесс обучения иностранному языку тщательно рассматривается 
как отечественными учеными, так и зарубежными. Обучение иностранному языку отличается индивидуальностью процесса 
овладения, а также индивидуальностью объекта усвоения речи человека как продукта и как процесса. Это связано с тем, что 
речь непосредственно коррелирует с сознанием и личностью самого человека. Индивидуальность речи выражается в 
исключительной манере произношения, в особенностях содержательно-смыслового плана. Также индивидуальна и 
мотивация изучения иностранного языка. Все это указывает на то, что при обучении иностранному языку необходимо 
учитывать индивидуальные особенности учащихся. Поэтому на занятиях иностранного языка преподавателю необходимо 
более полно раскрывать личностные особенности студентов, искать различные возможности для реализации потребностей в 
общении и повышения коммуникативной компетентности обучающихся, то есть индивидуализировать образовательный 
процесс. 

Ввиду того, что восприятие и интерпретация мира у всех людей разные, а характер развития также будет являться для 
каждого человека личным, перед педагогом встает необходимость индивидуализации обучения. 

В широком смысле слова индивидуализация – это процесс и результат интегрирования социальных требований, 
ценностей и норм с особенными потребностями, свойствами и стилями деятельности индивида [6, с. 27]. 

Под индивидуализацией обучения подразумевается следующее: 
1. Осуществление содержательной диагностики личности обучающегося и планирование индивидуальной 

программы обучения. 
2. Деятельность учителя и обучающегося, направленная на поддержку и развитие индивидуальности, 

самостоятельности, интеллектуального саморазвития. 
3. Возможность выбора самим обучающимся содержания, методов и темпа учебной деятельности, осуществление 

самоанализа и самооценки. 
4. Увеличение роли самостоятельной деятельности обучающихся в процессе обучения [8, с. 1]. 
Одними из основных целей индивидуализации обучения являются обеспечение различными средствами 

самостоятельного выполнения учебной программы обучающимся, предупреждение неуспеваемости, повышение мотивации, 
расширение познавательных интересов. 

Содержание социально-педагогической деятельности при индивидуализации обучения составляет педагогическая 
поддержка – это процесс создания педагогом условий, при которых обучающийся, столкнувшись с учебной или жизненной 
ситуацией, возможно, затруднительной, сможет самостоятельно выбрать адекватную модель поведения или источники 
информации, которые не будут противоречить его личностно-значимым ценностям и общекультурным традициям. 

Мотивация к самостоятельной деятельности является важным составляющим индивидуализации обучения. Для ее 
повышения преподавателю необходимо давать релятивную свободу действий при выполнении самостоятельной работы. 
Также положительной мотивацией к самостоятельной деятельности выступает удовлетворение обучающегося от 
самопознания. Важную роль в мотивации играет чувство ответственности, похвала педагога, одобрение сокурсников и 
другие внешние факторы. 

Индивидуализация обучения – это организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
обучающегося, при которой он может сам выбрать содержание, методы и темп учебной деятельности. Основная форма 
индивидуализации обучения – это самостоятельная работа обучающегося. Поэтому предметом анализа при рассмотрении 
индивидуализации обучения является не столько сам обучающийся и его индивидуальные особенности, сколько 
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деятельность педагога по управлению учением обучающегося и соответствие этого управления его индивидуальным 
особенностям. 

Современное образование направленно на то, чтобы у каждого обучающегося формировалась мотивация учиться, 
развивалось стремление к самообразованию. Это связано с тем, что обществу необходимы граждане, которые будут быстро 
приспосабливаться к изменяющимся социальным и экономическим условиям мира. Современный мир открывает много 
возможностей для проявления инициативы каждым членом общества, поэтому важно формировать у студентов потребность 
в самосовершенствовании и умении владеть навыками самообразования. 

Анализ научной литературы показал, что в широком смысле слова самообразование – это все знания, умения и навыки, 
приобретенные в процессе самостоятельной работы обучающимся при изучении материала. 

В узком смысле слова это самостоятельный процесс получения опыта предыдущих поколений. Человек сам решает, 
как, какими средствами будет происходить обучение. Очень важное место в самообразовании занимает потребность 
обучающегося в знаниях. 

Современная педагогика под самообразованием понимает целенаправленную, систематическую познавательную 
деятельность, которая управляется самим обучающимся, направленная на развитие уже имеющихся знаний, умений и 
навыков, а также на получение новых в определенных сферах. 

Самообразование – это целенаправленная, систематическая познавательная деятельность, которая расширяет 
имеющиеся познания, развивает личностные навыки, для применения их на практике, как в школе, так и вне ее. 

Долгое время основной формой самообразования оставалось чтение различной литературы. В современном мире 
существует очень много видов источников информации, поэтому важным навыком в самообразовании является умение 
правильно работать с различными видами источников. 

Различают следующие виды источников информации: 
− СМИ – газетные издания, журналы, радиопрограммы, телевидение; 
− литературные (научные статьи, диссертации, документы организаций, справочники); 
− мультимедийные (видеолекции, видеофильмы, тв-передачи); 
− человек (консультации специалистов); 
− реальные объекты действительности (эксперименты, опыты); 
− Интернет (видео- и аудиоподкастинг). 
После того как появился Интернет, все виды источников информации стали обретать свой цифровой аналог: СМИ 

стали выпускать онлайн трансляции, литературные источники собирают в специальные онлайн библиотеки, консультацию 
специалиста можно получить в чатах или на форумах, статистика обрабатывается на специализирующихся сайтах, ставить 
эксперименты и обучаться можно на воркшопах и в специальных компьютерных обучающих программах. Стало возможно 
смотреть онлайн эфиры концертов, спектаклей, выставок. 

Возросшая мобильность информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществлять доступ к 
информации из любого места в любое время. Автоматизированная система поиска подбирает многочисленные источники 
информации по заданной теме. Все это дает возможность широким массам получить доступ к большему количеству 
информации, а значит интенсивнее развивать навык самообразования. 

ИКТ предоставляют доступ к разноплановым материалам на различных языках, что очень полезно при изучении 
иностранного языка, причем выбор источника и глубины изучения полностью зависит от личностных предпочтений 
обучающегося. 

Также ИКТ предоставляют свободу выбора формы подачи информации, обучающийся может выбрать материал в 
зависимости от своих особенностей восприятия и переработки информации: читать научные статьи, смотреть видео 
программы, фильмы, слушать музыку и аудиоподкасты. 

Интернет-технологии помогают в быстром и результативном поиске информации. Электронные словари и переводчики 
компактно умещаются в приложениях телефона, что обеспечивает эффективное изучение иностранного языка. 

ИКТ предоставляет возможность постоянной коммуникации, обмена информацией с другими людьми, что может 
привести к планированию и реализации совместных проектов. 

Информационно-коммуникационные технологии обладают большим потенциалом в индивидуализации 
самообразовательной деятельности обучающихся благодаря компактности, мобильности, удобству работы с информацией 
через автоматизированный поиск, наличии многообразных источников информации и форм ее подачи. 

Информационно-коммуникационные технологии выступают не только в виде рабочего инструмента, где можно 
редактировать и хранить материалы, но также выступают в виде источника информации, наглядных пособий, они помогают 
создавать языковую среду в условиях аудитории, обеспечивают индивидуальное информационное пространство. 

На занятиях английского языка студенты учатся коммуницировать на неродном языке. Для полноценной 
коммуникации необходимо обладать развитым навыком аудирования. Однако в методике преподавания иностранного языка 
развитие такого аспекта, как аудирование, долгое время не продвигалось, так как до начала 20 века единственным 
источником устной речи был преподавател. 

Благодаря техническому прогрессу в процессе обучения и методики преподавания иностранного языка появились 
коренные изменения. 

Рассмотрим подробнее понятие «аудирование». Впервые данный термин появился в середине 20 века в трудах                       
Д. Брауна, где он описывает его как «the gross process of listening to, recognizing, and interpreting spoken symbols», то есть 
совокупность процессов слушания, узнавания и понимания устной речи [2, с. 227]. 

В отечественной литературе данный термин впервые встретился в работе «Аудирование: Что это такое?»                                        
З.А. Кочкиной в 1963 году, где он послужил заменой варианта «понимание речи на слух» [3, с. 130]. 

В словаре Бабенко Л.Г. аудирование раскрывается как «процесс тренировки восприятия и понимания на слух 
прослушиваемых озвученных текстов» [9, с. 223]. 

Словарь Азимова Э.Г. определяет аудирование как «смысловое восприятие устной речи, осуществляемое в 
направлении восприятия языковой формы и понимании содержания высказывания» [4, с. 1]. 

Т.А. Ладыженская рассматривает аудирование как рецептивный вид речевой деятельности, при котором происходит 
смысловое восприятие устной речи [1, с. 1]. 

По мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез это понятие рассматривается со стороны психологии как «сложная рецептивная 
мыслительно-мнемическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и активной обработкой информации, 
которая была заложена в устном речевом сообщении» [5, с. 5]. Федотова Н.Л., рассматривая понятие аудирование со 
стороны психолингвистического процесса, конкретизирует, что активная обработка информации происходит через опору на 
собственный прошлый опыт [7, с. 12]. 



 282 

Из проведенного анализа мы можем сделать вывод, что аудирование -это вид речевой деятельности, направленный на 
развитие слуховых умений и навыков, который состоит из восприятия языковой формы и смысловой интерпретации 
устного сообщения с опорой на свой опыт. 

Выделяют основные принципы аудирования: 
− беспереводное понимание устной речи; 
− валидный и разноплановый материал; 
− регулярность и систематичность. 
По мнению многих ведущих специалистов в области методики обучения иностранным языкам развитие аудитивного 

навыка и умения необходимо осуществлять в естественных условиях звучащей речи, что может обеспечить использование 
информационных и коммуникационных технологий. 

До начала прошлого века практически единственным источником устной речи был преподаватель, поэтому 
возможности воссоздать языковую среду в рамках класса было невозможно. С появлением проигрывающих пластинок 
учитель смог разнообразить учебный процесс и позволить слушать не только один голос учителя. Однако для воссоздания 
полноценной языковой среды не хватало количество записей, так как оно было ограничено вместительностью пластинок. С 
техническим прогрессом в школы вошли новые технические средства, такие как катушечные магнитофоны, диапроекторы, 
фильмоскопы. Но, несмотря на разнообразие видов материалов, техника, с которой они воспроизводились, была сложна в 
использовании, поэтому педагогам было затруднительно создавать языковую среду в рамках занятий. 

С появлением компьютера аудио- и видеоматериалы стали проигрываться на CD и DVD дисках. Телевизоры с большим 
экраном смогли обеспечить удобное воспроизведение материалов в классе с DVD-проигрывателя, это помогло учителям 
расширить воссоздаваемую языковую среду. Однако все равно оставались ограничения со стороны доступности 
качественных, аутентичных англоязычных материалов. 

С появлением глобальной сети Интернет, возможности воссоздания языковой среды в рамках класса стали почти 
безграничны. Вышли на новый уровень интенсификация и индивидуализация обучения. Интернет-ресурсы безграничны в 
выборе тем, источников информации. На уроках английского языка обучающиеся могут создавать проекты на иностранном 
языке по интересующей теме, выполнять тесты в электронном виде, создавать красочные презентации и т.д. Творческие 
задания, такие как создание презентаций, проектов, позволяют каждому обучающемуся выразить себя, свои интересы, 
продемонстрировать приобретенные навыки. Защита своей работы с применением мультимедийных технологий вызывает 
заинтересованность среди однокурсников в и побуждает к обсуждению темы всей группой студентов. 

ИКТ также активно используются при организации внеаудиторной работы. Во время воспитательных мероприятий 
просматриваются и обсуждаются фильмы, новости, тв-передачи, организуется участие в телеконференциях. Благодаря 
Интернету студенты могут участвовать в различных конкурсах в электронной форме. Специальные программы по 
обучению английскому языку позволяют связаться и поговорить с носителями языка, работать с электронными пособиями, 
содержащими различный материал для развития навыка аудирования. 

Появление многофункциональных портативных устройств, таких как смартфон, планшет, мп3-плеер и других, 
обеспечило возможность получения информации в различной форме в автономном режиме. Такие ИКТ мобильны, 
компактны и доступны почти для всех. Использование их вместе с наушниками не ограничено временем, местом, 
количеством людей. Различные приложения для многофункциональных портативных устройств разрабатываются 
специально для лучшего понимания иностранной устной речи с наличием различных функций для индивидуализации 
процесса прослушивания с дополнительными заданиями. Также благодаря таким технологиям можно сделать запись речи, 
передачи и т.п., чтобы детально разобрать или переслушать их. Сейчас в Интернете набирает все большую популярность 
новый медианоситель информации «подкастинг». 

Выводы. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что использование ИКТ на занятиях иностранного 
языка обеспечивает формирование языковой среды среди студентов, способствует формированию познавательной 
самостоятельности обучающихся и развитию аудирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ 

КЛАССАХ 
 

Аннотация. Целью представленной работы является выявление и анализ аксиологического потенциала современных 
англоязычных публицистических текстов и возможности их использования при обучении чтению в старших классах. В 
статье выявляется образовательный потенциал публицистических текстов, который способствует развитию логического и 
критического мышления, а также навыка поиска необходимой информации. Авторы предлагают использовать при обучении 
чтению комплекс упражнений, в котором сочетается когнитивная направленность процесса обучения английскому языку, 
понимание текста и его ориентация на формирование духовно-ценностной сферы личности обучающихся. 

Ключевые слова: чтение, публицистический текст, изучающий вид чтения, аксиологический потенциал. 
Annotation. The aim of the presented work is to identify and analyze the axiological potential of modern English-language 

journalistic texts and the possibility of their use in teaching reading in high school. The article reveals the educational potential of 
journalistic texts, which contributes to the development of logical and critical thinking, as well as the skill of finding the necessary 
information. The authors propose to use a set of exercises in teaching reading, which combines the cognitive orientation of the 
process of teaching English, understanding the text and its orientation towards the formation of the spiritual and value sphere of the 
personality of students.  

Keywords: reading, nonfiction text, studying the type of reading, axiological potential. 
 
Введение. В процессе изучения английского языка чтение выступает как самостоятельный вид речевой деятельности, 

занимающий одну из центральных позиций. Существуют разные виды чтения, однако если брать во внимание изучающее 
чтение, оно предусматривает максимальный уровень проникновения в информацию, представленную в тексте. Данный вид 
чтения характеризуется медленным протеканием с анализом прочитанного. Различные политические, социальные и 
культурные события способствуют появлению новой лексики, которая часто впервые встречается в публицистике. 
Интегрирование публицистических материалов в учебный процесс является необходимым компонентом, который 
обусловлен познавательной и воспитательной направленностью процесса обучения и способствует выработке навыка 
взаимодействия с аутентичными электронными ресурсами [1; 4]. Несмотря на то, что применение публицистических 
текстов обладает обучающим, познавательным и воспитательным характером, методистами не было предложено четкой 
теоретической базы по этому вопросу, и для того чтобы урок был грамотно организован, учитель должен разработать 
специальную систему упражнений. 

Прочтение и анализ публицистических текстов способствует развитию логического и критического мышления, а также 
навыка поиска необходимой информации. Публицистические тексты являются качественным информационным ресурсом, 
где ученики могут получить информацию страноведческого характера, а также подробности развития социально-
культурного и политико-экономического строя страны изучаемого языка [13, с. 5]. Основной целью данной статьи является 
выявление и анализ аксиологического потенциала современных англоязычных публицистических текстов при их 
использовании в учебном процессе. Анализ аксиологического потенциала позволяет органично сочетать когнитивную 
направленность процесса обучения английскому языку, понимание текста и его ориентацию на формирование духовно-
ценностной сферы личности обучающихся. 

Изложение основного материала статьи. Аксиологический подход в современном образовании является 
основополагающим, что подтверждено и закреплено в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 
ориентацией на овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Осуществлению 
данного принципа может способствовать использование публицистических текстов, на основе которых ученики формируют 
ценностные ориентиры, а учитель может интенсифицировать процесс обучения [5; 6]. К задачам изучающего чтения можно 
отнести: формирование языковой догадки, детализированный анализ прочитанного текста в соответствии с логическими и 
языковыми данными представленными в тексте, а также формирование навыка преодоления трудностей в понимании 
иноязычного текста. С целью осуществления поставленных целей и задач тексты в процессе обучения изучающему чтению 
должны иметь высокую познавательную ценность и информативную значимость. Тексты, направленные на данный вид 
чтения, представляют наибольшую трудность для текущего этапа обучения, как в содержательном, так и в языковом плане 
[3, с. 235]. Если учитель решил применить публицистические тексты на уроке иностранного языка, то он должен убедиться 
в том, что они соответствуют определенным критериям эффективности: 1) критерию учебной ценности изучаемых текстов; 
2) критерию познавательной ценности изучаемых текстов; 3) критерию их воспитательной ценности; 4) критерию их 
развивающей ценности; 5) критерию нравственной ценности [8]. 

Необходимо понимать, что даже если текст отвечает всем требованиям и задания методически правильно разработаны, 
нельзя гарантировать, что обучение не доставит сложности для понимания и работы у учеников. Для того, чтобы ученикам 
было легче воспринимать материал, учитель должен убедиться в полном понимании учеников, что может быть обеспечено 
через выборочное чтение материала газеты с пересказом прочитанного. Помимо этого, учитель должен предусмотреть 
возникновение сложностей с незнакомыми лексико-грамматическими единицами и организовать работу для устранения 
недопониманий. В публицистических текстах можно встретить большое количество фразеологических единиц. Ученики 
могут не распознать фразеологизм и может возникнуть ситуация непонимания содержания текста [9]. Сложным моментом 
для учеников является также частое употребление герундиальных и причастных конструкций, а также устойчивых 
глагольных сочетаний. Для проработки таких лексических единиц, как аббревиатуры, топонимы, антропонимы и др., 
ученики не только должны пользоваться словарем, но и выполнять определенные упражнения, направленные на усвоение 
новых лексических единиц. 

Авторы публицистических текстов в своих материалах не только излагают выбранную ими тему, но также стараются 
подобрать доказательства и аргументировать свою точку зрения. Все это делается с целью психологического влияния на 
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своего читателя. Для детей со слабо развитыми взглядами это также может оказаться сложностью, и учитель должен 
организовывать учебный процесс таким образом, чтобы ученик оставался объективным. На этом этапе у ученика должно 
развиваться критическое мышление [10]. Анализируя предоставленный материал, ученик должен формировать собственное 
мнение, не ориентируюсь на позицию автора как на правильную. Для этого необходимо создавать условия для того, чтобы 
обучающийся смог самостоятельно увидеть все достоинства и недостатки. Успешность этого процесса напрямую связана с 
формированием субъектности ученика как участника образовательного процесса [12]. Существенным средством оказания 
влияния на читателя является применение аксиологической лексики, так как она способна вызвать ассоциации и заставить 
противостоять мнению автора или наоборот согласиться с ним. 

Работа с любым текстом состоит из трех этапов: предтекстового, текстового и послетекстового. На предтекстовом 
этапе работа с аутентичными журналами или газетами начинается с ознакомления с обложкой и заголовком выбранной 
статьи. Целью данного задания является погружение ученика в тематику, где учащийся должен будет спрогнозировать тему, 
затронутую в статье, и угадать, к какой категории прессы относиться само издание. Задание может выполняться как 
индивидуально, так и в небольших группах. Статью также можно разделить на несколько частей, изменив при этом порядок 
их следования. Задачей учеников будет расположить события в правильном порядке. Наряду с приведенными заданиями, на 
предтекстовом этапе важным условием для подготовки к чтению является знакомство с новыми словами, которое 
направлено на то, чтобы снять возможные лексические трудности [11]. 

Задачей текстового этапа является осуществление контроля понимания учащимися текста. Вначале ученики читают 
материал все вместе, а после этого слушают, как читает один ученик, и следят по тексту. Самым популярным видом 
проверки понимания являются ответы на вопросы. На этом этапе многие методисты предлагают применять методику «5W», 
согласно которой учитель задает не общие вопросы подразумевающие краткий ответ, а вопросы, начинающиеся с what, 
who, where, when, why, вынуждающие ребенка отвечать подробно, раскрывая детали. Этот тип вопросов способствует 
построению фундамента для дальнейшей работы с текстом, так как ученики более подробно вникают в содержание 
материала. Работая с материалами из журналов и газет, выстраивать взаимодействие со словосочетаниями, а не с 
изолированными словами. Например, слово prime учащиеся выучивают в сочетаниях Prime Minister; power – в сочетаниях 
Great powers, state power. 

Послетекстовый этап является заключительным и должен быть нацелен на развитие творческих навыков, учащихся 
базируясь при этом на содержание прочитанного. Одним из вариантов упражнений на этом этапе может быть задание, 
требующее от ученика выражения его точки зрения по поводу изученного, с использованием определенных речевых клише. 
Оно способствует активизации речемыслительной деятельности [2]. Развитию письменных навыков может 
поспособствовать написание сочинения объемом 200-220 слов. Прочитанную в тексте информацию можно применять для 
построения диалогического или монологического высказывания [7, с. 502-506]. 

В соответствии с приведенными выше критериями, был подобран публицистический текст и разработана система 
упражнений, нацеленная на развитие навыка изучающего чтения. Материалом для разработки комплекса послужила статья 
«The Guardian view on voting rights: don't import US-style suppression» из ежедневного леволиберального издания «The 
Guardian» [14]. В статье автор затрагивает события, посвященные политической тематике. Согласно представленной 
информации, в Великобритании хотят ввести требование, чтобы горожане предъявляли удостоверение личности с 
фотографией на избирательных участках во время голосования. Рассмотрение данной статьи на уроке английского языка 
может быть полезно, так как ознакомившись с ней ученики получат информацию о развитии политической жизни страны 
изучаемого языка, а также расширят познания о политическом строе Великобритании. 

I. Pre-reading activities. 
1. Look at the picture and the line after it. What events are discussed in the text? 
2. Read the last paragraph of the text and say what content can precede this conclusion. 
3. Underline the words and phrases in the text that can be identified as key words. 
II. While-reading activities. 
1. Translate the highlighted sentences into Russian using the dictionary. 
2. Point out the main idea of the article. 
3. Look at the words written below. Find them in the text and differentiate each to the column according to its mood. 
Words: flaw, progress, attack, fraud, general, identification, hatred, precious. 
Evaluation: positive / negative / neutral. 
4. Find the following words and phrases in the text. 
1) a noun which means “the belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in 

which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves” (paragraph 1); 
2) a verb which means “to express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your 

hand or speaking in a meeting” (paragraph 1); 
3) an adjective which means “worrying, without hope” (paragraph 1); 
4) a noun which means “any official card or document with your name and photograph or other information on it that you use to 

prove who you are” (paragraph 2); 
5) a word combination which means “a place where people go to vote in an election” (paragraph 3); 
6) a noun which means “an official document containing personal information and usually a photograph that allows a person to 

travel to foreign countries and to prove who they are” (paragraph 4); 
7) a noun which means “a time when people vote in order to choose someone for a political or official job” (paragraph 5). 
5. Choose the right word and tell what image does this word give to the event described in the text. 
1) Democracy has many _____, as Winston Churchill pointed out (flaws / advantages). 
2) But _______ as current arrangements are, the right of all adults to vote in elections remains hugely important (imperfect / 

perfect). 
3) The requirement to show photo ID in polling stations looks very much like _______ on voting rights (an attack / a defense). 
4) For Mr. Trump and his supporters, _______ claims of fraud are used to stoke racial hatred and paranoia (spurious / real). 
5) To say that importing such measures to the UK is _______ as an understatement (provocative / pleasing). 
6. What is the author′s position in this article? Write down the words which he uses to emphasize his feelings concerning this 

problem. 
III. Post-reading activities. 
1. Make a plan of the text you have read. 
2. Work in pairs and discuss the following question (6 min): 
– Would you like to have a requirement of showing photo ID in polling stations or not? Why do you think so? 
3. Make up a few questions to the text you have read. 
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4. Retell the text, using the plan and the new words which you have learned. Your story must contain 10 sentences. 
Таким образом, предложенный комплекс упражнений позволяет сделать работу по формированию навыков 

изучающего чтения более результативной. Это проявляется в ее вкладе в развитие основных механизмов, формирующих 
навыки изучающего чтения, а именно – языковой и смысловой догадки, умения воспроизвести прочитанное в устной и 
письменной форме, а также в способности определения оценочного характера употребляемых автором лексических единиц. 

Выводы. В результате изучения чтения и возможностей интегрирования публицистических текстов в процесс 
обучения было установлено, что чтение выступает как основа для формирования письменной и устной речи у ученика через 
ознакомление с новыми лексическими единицами и отработкой грамматического материала. Изучающий вид чтения 
требует полного погружения в представленную информацию и проработку деталей текста. Применение изучающего чтения 
способствует формированию языковой догадки, а также логическому соотношению фактов и отработке языкового 
материала. Для текстов должно быть характерно наличие высокой познавательной ценности и информативной значимости, 
так как выбранный текст является не только материалом для работы, а ресурсом, способным оказать влияние на 
мировоззрение учеников. 

Вовлечение публицистических материалов в учебный процесс является необходимым компонентом, так как в них 
содержаться языковые средства характерные для носителей языка на сегодняшний день. Работа с текстом должна 
способствовать развитию критического мышления, где ученик должен формировать собственное мнение об описанной 
ситуации и не воспринимать чужую точку зрению как истинную. В результате был разработан комплекс упражнений, 
направленных на развитие как устной, так и письменной речи. Упражнения посвящены развитию различных умений, что 
препятствует формированию шаблонного вида мышления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие воспитательные проблемы педагогической подготовки, а также 
проблемы, возникающие вследствие цифровизации образования. Автор обращает особое внимание на вопрос о 
существующем и формируемом ценностном отношении к педагогической теории и практике, к педагогическому знанию, 
деятельности, коммуникации и мышлению, а значит и педагогической подготовке в целом. Утверждается, что в 
образовательном процессе, наряду с формированием собственной точки зрения, способов критического отношения к 
рассматриваемому содержанию, в деятельности образующегося должен появиться этап, устанавливающий для него 
разумные границы оценочных суждений и умозаключений. Анализируя изменения в области современного образования и 
педагогической подготовки, вызванные цифровизацией, автор приходит к выводу, что в настоящее время важно не 
превратить цифровую транстформацию в цифровое обеспечение воспроизводства воспитательных проблем, в том числе и в 
подготовке будущих педагогов. 

Ключевые слова: педагогическая подготовка, цифровизация, проблемы воспитания. 
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Annotation. The article discusses the educational problems of pedagogical training that currently exist and arise as a result of 
digitalization. The author pays special attention to the question of the existing and emerging value attitude to pedagogical theory and 
practice, to pedagogical knowledge, activity, communication and thinking. Important importance is given not only to the formation 
of one's own point of view, but also to the ability to establish reasonable boundaries of value judgments and conclusions. Next, the 
author analyzes the changes caused by digitalization. He argues that it is currently important not to turn digital transformation into 
digital support for the reproduction of educational problems. 

Keywords: pedagogical training, digitalization, problems of education. 
 
Введение. В предыдущих статьях мы неоднократно обращались к логическим и системным проблемам педагогической 

подготовки в частности, и педагогического образования в целом [1; 2]. Обсуждение указанных проблем главным образом 
касалось процесса обучения. При этом и процесс воспитания будущих педагогов не должен выпадать из сферы внимания 
преподавателей при организации образовательного процесса. Обыденное представление о том, что профессорско-
преподавательский состав имеет дело с уже сформировавшимися взрослыми людьми, во многом верно. Как верно отчасти и 
то, что в студенческом возрасте нужно не столько воспитывать, сколько перевоспитывать. Однако, это касается не всего. 

Изложение основного материала статьи. Образование в своей сути предполагает встречу с новым, незнакомым, 
ранее неизвестным. А если этого нет, то не происходит и само образование. Процесс обучения обеспечивает освоение 
слушателями, студентами, аспирантами этого нового содержания, к которому относятся и знания, и способы мышления и 
способы деятельности. Не владея прежде данным содержанием, к моменту встречи с новым, человек еще не имеет 
окончательно сформированного эмоционально-ценностного отношения к данному содержанию. Его имеющиеся оценки, 
базирующееся на предыдущем опыте, как правило имеют предварительный характер. 

В момент встречи с новым содержанием особо важно значение приобретает то, какое отношение нему возникнет, 
какую ценность приобретет новая тема, новое педагогическое понятия, умозаключение, закономерность, методическая 
рекомендация. Может возникнуть вопрос: "Причем тут эмоции и отношение, если речь идет о научных понятиях, 
логических выводах, эффективных способах обучения и воспитания?". 

Эмоции и ценностное отношение не являются основанием для логических построений, однако оценочное отношение к 
таким построениям может напрямую влиять на действия человека, и даже зная логику, он иногда позволяет себе 
руководствоваться здравым или не очень здравым смыслом. Приведу пример, с которым доводилось сталкиваться 
неоднократно, когда кандидаты и доктора педагогических наук, заявляли студентам педагогических специальностей: 
"Педагогика – не наука!". 

И какая ценность педагогического знания в этой ситуации может возникнуть у студента? Возможно так и на самом 
деле считают отдельные педагоги? Но неужели они не в состоянии понять, что педагогика исследует образование, а если 
образование существует, то его можно изучать, в том числе и научно? Не получается ли так, что некоторые собственную 
научную некомпетентность приписывают сфере педагогического познания? 

Педагогическое образование обеспечивает подготовку к деятельности учителя в школе или преподавателя в вузе. А в 
основе любой, в том числе и педагогической, деятельности лежат ценности. Они являются «надстройкой над человеческой 
деятельностью, и тем реальным оцениванием, без которого невозможна последняя» [6, с. 971]. Ценности служат 
ориентиром для взаимодействия преподавателя и студентов, выступают основанием педагогического мышления и 
коммуникации между коллегами. 

Тем не менее, в профессиональное мышление и профессиональную коммуникацию педагогов проникают новомодные 
понятия и термины, что далеко не всегда оказывает позитивное влияние на развитие педагогической мысли, а нередко и 
отбрасывает назад. Так в повседневный оборот на самых различных уровнях общения вошли слова "формат", "контент" и 
многие другие. А педагоги спокойно используют их вместо устоявшихся терминов "форма" и "содержание". Достаточно 
сложно представить, чтобы такое позволил себе, например настоящий российский философ, утверждая "формат и контент – 
философские категории". При этом не следует забывать, что использование иностранных слов допустимо только, если в 
русском языке отсутствуют соответствующие аналоги. Получается, что педагоги, к сожалению, еще и нарушают Ст. 1. 
Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" [5]. 

Но не только влияние новомодных терминов, влияние традиций, устоявшихся норм заполнения документов приводит к 
тому, что педагог зная одно, нередко поступает иначе. К примеру, профессиональные педагоги хорошо понимают, что цель 
отражает желаемый результат, но при этом в собственных рабочих программах, вместо указания на результат, могут указать 
и на процесс, и предмет, и на характер совместной деятельности. Это же касается не только рабочих программ, но и 
документов самых разных уровней. 

Справедливости ради следует сказать, что данные проблемы свойственны не только образованию и педагогической 
науке. Иногда научное знание оказывается менее ценным, чем практическая необходимость. Достаточно вспомнить как в 
прошлом году Правительство РФ утвердило Постановление [4], согласно которому грибы, были отнесены к овощным 
культурам, хотя еще со школьной скамьи известно, что есть Царство животных, Царство растений, Царство грибов и 
Царство бактерий. 

Аналогичные примеры, связанные с работой учителей и преподавателей, можно было бы приводить и дальше. Однако 
и упомянутых достаточно, чтобы обратить внимание на вопрос о существующем и формируемом ценностном отношении к 
педагогической теории и практике, к педагогическому знанию, деятельности, коммуникации и мышлению, а значит и 
педагогической подготовке в целом. 

Конечно же не только ценности определяют поведение человека, направляют его действия, выступают 
принципиальными основаниями человеческих поступков. В системе отношений ценность – действие (поступок) важное 
значение приобретают рамки, границы допустимого. Рамки, которые будут определяться иными ценностями, ориентирами, 
ситуацией и отношениями, существующими в обществе. 

Отчасти справедливая критика авторитарности и гуманитарной догматичности "советской" педагогики с середины 80-х 
и на протяжении 90-х годов ХХ века запустила процессы гуманизации и гуманитаризации отечественного образования. И 
если идеи свободного образования и свободной школы не приобрели массового характера, то ценность самостоятельности в 
мышлении и деятельности образующихся получила широкое распространение. Значимость самостоятельной работы, 
получила закрепление в учебных планах подготовки студентов, ценность самостоятельной точки зрения по 
рассматриваемому вопросу вошла в коммуникативное пространство школьных уроков и университетских семинаров. 

Несомненно, это обогатило возможности современного образования, в котором педагогический процесс запускает не 
только понимание текста учителя в школе или преподавателя в вузе, но и процессы мышления, рефлексии, критики 
рассматриваемого содержания и общей дискуссии. И если в педагогическом процессе темы для мыслительной работы и 
коммуникации участников образовательного процесса задаются как правило педагогом, то при переносе этих 
сформированных умений и навыков за пределы педагогической ситуации возникают проблемы. 
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Сегодня существует немало обывателей, чувствующих себя экспертами при ответе на вопросы: "Как учить? Как 
лечить? Как страной руководить? Интернет открыто демонстрирует, как представители молодого, и не только молодого 
поколения обрушиваются с критикой самого разнообразного содержания, высказывают непрофессиональные суждения по 
серьезным вопросам. С оной стороны, мы имеем дело с ценностью самостоятельной точки зрения, с другой, наблюдаем не 
лучшие формы её воплощения в повседневной практике обмена мнениями так называемыми "диванными экспертами". 

В образовательной ситуации рамки дискуссии находились под пристальным вниманием, под контролем педагога. А 
если его нет рядом и функцию сохранения границ допустимого в дискуссии поддерживать некому, то высока вероятность 
того, что сформированные умения и навыки вырываются на "свободу" и ведут себя далеко не всегда адекватно. Означает ли 
это необходимость переоценки самостоятельности и ценности самостоятельной точки зрения и отказа от них? 

С нашей точки зрения, это было бы серьёзной ошибкой, т.к. с неизбежностью приводило бы к появлению усеченных 
способов организации образовательного процесса. На наш взгляд, в образовательном процессе, наряду с формированием 
собственной точки зрения, способов критического отношения к рассматриваемому содержанию, в деятельности 
образующегося должен появиться этап, устанавливающий для него разумные границы оценочных суждений и 
умозаключений. 

Если в начале формирования данных качеств человек не может высказать обоснованного суждения, учить его 
ограничивать высказывание будет преждевременно. Но как только человек научился формулировать и высказывать 
самостоятельную точку зрения, необходима проблематизация о границах допустимых суждений. По сути, речь идет о 
критике собственной позиции, но не критике как её разоформлении и разрушении, а о критике как установлении рамок - не 
только критика чужого содержания, но и критика собственной, иногда первой пришедшей на ум, точки зрения. Данная 
критика может позволить осуществить переход от просто самостоятельной точки зрения, к самостоятельной разумной точки 
зрения. 

В рамках педагогической подготовки несомненно необходимо учесть данное обстоятельство. Во-первых, в отношении 
самих будущих педагогов, уберегая их от необоснованных, но самостоятельных утверждений и умозаключений. Во-вторых, 
включая в методическую подготовку не только освоение способов поддержки самостоятельных высказываний, критику 
чужих точек зрения, но также и критическое отношение к собственному содержанию. 

Цифровая трансформация, обеспечивая современными цифровыми инструментами самые различные сферы 
деятельности, уже этим самим фактом оказывает на них влияние [4]. Использование технологий больших данных (Big Data), 
обработка этих данных посредством технологии искусственного интеллекта и др. открывает далеко идущие перспективы. 

С одной стороны, появляются новые возможности регламентации самых разнообразных процессов, осуществляемых 
людьми, с другой, открываются возможности перепоручения техническим устройствам, роботам, алгоритмам выполнение 
тех функций, которые ещё недавно могли выполнять только люди. Это не может не отразиться и на списке профессий 
будущего, это не может пройти стороной сферу образования, а значит это должно учитываться и при проектировании, и при 
осуществлении процесса педагогической подготовки. 

Вместе с компьютерной и иной техникой в сферу профессионального общения будет проникать и терминология, 
использованная как в производстве техники, так и необходимая при её эксплуатации. Руководствуясь ценностями 
сохранения и развития отечественной культуры, в ходе подготовки будущих педагогов необходимо содействовать 
формированию четкого отношения к возникающим группам понятий и терминов. Нельзя признать позитивным 
беспринципный отказ от устоявшихся слов в угоду новомодным иностранным терминам, имеющим аналоги в русском 
языке. Другое дело, если в сферу русского языка пополняют термины и понятия, не имеющие аналогов в русском языке, но 
необходимые и для профессиональной деятельности, и для профессионального мышления. 

Технологии больших данных и искусственного интеллекта позволят регистрировать и обрабатывать нюансы 
образовательного процесса, объем которых невозможно отдельному педагогу обработать "в уме". Это несет за собой и 
этические проблемы. С одной стороны, возникает соблазн наблюдения всех за всеми, в результате чего и приватность, и 
личная жизнь в какой-то момент становится достоянием общественности. Возникнет проблема нравственного 
самоопределения. С одной стороны, тотальный контроль за участниками образовательного процесса и их безопасность, с 
другой - свобода и право на личную жизнь. 

Уже сегодня мы сталкивались с тем, что фотография учителя из социальной сети могла стать причиной его ухода из 
школы, то, что будет когда усилится тотальность контроля, для которого уже изобретен соответствующий цифровой 
инструментарий. Многие родители поддерживают такое усиление контроля, мотивируя это прежде всего безопасностью 
ребенка. Но нельзя исключать и то обстоятельство, что цифровой контроль может распространиться и на отношения 
родителей и детей в семье, технически это также возможно. 

Готовность к публичной жизни, существенному ограничению приватности, способность организации не только 
профессиональной деятельности, но и личной жизни в условиях нарастающего контроля, становится одной из ключевых 
компетенций педагога в условиях цифровой трансформации сферы образования. Причем эта ситуация не очень-то и нова. 
Аудио записи учебных занятий в школах и вузах при помощи диктофонов делаются достаточно давно. Сегодня в 
профессиональной деятельности с согласия преподавателя ведутся видеозаписи лекций и семинаров. А при проведении 
занятий дистанционно, как школьник, так и студент, может сделать видеозапись и без разрешения. 

Другой немаловажный аспект педагогической подготовки состоит в том, что некоторые функции педагога заменят так 
называемые "умные" устройства. В методических рекомендациях Министерства просвещения Российской Федерации 
говорится, что посредством технологии искусственного интеллекта будет обеспечиваться "Симуляция поведения учителя, в 
перспективе – использование технологии для создания «обучающих компаньонов», которые будут учить человека на 
протяжении всей его жизни, определять изменения в уверенности и мотивации учащегося и в случае надобности помогать 
ему" [4, с. 15]. Формирование готовности к изменениям, обусловленных цифровизацией станет одной ключевых задач 
современной педагогической подготовки. 

Не только технологии больших данных и искусственного интеллекта принесет в образовательный процесс цифровая 
трансформация. Технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых коммуникаций и много других еще 
неизвестных инструментов появятся могут появиться в сфере образования в ближайшие годы. Важно подчеркнуть, что 
цифровая трансформация не только обеспечивает образовательный процесс новыми цифровыми инструментами. Цифровая 
трансформация вызывает системный эффект. Изменения затронут не только средства, они коснуться всех элементов 
педагогической системы: идей и принципов, лежащих в её основе, цели и содержания педагогической системы, её методов 
и форм, изменения не обойдут стороной и участников образовательного процесса. 

Выводы. Цифровая трансформация образования предполагает переход от текущего положения дел к новой ситуации, 
когда использование цифровых средств и технологий открывает новые возможности для современного образвоания. 
Воспитательные проблемы педагогической подготовки, примеры которых приведены в настоящей статье, возникли до 
проводимой и очень масштабной цифровизации. Сложившаяся ситуация не может не навести на мысль о том, что в 
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настоящее время важно не превратить цифровую транстформацию в цифровое обеспечение воспроизводства 
воспитательных проблем, в том числе и в подготовке будущих педагогов. 

Литература: 
1. Пономарев Р.Е. Логические проблемы в отечественном образовании // Проблемы современного педагогического 

образования. – 2017. – № 55(IX). – С. 151-163. 
2. Пономарев Р.Е. Логические и системные проблемы педагогической подготовки в контексте цифровизации 

образования // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – Т. 2, № 70. – С. 163-166. 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2020 г. № 1810. 
4. Распоряжение Министерства просвещения РФ "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в 

основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий" от 18 мая 2020 г. № 44. 
5. Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 № 53-ФЗ. 
6. Философия: Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. 
 
 

Педагогика 
УДК 378.2 
магистрант Портнягина Таисия Владимировна 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (г. Якутск); 
кандидат педагогических наук, доцент Ноговицына Надежда Михайловна 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (г. Якутск) 

 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация. В данной статье обоснована актуальность целенаправленной подготовки будущих педагогов к работе с 
подростками. Определены причины и факторы дезадаптации в подростковом возрасте, описаны формы проявления. 
Проведена параллель между адаптационным уровнем студентов и эффективностью их работы с подростками. Также в 
статье представлены результаты диагностического исследования уровня готовности студентов педагогического института к 
профилактической работе с дезадаптированными подростками, а также анализ результатов эмпирического исследования по 
частичной апробации программы факультативных занятий «Профилактическая работа с дезадаптированными 
подростками». 

Ключевые слова: дезадаптация, педагогическое образование, подготовка, профилактика, студент. 
Annotation. This article defines the psychological and pedagogical conditions for preparing students of a pedagogical university 

for preventive work with maladjusted adolescents. The urgency of purposeful preparation of students for work with "difficult" 
teenagers has been substantiated. The article presents the experience of educational organizations on the problem of adaptation of 
young teachers in professional activities. The results of diagnostics of the level of readiness of students of a pedagogical institute for 
preventive work with maladjusted adolescents, as well as an analysis of the results of empirical research on the stated topic are 
presented. The program of optional classes "Preventive work with maladjusted adolescents" is also presented. 

Keywords: maladjustment, teacher education, training, prevention, student. 
 
Введение. Ситуация в современной школе требует от молодых учителей таких качеств, которые позволяют 

оперировать теоретическими знаниями применительно к практической задаче, выдвигать нестандартные решения, 
использовать рациональные и эффективные педагогические методы и приемы, а также владеть инновационными формами 
работы в связи с цифровизацией системы общего образования. Стремительные изменения, происходящие в обществе в 
последнее время, негативно сказываются на социализации детей и подростков – растет количество дезадаптированных 
подростков. С такими подростками тяжело наладить контакт, проводить коррекционную работу в силу разных 
обстоятельств, особенно большие трудности испытывают молодые педагоги из-за недостатка практического опыта. 
Отметим, что роль адаптации в любой сфере жизнедеятельности человека нельзя переоценить, это особенно важно в период 
активного становления личности подростка. Проблемы в этот период приводят к личностным проблемам, выражающимся в 
социальной дезадаптации, которые при неблагополучных обстоятельствах могут привести к социальным девиациям. 
Причинность, протяженность во времени и обратимость являются основными характеристиками социальной дезадаптации, 
которые повышают эффективность своевременной профилактической работы. В основе профилактической работы всегда 
лежит подготовка необходимых кадров, обучение их специальным знаниям и формирование навыков работы с 
дезадаптированными или девиантными подростками. Анализ опроса студентов педагогического института и учебных 
планов по направлению «Психолого-педагогическое образование» показал, что общепедагогические знания многих 
выпускников не составляют единую систему функционирующую в реально-практической деятельности учителя. Многие 
молодые педагоги отметили, что на практике они теряются в ситуации общения с дезадаптированными подростками, 
многие заранее боятся таких ситуаций, поэтому не хотят идти работать в школу или принимают решение уволиться и искать 
более спокойное место. Следовательно, необходимо акцентировать внимание на практических занятиях во время обучения, 
более углубленную подготовку студентов к работе с дезадаптированными подростками. 

Изложение основного материала статьи. В своем исследовании мы опирались на труды Г. Спенсера, А. Ухтомского и 
др., изучавших теорию процесса адаптации. Вопросы социальной адаптации и реабилитации дезадаптированных детей и 
подростков исследовали такие отечественные и зарубежные исследователи, как Абдуллаева С.Г., Асланов Ш.С., и др. 
Большой вклад в выявление эффективных форм и методов педагогического воздействия на детей с проблемами в 
социализации внесли отечественные педагоги и психологи: Абишева Э.Д., Змановская Е.В., Решетникова Е.А. и др. 
Вопросы личностно-профессиональной подготовки студента к педагогической деятельности разрабатывали такие ученые, 
как Данилов Д.А., Корнилова А.Г., Молодцова Т.Д. 

С целью выявления уровня подготовки студентов-будущих педагогов к работе с подростками в условиях 
общеобразовательной организации была разработана и частично апробирована программа факультативного курса 
«Профилактическая работа с дезадаптированными подростками». 

Анализ научной литературы по теме исследования показал, что основной задачей профилактики социальной 
дезадаптации является включение подростка в систему общественно значимых отношений и получение ими позитивного 
социального опыта. Данная работа предполагает индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности, 
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улучшение условий воспитания в семье и школе, повышение авторитета обучающегося в среде сверстников и т.д. Для того, 
чтобы молодые педагоги были готовы к такой работе необходимо студентам предоставить возможность получения 
дополнительных знаний и практических навыков общения с дезадаптированными подростками, развивать у них 
уверенность в своих силах, совершенствовать коммуникативные навыки, повышать уровень самооценки. 

В рамках эмпирического исследования, которое осуществлялось в 2020-2021 учебном году на базе Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова» в г. Якутске, была проведена диагностика с помощью следующих методик: 

– анкета Т.Д. Молодцовой по выявлению профессиональной направленности студентов в процессе обучения; 
– психологический автопортрет студента; 
– тест «Работа с трудными подростками» и др. 
Всего в исследовании приняли участие 60 студентов 1-4-х курсов. 
 

Таблица 1 
 

Уровень знаний студентов в сфере работы с трудными подростками (контрольная группа) 
 

№ Курс Уровень знаний (%) 
1 1 23% 
2 2 34% 
3 3 41% 
4 4 52% 

 
Таблица 2 

 
Уровень знаний студентов в сфере работы с трудными подростками (экспериментальная группа) 

 
№ Курс Уровень знаний (%) 
1 1 25% 
2 2 37% 
3 3 41% 
4 4 56% 

 
Как мы можем убедиться из таблиц 1 и 2, опрос студентов по тесту «Работа с трудными подростками» показал, что 

доля студентов, знающих специфику работы с «трудными» подростками, растет от курса к курсу, что логично. Так, 
например: в экспериментальной группе на 1 курсе в контрольной группе только 25,76% студентов отметили, что имеют 
общее представление о работе с трудными подростками, а на 2 курсе количество возросло до 33,18%, на выпускном курсе 
уже 48,91% продемонстрировали знания по этому вопросу. В контрольной группе 27,20% первокурсников имеют общее 
представление о работе с трудными подростками, на 2 курсе - 35,01%, на 3 курсе – 41,37%, и 52,32% выпускников показали 
свои знания. 

Кроме того, мы определили уровень адаптированности студентов в своих академических группах, т.к. это является 
условием для успешной работы с подростками на практике или в будущей профессиональной деятельности. Результаты 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Уровень адаптированности студентов 

 
№ Уровень адаптированности Экспериментальная группа Контрольная группа 
1 адаптированные 55,83% 56,84% 
2 частично адаптированные 36,02% 37,02% 
3 дезадаптированные 8,15% 6,14% 

 
В ходе беседы выявлено, что по мнению студентов, им помогают адаптироваться в коллективе личностные качества 

(интеллектуальные способности, коммуникабельность, самостоятельность, широкий кругозор, терпимость), студенты 
указали на качества, мешающие адаптироваться в группе – это склонность к конфликтам, резкость в общении, неумение 
слушать, отсутствие собственного мнения, агрессивность. 

Исходя из результатов диагностического исследования и с целью систематизации знаний студентов о социальной 
адаптации и особенностях дезадаптации детей и подростков, а также изучение инновационных форм и методов социально-
педагогической профилактики социальной дезадаптации подростков в общеобразовательной организации была разработана 
программа факультативного курса «Профилактическая работа с дезадаптированными подростками» для бакалавров, 
обучающихся по направлению 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование. 

В рамках факультатива предполагалось дать студентам комплексное представление об основных понятиях (адаптация, 
дезадаптация), определить последствия социальной дезадаптации, выражающиеся в девиациях; помочь студентам составить 
психолого-педагогическую характеристику дезадаптированных детей и подростков; рассмотреть виды психолого-
педагогической помощи при возникновении дезадаптации у детей и подростков; освоить методы работы с подростком и его 
близким окружением. 

После прохождения данного курса студент педагогического вуза сможет выявлять дезадаптированных подростков в 
общеобразовательном учреждении, применять диагностические методики для выявления дезадаптированного поведения и 
интерпретировать их; будет знать о психолого-педагогических особенностях «трудных» детей и подростков и оказывать 
помощь детям и подросткам оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Выводы. Программа факультатива была частично апробирована в онлайн формате среди студентов 1-4-х курсов в 
течение трех месяцев (октябрь-декабрь 2020г.). Всего проходили факультативный курс 60 студентов, которые записались по 
желанию. Студенты разделились на две группы по 15 человек: 1 группа – 1-2 курсы, 2 группа – 3-4 курсы. 
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Занятия проводились с использованием различных форм и методов взаимодействия: тесты; деловые игры; лекция-
диалог; индивидуальные и групповые консультации; просмотр видеороликов с последующим обсуждением; дебаты; 
контрольные работы; ситуационные задачи; просмотр презентационного материала с дальнейшим обсуждением; 
самостоятельные работы; выступления; рефлексия. 

Контрольная диагностика показала положительную динамику. Так количество адаптированных студентов в 
экспериментальной группе выросло на 2,56% (58,39%), а число дезадаптированных студентов снизилось на 1,76% и 
составило 6,39%. 

Наибольший интерес представляют результаты опроса (тест «Работа с трудными подростками»). В целом показатели на 
1 курсе выросли на 12,87% и составили 38,63%, студенты 2 курса тоже имеют средние показатели – 38,83%, мы видим, что 
процент знаний увеличился на 5,65%. Студенты 3 курса сдали тест на – 48,37%, показатели выросли на 9,01%. Студенты 4 
курса показали свои знания на 56,92%, показатели выросли на 8,01%. 

После обучения студентов педагогического вуза на факультативном курсе «Профилактическая работа с 
дезадаптированными подростками» в результате повторного тестирования мы видим положительную динамику, что 
подтверждает эффективность разработанной нами программы факультативного курса «Профилактическая работа с 
дезадаптированными подростками». После корректировки, доработки и утверждения программы данный курс будет 
проводиться при наборе слушателей в 2021-2022 уч. г. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития корпоративной компетенции у студентов технического вуза 
средствами иноязычной деятельности. Устанавливается важность данной компетенции для будущей профессиональной 
деятельности выпускника вуза. Определяется значимость работы по развитию корпоративной компетенции у студентов, 
которую целесообразно проводить преподавателю иностранного языка в Нижегородском государственном техническом 
университете имени Р.Е. Алексеева. В статье объясняется значимость данной работы, приводится описание необходимых и 
эффективных видов деятельности, направленных на развитие корпоративной компетенции у студентов. В статье 
определяется взаимосвязь развития «мягких навыков» и корпоративной компетенции, приводятся доводы в пользу 
целостного обучения, учитывающего междисциплинарные связи, следовательно, обеспечивающего эффективное развитие 
личностных компетенций студентов в процессе получения технического образования. 

Ключевые слова: студент, развитие, корпоративная компетенция, профессиональная деятельность, «мягкие навыки», 
иноязычная деятельность, технический вуз. 

Annоtation. The article deals with the development of corporate competence among students of a technical university by means 
of foreign language activities. The importance of this competence for the future professional activity of a university graduate is 
established. The significance of the work on the development of corporate competence among students is determined, which is 
advisable to be carried out by a foreign language teacher at Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev. 
The article explains the significance of this work, describes the necessary and effective activities aimed at developing corporate 
competence among students. The article defines the relationship between the development of “soft skills” and corporate competence, 
provides arguments in favor of holistic learning, taking into account interdisciplinary connections, therefore, ensuring the effective 
development of students’ personal competencies in the process of obtaining technical education. 

Keywords: student, development, corporate competence, professional activity, “soft skills”, foreign language activity, technical 
university. 

 
Введение. Современные условия жизни, характеризующиеся непрерывным изменением, новыми обстоятельствами, 

возникающими задачами и трудностями, побуждают научные сообщества особенно внимательно следить за развитием 
экономики и разнообразных технических сфер в стране. Педагогическому сообществу высших учебных заведений 
приходится также применять особые средства и методы актуальной профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Несомненно, что владение корпоративной компетенцией признается значимой составляющей профессиональной 
компетентности специалиста ведущими компаниями и работодателями. О данной компетенции и необходимости, 
актуальности ее развития у студентов именно во время профессиональной подготовки студентов в вузе заявляют многие 
авторы [4; 3]. 
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Следует отметить, что студенты осознают необходимость будущей коммуникации в профессиональной сфере и 
стремятся к улучшению навыков и умений в данной области. Развитию данных умений способствует целенаправленная 
совместная работа педагогов и студентов, а также нацеленность человека на самообразование, повышение общей культуры, 
совершенствование умений построения личностных взаимоотношений, в т.ч. корпоративных. Данная совокупность видов 
деятельности, их реализация будут способствовать достижению успеха человеком в профессиональной области [5]. 

Развитие корпоративной компетенции у студентов имеет большое значение для профессиональной самореализации в 
ближайшем будущем, для карьерного продвижения, для быстрой и комфортной адаптации к новым условиям и людям во 
многих планах: в интеллектуальном (чтобы понимать и успешно выполнять профессиональные обязанности), в 
психологическом, в эмоциональном, в коммуникативном [1]. 

Целью данной статьи является изучение вопроса развития корпоративной компетенции у студентов, получающих 
высшее техническое образование, в процессе которого студенты осваивают умения и навыки иноязычной коммуникации в 
сфере профессионального общения. 

Изложение основного материала статьи. Несомненно, что именно коммуникативные умения и навыки обеспечивают 
успех во многих планах, поскольку навыки межличностного общения будут позволять начинающему специалисту, новому 
сотруднику построить конструктивное взаимодействие с другими сотрудниками, с коллегами, с руководителями. 
Эмоциональные и психологические барьеры обусловлены, прежде всего, именно проблемами коммуникации. Личностные 
проблемы (к примеру, застенчивость, излишняя тревожность, заниженная самооценка), различные страхи (страх публичных 
выступлений, страх проявления какой-либо вербальной и/или невербальной активности), неспособность заявить о своем 
видении определенного вопроса, высказать свое мнение препятствуют свободному осуществлению коммуникации, 
особенно, проявлению корпоративной компетенции. Владение специалистом корпоративной компетенцией предполагает 
понимание и принятие ценностей, культуры, целей, принципов предприятия, уважение сотрудников, проявление свободы 
самовыражения в общении с людьми в сфере профессиональной деятельности, умение работать в команде, участвовать в 
дискуссиях. Умение работать в команде представляет собой важное и сложное, многоаспектное умение, которое включает в 
себя целый комплекс умений: умение ясно и логично высказывать и аргументировать свою позицию, умение понимать свои 
эмоции и эмоции других людей, владеть стратегиями регулирования собственных эмоций, владеть способами рефлексии, 
позволяющими мыслить позитивно, ровно, сохранять положительный эмоциональный фон, положительную самооценку. 
Соответственно, в случае несправедливого отношения со стороны коллег, различных высказываний, стрессовых ситуаций 
человек должен владеть техниками, которые позволяют успокоиться и не формировать о самом себе негативных 
представлений, проявляя здравый смысл и благоразумие, чтобы адекватно оценивать ситуации и отрицательные или 
критические замечания других людей. Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности», которую 
изучают студенты технического вуза, располагает большим потенциалом видов и форм деятельности для развития 
иноязычных речевых умений, а также личностного развития студентов, развития компетенций, в т.ч. корпоративной. Таким 
образом, чтобы студентам овладеть корпоративной компетенцией, преподаватель иностранного языка должен заранее 
продумать, спланировать, спроектировать содержание и средства развития данной компетенции у студентов. Студенты 
обычно заинтересованы в таком развитии, поскольку подобная подготовка будет способствовать формированию чувства 
уверенности в своих силах, знаниях, умениях достигать успех в карьере. Корпоративная компетенция тесно связана с 
навыками межличностных взаимоотношений, которые часто называют «мягкими навыками», используя перевод 
эквивалентного английского понятия “soft skills”. «Мягкие навыки» имеют определенные «скрытые» компоненты, которые 
часто неверно интерпретируются и цитируются. «Мягкие навыки», необходимые для работы в каждой конкретной 
компании, могут иметь конкретный, свойственный только данной компании набор ценностей, культурных понятий, 
целевых положений, деятельностных представлений, которые составляют индивидуальность, специфичность и 
уникальность организации. 

Специалист, обладающий высоким уровнем знаний технических наук, может столкнуться с невозможностью их 
продемонстрировать по причине отсутствия хорошего уровня развития «мягких навыков». Следовательно, чтобы достигать 
успех в профессиональной области необходимо сочетание знаний, умений и навыков в технической области и «мягких 
навыков» [6]. 

Остановимся подробнее на определении различных аспектов «мягких навыков». Можно с уверенностью утверждать, 
что основой для развития корпоративной компетенции и навыков межличностного общения являются «мягкие навыки». Это 
утверждение основывается на том, что «мягкие навыки» характеризуются эмоциональностью и деликатностью, чертами, 
которые должны быть присущи личности. «Мягкие навыки» представляют собой совокупность, единство вербальных и 
невербальных личностных умений человека, которые требуют уместного и умелого применения в зависимости от ситуации, 
от окружающих людей, что означает «тонкое» понимание психологической природы и индивидуальных особенностей 
человека. «Мягкие навыки» включают в себя умения человека проявлять в нужной мере эмоциональность, такт, ценностное 
восприятие направленности компании и деятельности коллег, понимать и составлять осмысленные, значимые для 
конкретного контекста определенной ситуации высказывания, аргументы, идеи, сопровождая свою речь адекватным и 
соответствующим ситуации поведением, манерами, убеждениями, а также проявляя себя как активного участника 
разговора. Активный участник должен владеть способностями и мотивацией активно и внимательно слушать высказывания 
других участников дискуссии, реагировать на данные высказывания, осуществляя анализ, сравнение и оценивание 
содержания речи коллег. 

Таким образом, следует повторно подчеркнуть факт того, что человек должен владеть разнообразным и широким 
набором личностных черт, качеств, знаний, умений, опыта, которые соединяясь в органическом единстве, развиваясь, 
обогащаясь, позволяют человеку производить благоприятное и уникальное социальное впечатление, быть и чувствовать 
себя полноправным членом социального мира компании, в которой он осуществляет свою профессиональную деятельность. 
Сочетание всех личностных черт, серьезность, вдумчивость, сосредоточенность на деле, внутренняя дисциплина играют 
большую роль в овладении корпоративной компетенцией [2]. Владение грамотной речью, умением ясно и понятно 
изъяснять свои мысли, четкая дикция, оптимальный темп и скорость речи – все это имеет особое значение для специалиста 
высокого уровня. Поэтому любой человек, который готовится проходить собеседование при приеме на работу, должен 
предварительно подготовиться к данному собеседованию не только в плане соответствия уровня профессиональных знаний 
желаемой должности, но и в плане успешной демонстрации корпоративной компетенции и навыков межличностного 
общения. Заинтересованность деятельностью компании, событиями, достижениями, планами, мероприятиями компании, 
изучение международных связей, которые осуществляет компания, знание особенностей и характеристик деятельности 
компании, несомненно, будут способствовать формированию положительного впечатления о претенденте на должность у 
работодателя или специалиста, который уполномочен проводить собеседование. Таким образом, подготовка к 
собеседованию может включать в себя изучение базовой информации о компании, а также некоторых значимых деталей. 
Зачастую при наличии такой возможности, следует заранее посетить компанию, в которой специалист собирается 
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проходить собеседование, не только для проявления серьезного интереса к должности, но и для собственной эмоциональной 
стабильности и психологической уверенности во время собеседования, чтобы избежать чувства растерянности и чрезмерной 
тревожности, которые могут быть вызваны новой обстановкой или неизвестными обстоятельствами. 

«Мягкие навыки», которыми обладает каждый индивид, способны выражать достоинства личности сразу во многих 
аспектах, демонстрируя быстроту реакций человека, сообразительность, эмпатию, такт, умение решать проблемные 
ситуации, урегулировать конфликты, проявлять стрессоустойчивость, самообладание, гибкость мышления, собственное 
достоинство и самоуважение, и в то же время проявлять доброжелательность, внимание, участие, простоту в общении, 
душевное расположение. Позитивный настрой, легкий нрав являются природными предпосылками к успешному развитию 
«мягких навыков». Соответственно, совокупность душевных, психических свойств, а также нравственные ценности, 
человеколюбие – это качества и природные особенности человека, которые будут являться хорошей основой для 
естественного развития корпоративной компетенции, которая, как мы уже определили, является своеобразным 
«ответвлением» межличностных навыков человека. Межличностные навыки отражают также манеры, культурные нормы, 
умения соблюдать этикет, модели поведения, которые характеризуют человека, создают его неповторимый социальный 
образ, особенно в корпоративной области, в сфере профессионального общения. Человек, занимая определенную должность 
и начиная профессиональную деятельность на каком-либо предприятии, должен понимать, что он становится субъектом 
нового социального (корпоративного) круга. Это означает, что его новые коллеги наблюдают за ним, общаются с ним, 
делают выводы о его личностных характеристиках, профессионализме, о его отношении к профессии, своим обязанностям, 
к новому коллективу и компании, выводы о его компетенциях. Следовательно, все окружающие люди, взаимодействующие 
с ним, создают собственное впечатление о данной личности, которое наряду с общим мнением составляет его образ и 
отношение к нему в компании. Поэтому педагогу так важно использовать процесс обучения и социальный круг группы 
студентов как образ будущего рабочего микроклимата, чтобы оказать студентам помощь в поиске своего оптимального 
поведения и проявления корпоративной компетенции, основанной на межличностных навыках взаимодействия с людьми в 
профессиональной области. Преподаватель должен планировать и реализовывать такие формы и виды деятельности, 
которые будут способствовать овладению студентами навыками конструктивного общения, умениями управления 
эмоциями, овладению умениями работы в команде. Эти умения являются следствием глубокого понимания своих 
личностных проблем, которые требуют коррекции или развития, а также понимания личностных особенностей собеседника, 
что будет позволять определять темперамент другого человека, с которым, к примеру, необходимо проводить переговоры. 
Поэтому со студентами необходимо проводить беседы, направленные на изучение и осознание таких знаний, которые, 
студенты, возможно не владеют. Подобные беседы должны иметь непринужденный спонтанный характер, моделировать 
реальные условия коммуникации, в процессе которой студенты сами на собственном практическом опыте (с поддержкой и 
разъяснениями педагога) понимают сущность ведения переговоров или взаимодействия с представителями иностранных 
предприятий, или обсуждения основных вопросов выпуска новой продукции. Таким образом, наиболее естественными для 
таких бесед могут являться специально созданные условия иноязычной деятельности, максимально реалистичной и 
приближенной к будущей профессиональной деятельности студентов. Данные условия будут позволять студентам 
проявлять себя в разных социальных ролях, осознавать свои проблемы, нуждающиеся в дополнительном развитии. Такая 
работа будет способствовать развитию личностных качеств и компетенций студентов, в индивидуальном порядке позволяя 
педагогу сосредоточить усилия на построении общей деятельности, в которой каждый студент будет эффективно решать 
индивидуальные несовершенства или устранять определенные неумения. Следует отметить, что специально подобранная 
для каждого студента деятельность, коллективная форма взаимодействия, а также тот факт, что студенты в течение 
продолжительного времени общаются друг с другом, являются факторами, позволяющими избежать психологических 
барьеров в процессе осуществления командной деятельности, следовательно, можно достигать положительных результатов 
личностного развития, личностных новообразований. Данная работа также будет побуждать студентов предварительно 
продумывать свой внешний и внутренний образ, включая речь, невербальные средства общения, улучшать и 
корректировать отдельные черты личности, развивать определенные умения, совершенствовать образ мыслей, стремиться к 
внутреннему стабильному психологическому состоянию, заниматься познавательной деятельностью, которая является 
неотъемлемой частью жизни образованного человека, чтобы производить достойное впечатление на работодателя. 
Корпоративность требует от человека умения адаптироваться к новым людям, условиям деятельности, обязанностям. 
Корпоративность предполагает преданность корпорации, учет корпоративных принципов в любой деятельности, а также в 
процессе коммуникации. «Мягкие навыки» позволяют человеку эффективно осваивать корпоративную компетенцию, 
развитие «мягких навыков» способствует сплочению коллектива, следовательно, укреплению командного духа, 
стимулированию командного импульса, побуждающего каждого члена корпорации проявлять активность. 

Выводы. Таким образом, можно с уверенностью утверждать о целесообразности развития корпоративной компетенции 
у студентов средствами иноязычной деятельности на протяжении всего (целостного) обучения в техническом вузе. 
Постепенное усложнение учебной программы, появление новых видов деятельности, которые связаны с непосредственным 
усвоением знаний и практических умений по техническим специальностям, должно находиться во взаимосвязи с изучением 
студентами иностранного языка в техническом вузе, а также должно находить отражение в преподавании иностранного 
языка, нацеленного на обеспечение не только иноязычного обучения студентов, но и их разностороннего развития. Особые 
условия должны создаваться для студентов в рамках их профессиональной подготовки, что подразумевает грамотное 
введение видов иноязычной деятельности педагога и студентов, направленных на раскрытие потенциала личности каждого 
студента в русле формирования и развития у студента понимания сущности и ценности корпоративной компетенции, 
готовности к проявлению и совершенствованию корпоративной компетенции, развитие которой взаимосвязано с развитием 
«мягких навыков» личности. 

Литература: 
1. Зотов А.В. Формирование корпоративной компетентности студентов технического вуза в условиях 

профессиональной подготовки // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 3. – URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=28823 (дата обращения: 23.09.2021). 

2. Локтаева Н.Н. Понятие «Мягкие навыки» как педагогическая категория: сущность и содержание // Инновационные 
проекты и программы в образовании. – 2019. – №4 (64). – С. 28-34. 

3. Маршалова Е.С., Рыжова Н.И. Тенденции профессиональной подготовки специалиста в области корпоративных 
маркетинговых коммуникаций с учетом конъюнктуры рынка труда и взаимодействия с работодателями // Преподаватель 
ХХI век. – 2019. – №2-1. – С. 34-46. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-professionalnoy-podgotovki-spetsialista-v-
oblasti-korporativnyh-marketingovyh-kommunikatsiy-s-uchetom-konyunktury-rynka (дата обращения: 01.10.2021). 

4. Рыскулова М.Н. Корпоративные компетенции студентов вуза // Высшее образование сегодня. – 2016. – №1. –                 
С. 34-37. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-kompetentsii-studentov-vuza (дата обращения: 15.09.2021). 



 293

5. Соловов А.А. Подготовка бакалавров: проблема востребованности выпускников на рынке труда // Вестник 
Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2016. – №3.1. – С. 58-64. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-bakalavrov-problema-vostrebovannosti-vypusknikov-na-rynke-truda (дата обращения: 
03.10.2021). 

6. Сорокопуд Ю.В., Амчиславская Е.Ю., Ярославцева А.В. SOFT SKILLS («мягкие навыки») и их роль в подготовке 
современных специалистов // МНКО. – 2021. – №1 (86). – С. 194-196. 

 
 

Педагогика 
УДК 378.1 
кандидат педагогических наук, доцент Поскребышева Татьяна Александровна 
Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород) 

 
ИНОЯЗЫЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЙ УСПЕШНОГО 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения иноязычной деятельности с целью развития у студентов 
технического вуза умений успешного корпоративного взаимодействия. В статье определяется важность целостной 
профессиональной подготовки специалиста, которая включает в себя обязательное развитие и совершенствование умений 
корпоративного взаимодействия. В статье описывается важность профессиональной и личностной подготовки будущего 
выпускника к деловой коммуникации, которая может происходить в разных сферах, аспектах, с людьми различных 
должностей, темпераментов и личностных характеристик. Корпоративное взаимодействие основывается на умении 
человеком управлять своими эмоциями, определять и понимать эмоциональное состояние собеседника, уметь 
взаимодействовать с ним, учитывая особенности личности собеседника, а также условия ситуации коммуникации. В статье 
сделан вывод о роли уровня развития «мягких навыков» индивидуума в построении процесса коммуникации. Особую 
значимость «мягкие навыки» имеют для успешного участия человека в корпоративном взаимодействии с коллегами. 
Успешное и продуктивное корпоративное взаимодействие невозможно без умений человека работать в команде, 
чувствовать уверенность в своих мнениях и идеях, составлять логичные высказывания, выстраивать понятную 
аргументацию. 

Ключевые слова: иноязычная деятельность, студент, развитие, корпоративное взаимодействие, профессиональная 
деятельность, «мягкие навыки», технический вуз. 

Annоtation. The article deals with the issue of using foreign language activity in order to develop the skills of successful 
corporate interaction among students of a technical university. The article defines the importance of holistic professional teaching of 
a specialist, which includes the mandatory development and improvement of corporate interaction skills. The article describes the 
importance of professional and personal preparation of a future graduate for business communication, which can occur in different 
spheres, aspects, with people of different positions, temperaments and personal characteristics. Corporate interaction is based on the 
ability of a person to manage his emotions, to determine and understand the emotional state of the interlocutor, to be able to interact 
with him, taking into account the characteristics of the interlocutor’s personality, as well as the conditions of the communication 
situation. The article concludes about the role of the level of development of “soft skills” of an individual in the construction of the 
communication process. “Soft skills” are of particular importance for the successful participation of a person in corporate interaction 
with colleagues. Successful and productive corporate interaction is impossible without a person’s ability to work in a team, feel 
confident in opinions and ideas, make logical statements and build understandable arguments. 

Keywords: foreign language activity, student, development, corporate interaction, professional activity, “soft skills”, technical 
university. 

 
Введение. Процесс профессиональной подготовки студентов в вузе осуществляется в неразрывной взаимосвязи с 

формированием и развитием у студентов навыков межличностного общения, а также корпоративной компетенции. Данная 
работа представляет собой важнейшую часть профессионального образования, поскольку будущий специалист должен 
чувствовать себя уверенно в аспекте общения с потенциальными работодателями и в отношении выбора компании, в 
которой он начинает карьеру [3]. Это означает, что будущий выпускник во время обучения в университете не только 
должен овладеть глубокими профессиональными знаниями по специальности, но также умениями и готовностью к 
уверенному и продуктивному профессиональному общению, которое может происходить в разных условиях, видах, 
формах, с людьми разных должностей, национальностей, темпераментов [2]. 

Данные умения и готовность проявляются как в интеллектуальном, так и в психологическом планах, основываются на 
так называемых «мягких навыках» личности – навыках, характеризующих целостность человека. «Мягкие навыки» могут 
включать в себя широкое разнообразие личностных черт, формируются и развиваются на протяжении всей жизни человека. 
Особую важность «мягкие навыки» приобретают во время профессионального становления человека. Если ранее человек 
испытывал сложности общения, проявления собственных интересов, склонностей, проектирования конструктивного образа 
мышления, и ему не удалость преодолеть или скорректировать их, то в начале карьеры он может столкнуться с еще 
большими трудностями. Поскольку начало карьеры сопряжено с необходимостью проведения успешной самопрезентации, 
естественной коммуникации, представления своих умений, выражения культурных ценностей и установок, проявления 
личностных компетенций, а также с умениями быстро знакомиться с большим количеством новых людей, человеку важно 
иметь веру в свои силы, чтобы предлагать свои идеи, обучаться новому в своей профессии, добиваться карьерного роста. 
Таким образом, именно «мягкие навыки» представляют собой неотъемлемую часть становления человека как 
профессионала, «мягкие навыки» являют собой основу, базу для проявления человеком гибкости мышления, 
коммуникативности, умения делать правильные и позитивные выводы и заключения, осуществлять личностный и 
профессиональный рост в нераздельной совокупности и взаимообусловленности. 

Целью данной статьи является изучение вопроса применения иноязычной деятельности с целью осуществления 
плодотворного влияния на постепенное и планомерное совершенствование умений корпоративного взаимодействия у 
студентов технического вуза. Данное развитие взаимосвязано с развитием «мягких навыков», что имеет чрезвычайно 
важное значение в аспекте успешного построения молодым специалистом будущей карьеры. 

Изложение основного материала статьи. «Мягкие навыки» включают в себя природную составляющую – 
свойственные натуре, природе человека образ мыслей, жизни и коммуникации (улыбчивость, дружеский настрой, умения 
естественного и непринужденного общения, обаяния, смелость в установлении контактов с новыми людьми), и социальную 
составляющую – те навыки межличностного общения, которые более молчаливый, склонный к интроверсии человек 
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приобретает, прилагая для этого осознанные усилия, направленные на развитие коммуникативных навыков. Развитие 
коммуникативных навыков основано на приобретении человеком соответствующих знаний, осознанном изучении данного 
вопроса [1]. 

Такому индивиду сложно понять, к примеру, сущность корпоративной компетенции в связи с его психологической 
организацией, темпераментом. Но субъект может работать над внутренним пониманием сути и особенностей «мягких 
навыков», чтобы достигать (при условии внутренней мотивации) значительного улучшения уровня развития собственных 
навыков межличностного общения. Соответственно, можно сделать вывод, что корпоративная компетенция в большей или 
меньшей степени развита у каждой личности, находится во взаимозависимости с «мягкими навыками» человека. В 
соответствии с уровнем развития «мягких навыков» человек либо испытывает сложности в понимании, каким образом 
следует проявлять корпоративную компетенцию, в связи с недостаточными знаниями и отсутствием осознания стремления 
научиться корпоративному взаимодействию. Либо быстро, гибко, гармонично «вливается» в коллектив, не чувствуя 
выраженного дискомфорта, вызывает симпатию у новых коллег, располагает к себе, к нему обращаются с просьбами, 
следовательно, постепенно он вызывает доверие, одобрение, похвалу. Такое взаимодействие между коллегами, несомненно, 
будет укреплять и развивать командную сплоченность, способность и желание людей при необходимости быстро собраться 
и начать работать. 

Овладение корпоративной компетенцией может происходить как сопутствующий процесс, сопровождающий 
коммуникацию между людьми, близко контактирующими и постоянно взаимодействующими, разделяющими проблемы, 
решающими задачи, людьми, которые в результате длительного общения, сотрудничества, совместной работы, совместных 
решений сложных задач, проблемных, конфликтных, стрессовых ситуаций становятся близкими по духу друг для друга на 
основе доверия и уважения друг к другу, в связи с теми профессиональными ситуациями, которые эти люди вместе решали, 
в связи с теми практическими разработками, над которыми работали или работают, внедрениями, которые внедряют, 
апробируют, оценивают. В таком случае корпоративная компетенция «перенимается», усваивается как результат взаимной 
деятельности, в которой участвуют люди, а также как следствие хорошего и трудного времени, успехов и неудач. Именно в 
процессе сотрудничества, каждодневного взаимодействия с коллегами, в ходе совместного выполнения профессиональной 
деятельности люди приобретают командный дух, узнают личностные особенности друг друга, устанавливают на основе 
совместной взаимной деятельности личные взаимоотношения, помогают и поддерживают друг друга, учатся 
плодотворному распределению обязанностей в зависимости от способностей, личностной направленности, приверженности 
какому-либо виду активности, практического опыта, знаний, умений. Соответственно, уже на данной стадии, на стадии 
знакомства, обсуждения, распределения, делегирования работы происходит все более глубокое узнавание личностных 
характеристик и профессиональных умений, целеустремленности каждого человека, способности и мотивации к творческой 
деятельности, к проектированию и осуществлению разработок, инноваций, усовершенствованию определенных уже 
существующих продуктов и внедрению новых. Корпоративный дух, выражающийся в сплоченности и взаимном 
доброжелательном взаимоотношении между сотрудниками, участии и внимании к мнениям друг друга, способствует 
благоприятному психологическому климату, являющимся решающим фактором коллективного обсуждения важных 
вопросов, при котором люди мотивируют друг друга к порождению идей, к обмену мнениями, к поиску важных решений и 
способов выполнения задач. Когда люди чувствуют свою значимость, социальную нужность и ценность, они направляют 
энергию творческого и эмоционального потенциала на исследования и непрерывный мыслительный процесс изучения, 
организации, модернизации, реализации определенных процессов и технологий. Вместе с тем важную роль играют 
корпоративные нормы, правила, ценности, приоритеты компании. Соблюдение данных правил, корпоративного поведения, 
учитывающего особенности деятельности компании, интересы и характеристики других сотрудников, будет позволять 
достигать корпоративного единства во взаимодействии всех сотрудников, будет побуждать каждого специалиста к 
достижению всеобщих целей [4]. 

Особое значение для целостной корпоративной слаженности и единства компании и сотрудников имеет тщательное 
выполнение всеми сотрудниками своих обязанностей (что зачастую является определенным значимым звеном в целостном 
процессе производства, что означает ответственность каждого сотрудника, занимающегося обеспечением работы 
конкретной стадии производства). 

«Мягкие навыки» имеют большое значение в случае необходимости проведения или участия в переговорах. В 
переговорах проявляется комбинированное владение и применение «мягких навыков», которые обуславливают выбор 
способов ведения переговоров. Любые переговоры предполагают установление эмоциональных связей между 
собеседниками в рамках корпоративных норм (организационных, этикетных, норм взаимодействия людей разных 
должностей, статусов). Соблюдение данных норм, которые заранее разрабатывает компания, должно обеспечивать 
эффективность и результативность коммуникации, достижение целей переговоров. Успешность переговоров зависит от 
каждого участника данного мероприятия. Представители компании, отобранные для участия и проведения переговоров, 
должны продемонстрировать себя в отведенной роли, последовательно представляя компанию в своем лице и профессии, 
чтобы создать целостный образ компании, ее достижений, перспектив, показать компанию как выгодного и прибыльного 
партнера, отвечающего современным международным требованиям и стандартам, существующим в данной отрасли. Таким 
образом, целостность презентации компании побуждает другую сторону переговоров принимать положительные решения 
относительно дальнейшего сотрудничества. Соответственно, сотрудники должны уметь создавать о себе впечатление как о 
творческих, честных, работоспособных, организованных, компетентных специалистах, которые владеют умениями 
проектирования, планирования и реализации деятельности и различных процессов, а также умениями ведения грамотно 
построенных и структурированных переговоров. 

Только человек, проявляющий не просто заинтересованность в процессе переговоров, а истинный энтузиазм, мощное 
стремление к победе, прикладывающий интенсивные усилия, проявляющий высокую степень воодушевления, способен 
привлекать новых клиентов и заключать выгодные сделки. В таком случае каждая новая сделка, соглашение, победа 
приносит человеку не только бесценный опыт подобного взаимодействия и профессионального применения знаний и 
«мягких навыков» в их совокупности и взаимосогласованности, но и чувство собственного успеха, результативности своих 
тактик, стратегий коммуникации и профессиональной самопрезентации, положительные эмоции, радость достижения, а 
также карьерное продвижение. 

«Мягкие навыки», представляя собой сложное и многогранное явление, включают в себя такие компоненты, как 
здравый смысл, отношение, общение, этикет. Здравый смысл предполагает здравомыслие, благоразумие, адекватное 
восприятие окружающего мира, событий, изначальное доброжелательное отношение к людям, наличие определенных 
философских мировоззрений, позволяющих субъекту формировать ценностное отношение к жизни, нравственные 
установки, образ мыслей и стратегии коммуникации, позволяющие субъекту сохранять психологическое стабильное 
состояние, ровный эмоциональный фон, стратегии, позволяющие справляться со стрессовыми ситуациями. Вторая 
составляющая, отношение, предполагает формирование и наличие у человека положительного и мотивированного 
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отношения к выполняемой работе, без которого невозможно добросовестное выполнение обязанностей, стремление 
выполнять работу качественно, на высоком уровне профессионализма [6]. 

В свою очередь, неотъемлемой частью «отношения» является желание, потребность, направленность человека, 
настрой, эмоциональная расположенность к полноценному взаимодействию (коммуникации) с коллегами в различных 
аспектах, связанных с профессиональной деятельностью. Компонент «общение» подразумевает способность индивида 
доносить информацию, изложенную в устной или письменной формах, до собеседника, собеседников, аудитории, 
слушателей, коллег таким образом, при котором цель, содержание и смысл информации выступающего воспринимаются и 
интерпретируются слушателями точно так, как он предполагает. 

Следовательно, при таких условиях (соответствия между сообщением информации одной стороной и пониманием 
информации другой стороной в процессе общения) люди могут достигать цели коммуникации, включающие необходимость 
принятия каких-либо действий. Соответственно, следующий компонент «этикет» означает поведение сотрудников 
определенной компании, которое осуществляется на основе установленных в данной компании норм, правил, установок, 
требований к поведению сотрудников, а также к взаимодействию сотрудников между собой, к взаимодействию сотрудников 
и клиентов. 

Иноязычная деятельность предполагает возможность выбора преподавателем тех видов и форм работы, которые будут 
наилучшим образом развивать необходимые навыки и умения. Несомненно, что для достижения цели эффективного 
развития у студентов умений корпоративного взаимодействия преподаватель моделирует условия и ситуации, участие в 
которых позволяет студентам наиболее продуктивно применять и совершенствовать данные умения. Следует отметить, что 
занятия иноязычной деятельностью по своей сути предполагают общение студентов друг с другом, выражение идей и 
мыслей по различным темам, а также чувств, мнений и эмоций. Иноязычное обучение предоставляет студентам 
возможность практического освоения новых коммуникативных стратегий и навыков, в т.ч. в разнонаправленных областях 
профессиональной деятельности. Таким образом, осуществляя иноязычную подготовку студента технического вуза, 
преподаватели стремятся к достижению целостности образования, выражающейся в междисциплинарной взаимосвязи, что 
позволяет выпускнику владеть умениями корпоративного взаимодействия не только на русском, но и на английском языках. 
Данная подготовка характеризует выпускника как квалифицированного специалиста, а также значительно увеличивает его 
шансы на реализацию своих способностей и знаний в отечественных и международных компаниях. 

Выводы. Развитие «мягких навыков» представляет собой сложный процесс, поэтому, если говорить о студенческом 
возрасте, данные навыки в большей мере уже сформированы. Однако понимая значимость развития данных навыков для 
настоящей и будущей профессиональной и личностной самореализации, студент может при грамотно выстроенной работе 
добиваться значимого улучшения уровня развития «мягких навыков» [5]. Следовательно, преподаватели вуза должны 
планировать и реализовывать грамотную и целенаправленную работу по развитию умений корпоративного взаимодействия 
у студентов, используя средства как учебной, так и внеучебной деятельности. Иноязычная деятельность благодаря ее 
многогранным возможностям позволяет преподавателю осуществлять особенно эффективное развитие данных умений у 
студентов, обеспечивая таким образом возможности построения студентами (будущими молодыми специалистами) 
успешной карьеры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация. В статье представлен анализ специфики профессиональной самооценки студентов в образовательной среде. 
Актуальность исследования определяется формированием профессиональной самооценки при выборе медицинской 
специальности, вследствие чего это является одной из острейших проблем на сегодняшний день. Авторами проведен анализ 
источников по проблеме исследования и вопросам развития профессиональной самооценки. Рассмотрены педагогические 
условия, позволяющие сформировать профессиональную самооценку студентов колледжа. Теоретический анализ 
исследования, изложенный в статье, может быть использован в практической деятельности профессиональных организаций 
и предприятий при работе с персоналом при планировании их карьеры и профессионального развития. 

Ключевые слова: профессиональная самооценка, профессиональная деятельность, социально-профессиональное 
самоопределение, педагогические условия, рабочая программа, основная профессиональная образовательная программа, 
метапредметные связи. 

Annotation. The article presents the analysis of the specifics of professional self-assessment of students in the educational 
environment. The relevance of the study is determined by the formation of professional self-esteem in choosing a medical specialty, 
as a result of which it is one of the most acute problems today. The authors analyzed the sources of the problem of research, of the 
development of professional self-esteem. The pedagogical conditions allowing to form professional self-esteem of college students 
are considered. The theoretical analysis of the research presented in the article can be used in the practical activities of professional 
organizations and enterprises during the work with personnel when they plan their career and professional development. 

Keywords: professional self-assessment, professional activity, socio-professional self-determination, pedagogical conditions, 
work program, main professional educational program, meta-subject relations. 

 
Введение. В настоящее время в условиях модернизации образования современная профессиональная образовательная 

организация требует от студентов разноплановой активности, эффективной и компетентной деятельности по 
самоорганизации, позволяющей ему осуществлять субъект-субъектное взаимодействие через личностно-ориентировочный 
процесс. 

Многочисленные виды современной профессиональной деятельности, где предметом деятельности является общение с 
другим человеком, то есть сам человек, в современном мире протекает в особых, не простых, условиях. В любом из 
профессиональных направлений сферы «человек – человек» компетентному специалисту необходимо обладать знаниями и 
умениями по работе с людьми, помимо сугубо профессиональных знаний и умений. Сегодня, в этом плане становится 
необходимым формирование профессиональной самооценки, так как именно она является одним из универсальных как 
внутренних, так и внешних механизмов повышения эффективности, в особенности медицинского специалиста: принятие им 
решений, поведение в коллективе, работа в профессиональной среде в целом, а также система, которая собственно и 
воздействует на развитие всех профессиональных умений и навыков, что приводит в последствии к установлению 
личностно-профессионального роста. 

Сегодня готовность к профессиональному самоопределению, с позиции социально-профессиональной деятельности, 
это объединённое свойство личности, оно способствует рефлексивному и самостоятельному принятию решений в 
профессиональном выборе. Проведя теоретический анализ профессионального самоопределения как социокультурного, так 
и социально-психологического феномена, все это дает основание сделать вывод, что это сложный единый характер 
молодого профессионала. 

Изложение основного материала статьи. Согласно требованиям, Федерального государственного образовательного 
стандарта, одним из значимых качеств будущего профессионала является развитая и сформированная профессиональная 
самооценка (личностная, профессиональная, образовательная, рефлексивная и др.). Исследованию самооценки посвящены 
работы отечественных и зарубежных педагогов и психологов С.Е. Рескиной, М. Розенберга, B.C. Магун, Л.М. Митиной, 
А.М. Байбакова, М.Б. Хакимовой, Е.О. Федотовой, Va Uerand, H.W. Mersh и др. 

В современном педагогическом образовании наблюдается переход от «знаниевой» модели к личностной, исходя из 
учебной деятельности (Ю.А. Гороховатский, Е.Н. Шиянов, В.И. Данильчук, B.C. Шубинский, Е.В. Бондаревская,                              
В.В. Сериков, Э.Н. Гусинский, В.П. Зинченко, И.С. Якиманская), ориентированной на цельную профессиональную 
личность и его развитие, что без опыта самооценивания невозможно. Овладение таким опытом сформирует у современного 
студента колледжа способность анализировать собственные действия, поступки, а самое главное оценивать их адекватно. 
Профессиональная самооценка и субъектная позиция будущего профессионала, формируются в учебно-воспитательном 
процессе колледжа. Благодаря этой позиции и всех элементов содержания образования обеспечивается высокий уровень 
освоения профессиональной деятельностью. 

Образование должно обеспечивать множество организационных форм, максимальную гибкость и взаимодействие всех 
структур; смену основ профессионального представления современного выпускника (от освоения одной специальности до 
способности приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам нынешней экономики) на основе сформированной 
профессиональной самооценки; опору на творчество и инициативность личности как на ресурс экономического и 
социального развития для приемущества этой задачи. Удачность осваивания образовательной самооценки и способность 
применения её на практике связана со сформированностью определенных представлений у студентов колледжей, о своих 
возможных и реальных профессиональных возможностях. 

Таким образом, будущий работодатель смело заявляет о сформированной профессиональной самооценке, 
отличающейся от других умений и навыков, что в итоге будет говорить, о развитой профессиональной самооценке, что и 
является результатом становления профессионала. Профессиональная самооценка активно обсуждается в педагогических 
кругах, этому вопросу сегодня посвящено много психолого-педагогических исследований. Профессиональная самооценка – 
это одиз из аспектов личностного и профессионального изучения в системе собственной значимости, что в результате 
влияет на становление себя в профессии. Что в результате, сопровждается рядом факторов, которые необходимы в 
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становлении профессионала. Таким образом профессиональная самооценка встраивается в учебно-воспитательную 
деятельность в соотвествии с основными характеристиками развития личности студента: 

– степенью формирования адекватности; 
– уровнем целостности самокритики; 
– устойчивости личности. 
Данное теоретическое исследование представлено, как конечный результат профессиональной самооценки, в 

результате процесс на протяжении которого уходит несколько лет обучения дает возможность сформировать 
профессиональную самооценку и подготовиться к профессиональной деятельности. На данные изменения безусловно 
влияют особенности возраста, степень психоэмоциональной зрелости, воздействие внутренних и внешних факторов. На 
данное становление влияют внутренние переживания и осмысление человека о представлении своей карьеры, что 
способствует продвижению себя по профессиональной лестнице. 

Формирование профессиональной самооценки у студентов учебных заведений на разных фазах учебного и 
воспитательного процесса имеет особую значимость, для нашего исследования, что показывает исследование научной 
педагогической литературы. Самооценка индивида, как психолого-педагогическое понятие, вызывает интерес 
отечественных и зарубежных исследователей. Изучение трудов Т. Шибутани, А.В. Петровского, Р. Бернса, Л.И. Божович,  
У. Джеймса, А.К. Марковой, К. Роджерса, В.В. Столина, Б.Г. Ананьева, позволяет сделать заключение о том, что 
самооценка осмысливается как один из элементов самоидентификация, именно, она является стержнем процесса 
самосознания и показателем уровня его развития и становления. 

Профессиональная самооценка студентов колледжа воспринимается нами как отражение своей образовательной, 
профессиональной истории и организация проекта собственного профессионального пути, создание профессионального 
видения себя, как профессионала в будущем. Профессиональная самооценка – это колеблющийся механизм, он изменяется, 
обуславливаясь знанием личности о себе и своем мироощущении. Являясь основой самоидентификации личности на всех 
этапах ее становления, профессиональная самооценка является частью структуры мотивации профессиональной 
подготовленности студентов. Бывает прямая зависимость между профессиональной самооценкой и социальным действием, 
успешностью учебно-профессиональной деятельности студента. 

Исследование базируется на понимании профессиональной самооценки, как механизма взаимодействия, качества 
направления и результатов процесса обучения (подготовки и развития студента), который осуществляется при помощи 
механизмов самоидентификации. Профессиональная самооценка выражается при возникновении самонаблюдения и 
опирается на мотивирующие компоненты сознания, такие как умение анализировать способы и итоги своей работы. 
Понимание достоинств и профессиональных качеств у других является существенной частью профессионального 
самосознания студента колледжа. 

Изучая данный вопрос о разумности создания профессионального самосознания студентов медицинского колледжа, мы 
исследовали возрастные характеристики учащихся юношеского возраста (А.В. Мудрик, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльклонин, 
Д.И. Фельдштейн и др.) и пришли к выводу, что главным новообразованием и опытом в данном возрастном диапазоне, 
является личностная и профессиональная самооценка, которая базируется на анализе и сравнении своих собственных 
особенностей с особенностями сверстников и представляется эталоном. Человеку свойственно изучение себя, как субъекта 
общения, познания, развития и в результате он получает о себе как о личности новую информацию, что дает возможность 
ему более полно оценить себя самого. Необходимо осознанно направлять профессиональную самооценку студентов 
медицинского колледжа в мысленный, деятельный и чувственно-переживаемый процесс для того, чтобы осознание 
субъектом образования своей профессиональной организованности смогло состояться, поскольку главной деятельностью в 
этом возрасте является учебно-профессиональная. 

Профессиональная самооценка, сегодня, определяется не только как показатель уровня развития личности студента, 
который предполагает удовлетворенность хорошими качествами и необходимостью их фиксирования, но и 
неудовлетворенность отрицательными или недостаточно хорошо развитыми или сформированными индивидуальными 
качествами. 

Способствующие формированию профессиональной самооценки педагогические условия студентов колледжа 
ориентированы на следующие аспекты: 

1) субъективные педагогические условия – это технология целостного педагогического процесса, а так же совокупность 
возможностей содержаний и форм, направленных на достижение целей профессиональной деятельности: а) построение 
образовательного процесса может происходит только с опорой на опыт самооценивания студентов; б) формирование 
самооценки возможно лишь в процессе организованной специальной профессионально-учебной деятельности; в) выход 
студента в активную исследовательскую позицию по отношению к своей профессиональной подготовленности с целью 
анализа, осмысления и переосмысления; г) возникновение осознаваемых актуальных для студента противоречий и 
переосмысление нового опыта; д) возникновение затруднений, которые организованы управлением учебной деятельностью 
студентов; 

2) объективные педагогические условия формирования самооценки у студентов колледжа в качестве которых 
выступают: а) наличие представлений о содержании и структуре самооценивания; б) способность к осмыслению, осознанию 
и переосмыслению собственной действительности; в) развитие самооценки через интеллектуальные операции;                                
г) представление себя как активного субъекта деятельности включает самооценивание профессиональной 
подготовленности. 

На основании разбора исследований С.Л. Рубинштейна, С.В. Славнова, Т. Шибутани, А.Р. Фонарёва, Л.Н. Корнеевой, и 
других ученых можно сформулировать такое заключение: успех деятельности учащегося напрямую зависит от уровня 
образования и чувства собственного достоинства. Низкий уровень самооценки отрицательно сказывается на 
профессиональной практике индивида и его поведении в обществе, считали исследователи. Они отмечают, что основными 
факторами, определяющими нормальность образовательной самооценки как условие подготовки студентов колледжа, 
являются отношение учащегося к профессиональным навыкам, самоуверенности, знаниям, успеху в работе, труду, уровню 
самоуважения и чувства собственного достоинства. Следует заметить, что специального исследования, предназначенного 
для развития образовательной самооценки студентов колледжа в учебно-воспитательном процессе образовательного 
учреждения, ранее не проводилось. 

Федеральные государственные образовательные стандарты новые для среднего профессионального образования в 
современном профессиональном мире ориентированы на тесную связь с рынком труда и запросом работодателей, а также 
на достижение результата в овладении тем или иным видом профессиональной деятельности [4]. В современных условиях, 
в процессе получения профессионального образования, чтобы стать конкурентоспособной личностью необходимо обладать 
готовностью к личностно-профессиональному развитию, эмоциональной и поведенческой гибкостью, а также наиболее 
актуальными на сегодня навыками – это информационной, коммуникативной и проблемной компетентностью. Общие 



 298 

компетенции, как универсальные способы деятельности, одинаковые для большинства профессий и специальностей 
направлены на решение профессионально-трудовых задач и являются фактором интеграции для формирования 
профессиональной самооценки. В структуре основной профессиональной важной составляющей является формирование 
универсальных способов деятельности, которых в рамках профессиональных практик в большинстве ФГОС по профессиям 
СПО явно недостаточно. 

В рамках теоретического анализа для достижения поставленной цели, нами были проанализированы методические 
материалы дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» на предмет формирования 
профессиональной самооценки студентов медицинских специальностей колледжа. 

Содержание рабочей программы дисциплины нацелено на развитие общих компетенций личности каждого, создание 
условий для достижения следующих актуальных целей: коммуникативной компетенции личности, развитие способности 
применять общие компетенции при эффективном поведении на рынке труда, развитие компетенции личности в решении 
проблем, развитие информационной компетенции личности, а это одни из важных компонентов при формировании 
профессиональной самооценки. Данная дисциплина «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» была 
разработана в 2014 году и внедрена в систему профессионального образования Кировской области. В связи с этим, 
реализация межпредметных связей должна способствовать интеграции общих, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, именно это дает нам возможность формировать профессиональную самооценку студента. 

Разработанная программа дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» рассчитана на 
40 часов аудиторного времени и 20 часов отводиться для самостоятельной работы студентов. По своей структуре курс 
«Введение в специальность: общие компетенции профессионала» не является сквозным и систематическим, а состоит из 
отдельных разделов (блоков). Разделы программы курса могут быть также отдельными логически законченными единицами 
содержания образования. Таких разделов четыре: «Информационная компетенция профессионала», «Коммуникативная 
компетенция профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», «Компетенция профессионала в решении 
проблем». Эффективность реализации данной программы основывается на использовании в образовательном процессе идей 
и приемов информационно-развивающих, проблемно-поисковых, деятельностных и практико-ориентированных, личностно-
ориентированных, разнообразных форм и методов организации учебного процесса, что позволяет нам формировать 
профессиональную самооценку студентов. Для активизации творчества у студентов программа предусматривает 
использование не только обязательной учебной литературы, но и разнообразный учебно-методический материал 
электронного образовательного ресурса. 

С учетом вышесказанного мы определили профессиональную самооценку студентов как наличие устойчивого 
представления у них о своих возможностях и достижениях, в том числе и в учебной деятельности. Профессиональная 
самооценка играет немаловажную роль в успешной учебной деятельности студентов. Успех человека в жизни формирует 
уверенность в собственных силах, уважение и самоуважение, достоинство и самооценку. Он важен на протяжении всей 
жизни индивида, а особенную важность приобретает в студенческие годы. Без адекватной самооценки будущий специалист 
не сможет предложить свои знания работодателю, или он будет неосознанно претендовать на более низкую должность. 

Таким образом, возникает необходимость создания в учебно-профессиональной деятельности специальных условий, 
обеспечивающих формирование профессиональной самооценки студентов. Мы предлагаем следующие способы 
формирования профессиональной самооценки: 

– выполнение студентами самостоятельных действий оценки и контроля, а это предполагает у студентов обращение к 
имеющимся знаниям, что позволяет структурировать их осознать, понять насколько проработан материал; 

– создание аналитических проблемных ситуаций, в которых сталкиваются и противопоставляются предварительно 
выдвинутые положения, основывающиеся на бытовом, личностном опыте студента, и результатах экспертов; 

– выполнение разноуровневых аналитических заданий, рисунков и схем, включение в опрос кроссвордов, а для 
успевающих студентов составление сравнительных таблиц, что позволит лучше осознавать студенту уровень своей 
профессиональной подготовки; 

– самостоятельное творческое решение задач; 
– ведение учебного диалога педагога со студентом на мировоззренческие темы. Это помогает студенту посмотреть на 

себя со стороны, сквозь призму взаимодействия со взрослым или сверстниками свою позицию, с точки зрения партнера по 
общению; 

– благодаря разработке и введению дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 
применяемые в ней инновационные технологии, такие, как исследовательская работа, проектная деятельность, 
коммуникативно-диалоговые технологии, игровые технологии, кейс-технологии, создаются условия, в которых студенты 
контролируют самостоятельно собственные действия и осознают себя в профессии, в результате формируется его 
профессиональная самооценка [5]. 

Делая вывод, можно сказать, что современному профессиональному обществу, а значит современному 
профессиональному миру, сегодня необходима личность свободная, творческая, которая обладает определёнными 
способностями критически мыслить и рассуждать. Профессиональная самооценка среди других уровневых компонентов 
сегодня доминирует и играет ведущую роль в реализации учебно-профессиональной деятельности и образовательной среде 
колледжа. Обобщая вышесказанное, становится понятно, что формирование профессиональной самооценки студентов – это 
одна из тенденций современного образования сегодня. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА В ФОРМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И СПЕЦИФИКА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

Аннотация. В статье представлено описание оценочных средств, которые могут быть использованы при реализации 
образовательного события как формы организации образовательного процесса. Раскрыты особенности образовательного 
события, этапы его реализации в образовательной практике вуза. По этапам образовательного события систематизированы 
оцениваемые результаты (в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями, навыками) и оценочные средства, 
которые целесообразно использовать. Сделаны выводы о значительных перспективах образовательного события как 
комплексной формы организации образовательного процесса в вузе. 

Ключевые слова: образовательное событие, оценочные средства, вуз, студент. 
Annotation. The article presents a description of evaluation tools that can be used in the implementation of an educational event 

as a form of organizing the educational process. The features of the educational event, the stages of its implementation in the 
educational practice of the university are revealed. According to the stages of the educational event, the evaluated results are 
systematized (in accordance with the acquired knowledge, abilities, skills) and the evaluation means that are advisable to use. 
Conclusions are made about the significant prospects of an educational event as a complex form of organizing the educational 
process at a university. 

Keywords: educational event, assessment tools, university, student. 
 
Введение. Образовательное событие представляет собой одну из современных комбинированных форм организации 

образовательного процесса, основанных на реализации событийного подхода к организации обучения в условиях развитой 
информационной образовательной среды. Как особая форма и способ обучения образовательное событие позволяет 
интегрировать традиционные виды учебной деятельности обучающихся (такие как самостоятельное изучение учебного 
материала, выполнение индивидуальных и групповых заданий по его поиску, обобщению, представлению, рефлексия) с 
групповыми и массовыми формами взаимодействия в рамках тематических целенаправленных событий, предназначенных 
для развития практических навыков, совместного проживания нового опыта, формирования эмоционально-ценностного 
отношения к объекту изучения и будущей профессиональной деятельности [1, 6, 8]. Значительный потенциал для 
использования образовательных событий в профессиональной подготовке студентов обусловлен тем, что они позволяют 
вовлекать в педагогически целесообразное событие обучающихся разного возраста, уровня подготовленности, 
направленности, кроме того, дают возможность интегрировать содержание образовательной программы с традиционным 
форматом воспитательных, профессионально-ориентированных, спортивных и прочих мероприятий для достижения 
высокого качества профессиональной подготовки [3, 9, 14]. 

Цель статьи – раскрыть возможные оценочные средства для реализации образовательных событий в вузе в 
соответствии с последовательностью их реализации. 

В качестве задач публикации выступают: 
– описать этапы реализации образовательных событий в профессиональной подготовке студентов; 
– представить возможные способы участия студентов в образовательных событиях; 
– описать объекты оценивания и средства оценивания результатов образовательных событий в соответствии с 

описанными этапами; 
– сформулировать особенности оценочных средств, которые целесообразно использовать при реализации 

образовательных событий в вузе. 
Изложение основного материала статьи. В соответствии с методикой реализации образовательных событий, 

представленной в работе Прохоровой М.П., Вагановой О.В. образовательное событие содержит следующие этапы [8]: 
1. Мотивационный этап проводится аудиторно под непосредственными руководством преподавателя, основная роль 

которого заключается в формировании условий для самостоятельного планирования обучающимися будущей деятельности 
в рамках образовательного события. 

На данном этапе осуществляется выявление потребностей и интересов участников образовательного события, 
диагностика необходимых для участия в проекте навыков, обозначаются проблемы и формируются команды. Кроме того, 
на данном этапе определяются цели участия в образовательном событии, проектируются содержание, формы и способы 
представления результатов работы в рамках события, способы оценки его результатов. 

2. Событийный этап предполагает сочетание аудиторной работы с самостоятельной работой обучающихся как в рамках 
подготовки к образовательному событию, так и в ходе его непосредственного проведения. 

В начале преподаватель консультирует обучающихся относительно самостоятельной теоретической подготовки их к 
участию в событии – это любая их деятельность, направленная на поиск, обработку и систематизацию необходимой 
информации, а результате которой формируется их представление о содержании образовательного события и его роли в 
подготовке к профессиональной деятельности. 

Далее следует непосредственное участие в образовательном событии в соответствии с целями, планом и форматом, 
который выбрали сами обучающиеся. Необходимо отметить, что важным условием является предоставление обучающимся 
свободного выбора способа участия, глубины и интенсивности вовлечения в образовательное событие, а также 
возможности более глубокого погружения в содержание события в случае возникновения интереса. Для этого 
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целесообразно предложить обучающимся различные форматы участия в образовательном событии: сбор информации, 
получение экспертного мнения, установление новых контактов, совместное переживание, совместная деятельность и пр. 

В завершении событийного этапа обучающиеся – участники образовательного события заполняют отчетные 
материалы, готовя их для обсуждения и оценки. 

3. Итоговый этап образовательного события завершает образовательное событие как таковое и реализуется в 
аудиторной форме. На этом этапе проводится представление результатов участия обучающихся в образовательном событии, 
экспертная оценка результатов преподавателем и при необходимости перекрестная оценка другими участниками события. 
Обсуждена результатов образовательного события должно сочетаться с рефлексией обучающихся, формулировкой 
направлений для дальнейшего изучения и развития. 

При проектировании образовательного события необходимо принимать во внимание широкие возможности для 
обеспечения разнообразия участия студентов в данной форме работы, что может быть достигнуто посредством: 

– предоставления студентам большой степени самостоятельности в выборе учебного контента, определении способа 
работы с ним и предствления итогового результата [12]; 

– проектирования учебных, эвристических, исследовательских заданий разного уровня и направленности в зависимости 
от мотивации и потребностей обучающегося [13]; 

– активного предложения студентам различных ролей в ходе образовательного события, что обеспечивает возможность 
получения разнообразного опыта и формирования новых навыков [7]; 

– вовлечения в образовательное событие различных участников, среди которых могут быть не только студенты, но и 
представители общественности и профессиональных сообществ, работодатели [4]. 

Теперь обратимся к возможным оценочным средствам, которые могут быть эффективно использованы для оцени 
результатов образовательного события. Поскольку образовательное событие представляет многоэтапную форму 
организации учебного процесса, ориентированную на достаточно длительный срок подготовки и реализации, то 
целесообразно использовать несколько типов оценочных средств, позволяющих оценивать достижения студента на всех 
этапах образовательного события (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Оценочные средства образовательного события по этапам 

 
Компоненты Проверяемые образовательные результаты Возможные оценочные средства 

Мотивационный этап 
Знания Воспроизводит базовое содержание изучаемого учебного 

материала. 
Описывает основные характеристики понятий. 

Умения Понимает значение и возможность применения изучаемого 
материала в профессиональной деятельности. 
Аргументирует актуальность и потребность в изучении этого 
учебного материала. 
Формулирует проблемы (личного или профессионального 
характера) относительно изучения и применения этого 
материала в будущей профессиональной деятельности. 

Навыки Поиска, сбора и систематизации требуемой информации. 
Осуществления коммуникаций с преподавателем, группой, 
другими участниками образовательного события. 
Анализа потребности, возможностей, имеющихся ресурсов. 
Организации первичного взаимодействия в ходе 
планирования, подготовки к основному этапу. 

Аннотированный список 
План работы (мероприятия, проекта 
и пр.) 
Дорожная карта 
Экспертная карта 
Список контрольных вопросов 
(например, «Знаю, не знаю, хочу 
узнать») 

Событийный этап 
Знания Воспроизводит содержание изучаемого учебного материала на 

углубленном уровне. 
Описывает результаты работы, полученные в ходе 
эвристической, исследовательской, творческой или иной 
деятельности в ходе образовательного события. 
Раскрывает применение полученных результатов в будущей 
профессиональной деятельности. 

Умения Демонстрирует навыки участия в образовательном событии в 
соответствии с выбранным уровнем погружения и ролью. 
Демонстрирует способы применения изученного учебного 
материала в заданном формате. 
Демонстрирует требуемые/желаемые образцы 
профессионального поведения. 
Интерпретирует полученные в ходе образовательного события 
результаты. 

Навыки Аргументации и презентации образовательного 
результата/продукта, полученного в ходе участия в 
образовательном событии. 
Осуществления продуктивного взаимодействия с другими 
участниками образовательного события. 
Саморегуляции, самоанализа и самоконтроля в процессе 
участия в образовательном событии. 

Проект 
Методическая разработка 
(например, план занятия) 
Презентация 
Доклад 
Отчет об участии в событии 
Фото/видеофайл 
 

Итоговый этап 
Знания Описывает результаты работы, полученные в ходе 

эвристической, исследовательской, творческой или иной 
деятельности в ходе образовательного события. 
Описывает последовательность проведенной работы, её 

Лист рефлексии 
Отчет 
Фото/видеофайл 
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технологию, возникшие проблемы и противоречия. 
Умения Демонстрирует навыки анализа собственных результатов 

участия в образовательном событии. 
Анализирует полученный эмоционально-ценностный опыт. 
Формулирует дальнейшие план в области будущей 
профессиональной деятельности, связанные с содержанием 
прошедшего образовательного события. 

Навыки Рефлексии и самоанализа. 
Осуществления продуктивного взаимодействия с другими 
участниками образовательного события по его итогам. 
Взаимодействия с другими участниками по итогу 
образовательного события. 

 
Выводы. Таким образом, можно утверждать, что для оценки результатов образовательного события может быть 

использован широкий набор разнообразных оценочных средств, которые позволяют оценить формирование 
профессиональных компетенций студентов на всех этапах его проведения. Оценочные средства для образовательного 
события должны носить комплексный характер и позволять оценивать и мотивационный компонент готовности студента 
(его реальный интерес к будущей профессии), и деятельности компонент (степень овладения профессионально значимыми 
умениями и навыками), и коммуникационный компонент (способность выстраивать эффективное взаимодействие и 
принимать на себя разные роли). Необходимо отметить, что при выборе оценочных средств для образовательного события 
целесообразно обращать внимание, в первую очередь, на такие из них, которые позволят максимально имитировать участие 
студента в различных видах профессиональной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Аннотация. В статье представлено описание результатов исследования практики профессионального самообразования 

среди выпускников по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Проанализированы источники, описывающие 
особенности самообразования как важнейшего навыка, обеспечивающего профессиональную успешность выпускника, 
описаны результаты анкетирования выпускников о потребности в самообразовании, мотивах, способах, направлениях 
профессионального самообразования. Раскрыты особенности практики самообразования, которые существуют в настоящее 
время. Сделаны выводы о возрастании роли профессионального самообразования в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: профессиональное самообразование, выпускник, экономика знаний. 
Annotation. The article presents a description of the results of a study of the practice of professional self-education among 

graduates in the direction of training 03.03.02 Management. Sources describing the features of self-education as the most important 
skill that ensure the professional success of a graduate are analyzed, the results of a survey of graduates about the need for self-
education, motives, methods, directions of professional self-education are described. The features of the practice of self-education 
that exist at present are described. Conclusions are drawn about the growing role of professional self-education in the digital 
economy. 

Keywords: professional self-education, graduate, knowledge economy. 
 
Введение. Способность к самообразованию выступает важнейшим навыком, обеспечивающим профессиональную 

самореализацию и успешность работника в условиях экономики знаний [3-5]. Можно с полным правом утверждать, что 
самообразование в современных условиях сопровождает студента уже в период обучения: за счет самообразования 
покрываются существующие пробелы в профессиональной подготовке, формируются новые образовательные потребности, 
становится возможным профессиональная гибкость и мобильность специалиста на рынке труда. 

Высокая значимость способности к самообразованию как важному профессиональному навыку обуславливает интерес 
к изучению характеристик этого феномен – интерес представляет изучение потребности в самообразовании, его видов, 
способов, мотивов как у работающих, так и у выпускников вузов, которые только начинают свою профессиональную 
деятельность. 

Целью публикации выступает описание результатов анкетирования выпускников вуза относительно практики 
профессионального самообразования. 

Задачами исследования выступали: 
– систематизация публикаций, посвященных практике самообразования обучающихся и выпускников вуза в 

современных условиях; 
– выявление существенных характеристик практики самообразования, реализуемой выпускниками вуза, а именно 

потребности, интенсивности, способов, мотивов самообразования; 
– описание образа практики самообразования, наиболее часто используемой выпускниками вуза; 
– формулировка выводов о роли самообразования для выпускников вуза. 
Изложение основного материала статьи. Самообразование как специфическая, целенаправленная познавательная 

деятельность, приводящая к самостоятельному приобретению субъектом обучения новых знаний и овладению новыми 
компетенциями, в условиях цифровой экономики приобретает все большее значение. Именно готовность к регулярному 
самообразованию позволяет современным работникам осуществлять эффективную трудовую деятельность в ситуации 
постоянного изменения технологий, процессов, материалов, развивать новые навыки и формировать у себя новые 
компетенции без обращения к формальным способам обучения [2, 11]. 

Способность к самообразованию выступает одним из т.н. «навыков будущего» и важнейшим «мягким навыками», 
определяющим эффективность адаптации работника в стремительно изменяющихся условиях производства и социальной 
жизни [10]. Самообразование, являя видом непрерывного образования, уверенно приобретает черты ведущего инструмента 
для «образования через всю жизнь». В большинстве исследований подчеркивается, что важнейшей характеристикой 
готовности человека к самообразованию становится не столько его умение самостоятельно работать с информацией 
(осуществлять поиск, обработку, систематизацию, закрепление и применение на практике), сколько его способность 
самостоятельно выявлять дефициты и проблемы в личном и профессиональном развитии, осуществлять целеполагание и 
применять адекватные способы восполнения этих пробелов в существующих условиях [8]. 

Многие исследования отмечают большое значение готовности к самообразованию не только для самого работника, но 
и для работодателей, которые стремятся получить более самостоятельного, готового к личному и профессиональному 
развитию сотрудника. Так, в исследовании Бостонской консалтинговой группы, проведенном в 2017 г., указано, что 91% 
работодателей отмечают недостаток развития практических навыков у трудоустраивающихся выпускников, что вынуждает 
последних компенсировать имеющиеся пробелы с помощью самообразования либо занимать более низкие относительно 
полученного образования должности [7]. Кроме того, в нашей стране самообразование в значительной мере компенсирует 
фактическую неразвитость практики обучения в течение всей жизни и во многом формальный характер существующей 
системы повышения квалификации – большинство россиян заканчивают свое обучение по достижению 25 лет [9]. Можно с 
полным правом утверждать, что исследования, направленные на определение способов, инструментов, форм формирования 
готовности к самообразованию в процессе обучения в вузе, являются востребованными. 
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Исследование путей и способов самообразования выпускников было проведено среди выпускников заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент Мининского университета. Исследование проведено 
посредством анонимного анкетирования, проведенного в дистанционном формате с использованием стандартной Google-
анкеты. Всего в анкетировании приняло участие 86 человек, из которых 42% составляли мужчины, 58% – женщины. Цель 
исследования: выявить основные характеристики практики самообразования выпускников, а именно потребность в 
самообразовании, способы и мотивы его осуществления, потенциальную эффективность для профессиональной 
деятельности. В качестве гипотезы исследования выступало предположение о высокой значимости готовности к 
самообразованию для выпускников вуза. 

В начале проведенного исследования была сделана попытка оценить потребность выпускников в самообразовании и 
интенсивность деятельности по самообразованию. 

Результаты исследования показали, что потребность выпускников в самообразовании достаточно высока – на её 
наличие указали 76% опрошенных. Данная потребность выражается в сформированной и осознаваемой готовности 
самостоятельно изучать информацию в сфере своей профессиональной деятельности, применять её на практике, а также 
стремлении к профессиональному саморазвитию. Для 18% респондентов потребность в самообразовании в момент 
анкетирования отсутствовала, однако опрошенные не исключали её появления в будущем; на отсутствие потребность в 
самообразовании указали только 6% выпускников. 

Далее в рамках исследования представлялось интересным выяснить, насколько образовательная программа «закрыла» 
познавательные потребности выпускников. Включая данный вопрос в анкету, мы предполагали, что любая образовательная 
программа обеспечивает не только передачу определенного объема знаний, но формирует у выпускников осознанную 
потребность в дальнейшем профессиональном развитии и обеспечивает освоение инструментов для саморазвития. 
Полученные результаты показали, что освоенная образовательная программа закрыла образовательные потребности «в 
полной мере» для 37% респондентов, «в большей степени» – для 58%, «в недостаточной мере» – для 5% респондентов. 
такие результаты подтверждают наличие у подавляющего большинства выпускников потребности в дальнейшем обучении 
и повышении квалификации уже после окончания вуза. 

Высокая потребность выпускников вуза в самообразовании требовала уточнения относительно частоты, с которой 
последние прибегают к различным способам самообразования. Регулярные действия по изучению нового в своей 
профессиональной области (чаще одного раза в месяц) предпринимают 24% опрошенных, с частотой один раз в несколько 
месяцев к самообразованию прибегают 42% из них. Таким образом, большая часть выпускников так или иначе 
сталкиваются с необходимостью самообразования и регулярно повышают своей профессиональный уровень 
самостоятельно. 

Далее интерес представляло уточнение мотивов, содержания и способов активного самообразования выпускников вуза. 
На эти уточняющие вопросы давали ответ только те респонденты, которые регулярно занимаются самообразованием. При 
ответе на этот блок вопросов они могли выбирать несколько вариантов ответа. 

Выявлено, что среди наиболее значимых мотивов самообразования выделяется потребность углубить 
профессиональные знания (отметили 67% опрошенных), желание повысить конкурентоспособность на рынке труда 
(актуально для 42% респондентов) и восполнить пробелы в полученном образовании (значимо для 40%). Гораздо более 
редко движущим мотивом для самообразования становится требование работодателя (18%), простое стремление расширить 
кругозор (31%) и стремление к профессиональной самореализации (35%) (рисунок 1). 

Анализируя содержание самообразования (рисунок 2), можно указать, что чаще всего самообразование не имеет 
системного содержания и зависит от ситуационных факторов, таких как возникновение случайной потребности (для 59%), а 
также направлено на освоение новшеств (технологий, материалов, механизмов и пр.) в сфере профессиональной 
деятельности (для 45 % респондентов). Чуть менее значимыми по результатам анкетирования оказалось содержание 
самообразования в рамках увлечений и хобби, а также самообразование, направленное на освоение методик личностного 
развития и изучение внутренних корпоративных требований и новшеств – такое содержание самообразование было указано 
примерно третью респондентов. 

 

 
 

Рисунок 1. Мотивы самообразования выпускников вуза 
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Рисунок 2. Содержание самообразования выпускников вуза 
 

Обращаясь к способам самообразования выпускников (рисунок 3), было выявлено, что среди них наиболее популярны 
обращения к опыту и знаниям знакомых (66%), а также самостоятельный поиск информации на специализированных 
форумах и тематических сообществах (64%); большую популярность имеют также просмотры специализированного 
контента на блогах, видео (54%). Гораздо меньшей популярностью пользуются более традиционные форматы, такие как 
изучение соответствующей литературы, формальные оффлайн- и онлайн-курсы, участие в специализированных 
мероприятиях, которые указали не более четверти опрошенных. 

 

 
 

Рисунок 3. Способы самообразования выпускников вуза 
 

В конце исследования респонденты отвечали на вопрос о проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются при 
осуществлении самообразования (рисунок 4). Наиболее значимыми проблемами, препятствующими регулярному 
самообразованию, для выпускников оказались отсутствие времени (79%) и слабая мотивация (69%). Отсутствие 
необходимых навыков для самообразования указали 32%, что составляет, на наш взгляд, достаточно большую величину и 
свидетельствует о необходимости обращать более пристальное внимание на формировании способности к 
самостоятельному обучению при проектировании образовательных программ. 
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Рисунок 4. Трудности в самообразовании выпускников вуза 
 

Выводы. Анализ результатов анкетирования позволяет подтвердить изначальное предположение, что потребность в 
самообразовании у выпускников вуза высока. В современных условиях потребность в самообразовании обусловлена не 
только интересами и карьерными притязаниями самого выпускника, но и становится объективным требованием 
работодателей, что вынуждает работников регулярно осуществлять самообразование различными способами. Выявленная в 
ходе анкетирования потребность выпускников в самообразовании подтверждается, например, результатами исследования 
Меренкова А.В., Сущенко А.Д., посвященного особенностям дополнительного образования, в котором доказано, что 
последнее, наряду с самообразованием, позволяет выпускникам более эффективно ориентироваться на рынке труда и 
выбирать более действенные стратегии трудоустройства [6, с. 211]. 

Представленные в данной публикации результаты подтверждают наличие большой потребности обучающиеся вузов и 
выпускников в формировании специальных навыков самообразования еще в период профессиональной подготовки. 
Перспективами данной работы может стать описание процесса развития готовности к самообразованию в процессе 
освоения основных и дополнительных образовательных программ. 
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Аннотация. В статье кратко представлено развитие русского авангардного искусства начала ХХ века. Раскрывается 
проблематика восприятия авангардного искусства зрителем и затрагивается вопрос о творческих поисках художников 
авангардистов начала ХХ века. Автор говорит о философском аспекте авангардного искусства и касается развития и 
особенностей авангарда на Дальнем Востоке России. Освещая историю дальневосточного авангарда, автор акцентирует 
внимание на мало изученности данной темы и о сложностях изучения данной региональной составляющей, в рамках общего 
курса истории изобразительного искусства. 
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Annotation. The article briefly presents the development of Russian avant-garde art of the early twentieth century. The problems 
of perception of avant-garde art by the viewer are revealed and the question of the creative search of avant-garde artists of the early 
twentieth century is touched upon. The author speaks about the philosophical aspect of avant-garde art and concerns the development 
and features of the avant-garde in the Russian Far East. Covering the history of the Far Eastern avant-garde, the author focuses on the 
little-studied nature of this topic and the difficulties of studying this regional component, within the framework of the general course 
of the history of fine arts. 
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Введение. На данном историческом этапе в контексте современного педагогического образования, последнее время 

особое внимание уделяется региональному компоненту. Изучение истории родного края и в частности истории культуры 
связано со значительными сложностями. Прежде всего это крайне малое количество информации в широком доступе. Для 
того, чтобы разработать качественный курс по истории авангарда на Дальнем Востоке в начале ХХ века, автору статьи 
пришлось работать в нескольких архивах, рассматривать материалы фондов Дальневосточного Художественного музея и 
Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н.И. Гродекова. Было разработано несколько лекций по истории 
авангарда на Дальнем Востоке, часть из которых вошли в общий курс по изучению истории искусства. Однако автор статьи 
считает, что прежде, чем переходить к лекциям с узконаправленным региональным компонентом, необходимо дать 
обучающимся общие понятия о искусстве авангарда. Искусство авангарда и на сегодняшний день интересует многих 
исследователей, преподавателей истории искусства, художников, студентов, зрителя в целом. Этот интерес лежит во многих 
областях и плоскостях данной проблематики. Можно найти и исторические, психологические, эстетические аспекты в 
изучении русского авангарда 20-х годов ХХ века. Одним из самых животрепещущих вопросов для исследователей, остаётся 
вопрос возникновения авангарда в целом, как особого явления культуры характерного именно для ХХ века. 

По мнению одного из ведущих теоретиков авангардного искусства К. Гринберга, авангард появился потому, что 
классическое искусство к концу XIX века оказалось в глубоком кризисе [10, с. 64-66]. До этого кризиса искусство было 
сакральным явлением, которое пыталось гармонично совместить в себе духовный и материальный аспекты, через 
определённую эстетическую форму. После Ренессанса художники активно начинают искать новые формы для выражения 
своих идей. Этот путь был долог и только в начале века ХХ, авангард стал воплощением этой новой формы жизни 
искусства и дал предпосылки к появлению новых веяний, которые помогли современным художникам ощутить творчество, 
как более целостный процесс. Теперь для художника стал важен не столько результат, а процесс, как сам акт творения. Это, 
возможно привело, например, к появлению абстрактного искусства.Как писал К. Гринберг, абстрактная живопись уже сама 
по себе является проявлением свободы творчества и это есть её главное отличие от академической живописи, загнанной в 
строгие рамки и каноны. Новое искусство, новое место и роль художника в творческом процессе. Художники 
академического направления настолько чётко и достоверно изображают реальность, что не позволяют зрителю домыслить 
сюжет. Зритель не может ничего добавить к тому, что он видит. Все предельно ясно. Свобода воображения отсутствует 
абсолютно. Даже если изображён сказочный или мифологический сюжет. Натурализм реалистического искусства убивает 
воображение [10, с. 26-28]. Художники иных направлений позволяют зрителю раздвинуть рамки своего восприятия. В 
авангардном искусстве часто используется символизм. С помощью символов художники авангардисты, подсказывают 
зрителю сюжет, намекают, используя различные эмоциональные полутона, но никогда не расшифровывают смысл 
произведения искусства на прямую, не дают зрителю готового решения. Зритель должен сам понять, то что пытается 
сказать ему автор того или иного произведения. При этом разрешается, видимое, дополнять не видимым. До конца не 
известно хорошо это или плохо, но художники авангардного направления постепенно уходили, как они сами утверждали от 
простого ремесла к Божественному проявлению творческой мысли. Используя язык цвета, света, линии, формы и так далее, 
как рычаги воздействия на эмоциональную составляющую восприятия зрителя. К. Малевич в своей работе «Мир как 
беспредметность» пишет: «Художники делятся на тех, кто может, изменяя вещь, творить, и на тех, кто не может, изменяя 
вещь, творить, и тогда они на полотне передают вещь в натуре. Последние художники понятны массам, но они не дают 
ничего нового. А первые изобретают вещи, в которых нет узнавания, в которых нельзя увидеть привычных вещей. Они 
требуют от каждого человека до определения, расширения видимого, в котором содержание искусства будет зависеть уже 
не только от художника, а еще и от зрителя» [10, с. 47-50]. 

Художникам реалистического направления, чтобы увидеть мир и тем более донести до зрителя идею своего 
произведения тоже необходимо, прежде всего, научиться видеть. Когда мы смотрим на мир, то мы видим, прежде всего, 
предметы. Искусство авангарда позволяет зрителю увидеть не только предметы, а увидеть ещё и тайный смысл, 
заключенный в этих предметах. Благодаря абстракции современное искусство позволяет заглянуть зрителю в глубинную 
философскую суть вещей. Художник, изображая предметы, пишет, прежде всего, свой внутренний мир, можно сказать это, 
как взгляд на себя со стороны [10, с. 11-15]. И на зрителя воздействуют уже не просто предметы, а предметы, как символы, 
соединённые с эмоциональной и идейной составляющей автора художественного произведения. Искусство авангарда во 
многом символично, оно заставляет зрителя переосмысливать уже привычные вещи образы. Однако искусство авангарда 
все равно состоит уже из того, что зритель когда-то видел, знакомые образы, знакомая символика. Ведь человек уже с эпохи 
палеолита пытался изобразить окружающую его реальность с помощью символов, знакомых образов, линии и цвета. 
Первобытный художник уже тогда вносил в общий сюжет своё видение, а следовательно уже тогда был творцом. Так 
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правильно ли утверждение некоторых теоретиков авангардного искусства, что творцом может быть только художник, 
который изображает совсем иную, свою реальность, если даже художники традиционного академического направления все 
равно вкладываю своё личностное восприятие в произведения. Этот аспект вызывает до сих пор много споров у теоретиков 
искусства. Попытка увидеть, то, что не видит простой человек или как говорил В.В. Кандинский: «Смотреть на себя – 
значит видеть, то, чем мы видим. Видеть то, чем мы видим, значит галлюцинировать. Видеть собственные галлюцинации 
вне себя – значит быть художником авангардистом» [10, с. 64-65]. Интересно то, что в эпоху расцвета русского авангарда 
многие художественные произведения на выставках сопровождали авторские аннотации. Это было сделано, для того, чтобы 
зрителю, было легче понять авторский замысел, и чтобы зритель мог быстрее принять новые идеи нового искусства. Сейчас 
зритель конечно более эрудирован, но, наверное, такой опыт все, же можно было бы возобновить. Кроме того некоторые 
аспекты в изучении авангарда, как явления до сих пор являются мало разработанными. 

Существует очень не много исследовательских работ касающихся на прямую, появления и развития авангарда на 
Дальнем Востоке России. Создаётся даже впечатление, что подобных явлений вообще не было, но это не так.                           
Е.Ю. Турчинская в своей книге «Авангард на Дальнем Востоке: «Зеленая кошка», Бурлюк и другие », подробно повествует 
о появлении авангарда в нашем регионе. Основываясь на этой работе, мы с уверенностью можем сказать, что авангард, как 
явление своего времени объединил многих молодых художников Хабаровска и Владивостока начала ХХ века. 

Дальневосточные художники, тоже искали способы найти своё место, и выразить свой внутренний мир, используя не 
ординарность авангардного искусства. Они тоже, как и художники центральной России пытались переосмыслить все 
основополагающие категории не только в вопросах философии искусства, но и в изобразительном искусстве, зачастую 
пересмотру подвергались все основные постулаты, менялись: композиция, цвет, соотношение света, форма, изменялась 
перспектива, использовались необычные фактурные материалы и т.д. Цельность и единство мира и место в этом мире 
художника, волновали Дальневосточных художников ничуть не меньше, чем художников, которые жили и творили в других 
регионах страны. Дальневосточное искусство 1910-1920 годов ХХ века, по многим характеристикам совпадает с основными 
тенденциями искусства ХХ века. Личность художника в дальневосточном авангарде становится центром и основой 
творческого процесса, приобретает особую значимость. Художник выступает, как создатель особой философии и зачастую 
эпатирует зрителя, включает зрителя в творческий процесс. Особенной чертой дальневосточного авангарда стала линия 
объединения не только прошлого и будущего, но и Востока и Запада в искусстве. Именно в стремлении к объединению 
Востока и Запада и заключается уникальная, особенная черта дальневосточного авангарда, отличающая его от авангарда 
центральной России [9, с. 69-73]. Кроме того дальневосточный авангард отразил не только общие тенденции времени, но и 
общие черты футуризма в целом. Экспериментирование с формой, новыми материалами и фактурами обилие символов и 
скрытых смыслов, обращение к философии, обращение к проблеме времени и пространства, одномоментное 
воспроизведение видимого и мыслимого, что было характерно, как для дальневосточного авангарда, так и для российского 
авангарда в целом [9, с. 85-87]. 

В начале 20-х годов ХХ века, создаётся множество художественных авангардных групп и объединений и Дальний 
Восток не исключение. Например, знаменитое на Дальнем Востоке авангардное объединение «Зелёная кошка» [9, с. 89-91]. 

Под эгидой этого объединения молодые художники вели активную выставочную деятельность в Хабаровске и 
Владивостоке, прививая тем самым зрителю новые идеи нового искусства. Развивая эстетическое восприятие зрителя, 
привыкшего за долгие годы к академической живописи. К концу 1918 года во Владивостоке появляется литературно-
художественное общество – ЛХО, основное объединение приморских футуристов. Расположились они в подвальном 
помещении театра «Золотой рог». ЛХО очень скоро становится лидером среди творческой приморской молодёжи, 
тяготеющей к новаторскому искусству и стремящейся к новому самовыражению своих творческих идей. В обществе часто 
проходят выставки молодых футуристов, проводятся конкурсы, в том числе театральные и музыкальные. ЛХО становится 
центром культурной жизни творческой молодёжи Владивостока. Состав ЛХО постепенно становился все более и более не 
однородным. Внутри самого объединения постоянно велись сложные и острые дискуссии, мнений было много и мнения 
зачастую были диаметрально противоположные. Это привело к тому, что ЛХО раскололось. И в 1920 году появилось новое 
объединение футуристов – «Творчество». Чуть позже был выпущен одноимённый журнал «Творчество», котором 
публиковались литературные сочинения участников объединения и аннотации к выставкам. Дальневосточные 
авангардисты, как и художники в центральной части нашей страны, через философию нового искусства искали своё место, 
место художника в новом процессе формирования эстетики авангарда. И как уже говорилось ранее имея общие черты с 
российским авангардом, дальневосточные авангардные группы имеют и свои интересные особенности. Доминирующими 
среди этих особенностей были – романтический характер дальневосточного авангарда и его синтетическая направленность, 
стремление к объединению восточных и западных традиций. И эти особенности были выражены во много раз ярче, чем в 
русском и даже европейском искусстве того периода [9, с. 87-88]. Рассматривая в историческом контексте особенности 
творческого пространства Дальнего Востока и учитывая опыт деятельности молодёжных творческих объединений начала 
ХХ века, можно сказать, что дальневосточное искусство было и остаётся уникальным явлением. Благодаря пересечению 
Востока и Запада и учитывая исторический опыт молодёжных творческих объединений, современная творческая молодёжь 
имеет исключительные ресурсы, которые могут позволить найти свой, необычный творческий путь. Дальневосточный 
авангард начала ХХ века был уникальным ни на что не похожим явлением. Историю и особенности дальневосточного 
авангарда несомненно необходимо изучать и кроме того донести данные исследований до широкого круга зрителей. 
Потому, что, к сожалению, многие дальневосточники вообще не знают о том, что например, в Хабаровске в 20-е годы ХХ 
века существовали авангардные группы художников, театральных деятелей, литераторов. Изучение регионального 
компонента в рамках курса истории искусства оказывает большое влияние на эстетическое восприятие будущих 
специалистов в области преподавания изобразительного искусства. Во время изучения истории развития отечественного 
авангарда на Дальнем Востоке, будущие специалисты не только пополняют интеллектуальный багаж своих знаний, но и в 
последствии могут самостоятельно разрабатывать различные методики и применять их уже на практике, например в 
общеобразовательных учебных заведениях. В качестве определения уровня знаний в рамках изучения регионального 
компонента можно использовать традиционные инструменты индивидуального контроля, анкетирование, тестирование, 
эссе. Изучение регионального компонента в рамках курса истории искусства, позволяет повысить уровень эстетического 
восприятия у будущих педагогов, при этом их оценка отдельных произведений искусства становиться более объективной, 
больше идёт опора на полученные научные знания, а не на индивидуальный опыт, в оценке и восприятии произведений 
искусства присутствует намного меньше субъективизма. В целом изучение истории искусства оказывает несомненно 
положительное влияние на эстетическое восприятие будущих педагогов повышая их общий культурный уровень, что для 
сегодняшней современной педагогикой науки является не маловажным фактором. Необходимо ещё добавить, что изучение 
авангарда, как и изучение современного искусства, очень сложный процесс, как в теории, так и на практике и изучение 
авангардного искусства на Дальнем Востоке в начале ХХ века, требует определённой начальной подготовки. Будущим 
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специалистам в области преподавания изобразительного искусства, необходимо прежде все усвоить общие понятия и 
принципы отечественного авангардного искусства. 

Авангард в целом можно охарактеризовать одним словом – «движение». Авангард, как явление допускает разнообразие 
и индивидуальные проявления творческого внутри себя. Художник авангардист, как и педагог, ищет своё место в едином 
творческом процессе, через переосмысление различных философских категорий, при этом не ущемляя свободу 
зрительского восприятия и давая возможность зрителю не только наблюдать за творческим процессом, но и самому 
участвовать в процессе создания произведения искусства, только уже с философской точки зрения, разгадывая символы и 
особую смысловую нагрузку вложенную художником в произведение. Можно ещё раз привести слова Василия 
Кандинского: «Ребёнок видит раньше, чем он откроет глаза. Он видит закрытыми глазами, он грезит. Внутренне зрение, 
всегда предваряет внешнее. Сначала мы грезим, затем мы видим какие-то вещи. В мире нет никаких точек, линий и 
плоскостей. В мире есть силы и тела. Точка – это видение точки. Линия – это пригрезившаяся линия. Человеческое бытие, 
начинается с не различности внутреннего и внешнего, со сновидения, которое сбывается. Их различность – это не 
физический акт. Она является результатом мистериального действия, в котором не видят то, что есть, и видят то, чего нет. 
Искусство – незаконнорождённое дитя мистерии. В абстрактной живописи нет ничего такого, чтобы не знали дети, 
невротики и первобытные художники» [10, с. 64]. Художники авангардисты всегда находились в поиске, поиске своего 
уникального места в искусстве и в поиске различных средств воздействия на зрителя. Зритель очень тонко чувствует 
насколько искренне то или иное произведение, насколько автор честен, есть ли идея в произведении, что пытался сказать 
автор теми или иными символами, и это отражается на восприятии. Искусство авангарда позволило художнику расширить 
рамки, вывести творчество за пределы строгих академических канонов, дало различные инструменты воздействия на 
зрителя, но и требования оказались высоки и самое главное – это честность по отношению к зрителю и своему творчеству.В 
процессе работы над статьёй автором была изучена не только искусствоведческая, психолого-педагогическая литература, но 
и рассмотрены философские аспекты влияния изучения курса истории искусства на формирование эстетического 
восприятия произведений искусства. Изучение опыта зарубежных исследователей позволило получить дополнительную 
информацию по данной тематике. Были выявлены возможные направления, формы и методы работы с учащимися в рамках 
освоения основного курса истории искусства. 

Выводы. Основная направленность изучения истории отечественного авангарда на Дальнем Востоке начала ХХ века, 
связана с целью укрепления интереса к истории искусства в целом, к истории искусства своего региона и повышение уровня 
эстетического восприятия произведений искусства у будущих специалистов. В ходе этого процесса могут быть разработаны 
и предложены различные экспериментальные методики, которые будущие специалисты могли бы апробировать в процессе 
своей профессиональной деятельности. Так как показанная тема ещё очень мало разработана, кроме того автором были 
выявлены некоторые особенности, которые позволяют утверждать, что проблема представленная в данной статье сложная и 
многогранная и без условно требует дальнейшего более глубокого изучения. Данная проблематика может быть разбита на 
отдельные разделы и под темы, которые могут выступить в качестве самостоятельных вопросов, для дальнейшего более 
углублённого изучения не только в области педагогического образования, но и в области истории искусства. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме, связанной с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и подготовке педагогов к реализации этого процесса. Исследование показало, что учащиеся вуза 
понимают проблему и необходимость взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но они не 
владеют достаточным уровнем готовности к работе с такими детьми. Цель – на основе исследования уровня готовности 
обучающихся студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья выделить педагогические условия 
подготовки будущих педагогов к работе с ними. Мы считаем, что разработанные педагогические условия, внедренные в 
учебный процесс вуза, помогут решить обозначенную проблему. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, педагогические условия, подготовка студентов, 
будущие педагоги. 
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Annotation. This article is devoted to an urgent problem related to working with children with disabilities and the preparation of 
teachers for the implementation of this process. The study showed that university students understand the problem and the need to 
interact with children with disabilities, but they do not have a sufficient level of readiness to work with such children. Purpose – on 
the basis of a study of the level of readiness of students to work with children with disabilities, to highlight the pedagogical 
conditions for the preparation of future teachers to work with them. We believe that the developed pedagogical conditions, 
introduced into the educational process of the university, will help to solve the indicated problem. 

Keywords: children with disabilities, pedagogical conditions, preparation of students, future teachers. 
 
Введение. Принятие закона «Об образовании» дало возможность ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

стать полноправным субъектом образовательного пространства России. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» в 79 
статье «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» идёт речь о 
получении общего образования в образовательных учреждениях по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, где создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися [1]. 

Для обучающихся с потребностями в образовании, это становится доступным в процессе введения нового 
образовательного стандарта предполагающего, что дети могут осуществить свои возможности, при условии вовремя 
начатого и адекватно организованного учебно-воспитательного процесса, учитывающего особенности и потребности 
каждого ребенка [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья направлен на формирование общей культуры, которая предусматривает 
нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное и физическое развитие личности обучающихся с 
особенностями развития. В основу Стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья положены 
деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых подразумевает: 

• признание обучения и воспитания единым процессом организации познавательной, речевой и предметно-
практической деятельности обучающихся с особенностями здоровья, обеспечивающим овладение ими содержанием 
образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 
окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

• признание зависимости развития личности обучающихся с особенностями здоровья от характера организации 
доступной им учебной деятельности; 

• развитие личности обучающихся с особенностями здоровья в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

• разработку содержания и технологий начального общего образования обучающихся с особенностями здоровья, 
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 
учетом их особых образовательных потребностей; 

• ориентацию на результаты образования как на системообразующий компонент Стандарта, в котором 
общекультурное и личностное развитие обучающегося с особенностями здоровья определяют цель и основной результат 
получения образования [2]. 

Включение детей с особенностями здоровья в общество является одной из социально-экономических и 
демографических проблем современного российского социума. Современное российское законодательство, формирующее 
определённый уровень толерантности к детям с особенностями здоровья, отвечает общепризнанным международным 
стандартам и имеет гуманистическую направленность [1]. Высшим уровнем социализации личности является 
самоутверждение и реализации её социального потенциала. Создание определённых условий для социализации 
обучающихся с особенностями здоровья составляет главный акцент в воспитании и социализации ребенка с особенностями 
развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяет необходимый уровень образования и квалификации для каждой 
занимаемой педагогом должности, который должен соответствовать требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и профессиональных стандартах, с учетом профиля ограниченных возможностей обучающихся [2]. 

В современном обществе на смену «медицинской» модели, определяющей инвалидность нарушением здоровья, 
приходит «социальная» модель, по принципам которой причина инвалидности находится не в самом заболевании как 
таковом, а в наличии в обществе физических и отношенческих барьеров, стереотипов и предрассудков. Внедрению в 
образование инклюзивного подхода способствовала «социальная модель», в которой инклюзивный подход определяется 
включением детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс в школах общего типа [3]. 

Изложение основного материала статьи. Нами было проведено исследование на базе Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского «Уровень информированности о работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями» со студентами второго курса магистерской программы «Педагогическая деятельность в образовательных 
организациях». В рамках анкетирования, респондентам было предложено ответить на вопросы об образовательном процессе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе имеющихся знаний о специфике работы в образовательных 
организациях с такими детьми, личного опыта. В выборке приняла участие группа магистрантов 2 курса, в составе 11 
человек. В результате анкетирования, при ответе на вопрос «Знаете ли Вы о существовании следующих вариантов 
получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов?», 9 из 11 респондентов 
выделили пункт «инклюзивное образование», что может говорить о высоком уровне популярности данного способа 
получения образовательных услуг; 8 из 11 респондентов выбрали вариант «отдельные классы для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах», как второй по распространенности способ 
получения образования особенных детей; наименее известным способом получения образования детьми с особыми 
образовательными потребностями, среди ответов участников исследования (6 из 11 респондентов) оказался вариант 
«Отдельные школы для обучения детей с ОВЗ, обучение в которых ведётся по адаптированным программам». Это говорит о 
том, что внедрение инклюзивного подхода в общеобразовательные учреждения получает с каждым годом всё большую 
степень огласки среди педагогов. 

Вышесказанная информация обоснована статистической информацией в Калужской области, в которой сказано, что 
инклюзивно в 2020/21 учебном году обучались 1482 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (из них 344 имеют статус 
ребенка-инвалида), что на 10% обучающихся с ОВЗ и 1,4% детей-инвалидов больше по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года. Также увеличилось количество специальных коррекционных классов на 3,6%, что в 2020 
году составило 86 классов, в которых обучаются 668 детей [4]. 

Анализ ответов на вопрос «Откуда Вы смогли бы получить информацию для повышения квалификации в области 
образования детей с нарушения здоровья?» показал, что 9 из 11 респондентов (81,8% ) выбрали вариант «получение знаний 
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через образовательные организации, посредством посещения лекций, семинаров и прочих мероприятий»; варианты 
получения соответствующей информации через посещение медицинских учреждений, пользования Интернетом и 
посредством самообучения, выбрали 7 из 11 респондентов, это составило 63,3%; получение информации из СМИ выбрали 2 
из 11 респондентов, что составляет 18,2% от общего числа опрошенных. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
преимущественно, студенты отдают предпочтение повышению своей квалификации в данном вопросе в формате 
классического образования, основанном на посещении образовательных учреждений и получения знаний от опытных 
специалистов. 

В рамках проведенного исследования, участникам был предложен вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли 
современному педагогу владеть специальными медицинским знаниями о нарушениях здоровья, в работе со школьниками в 
условии массовой школы?», при ответе необходимо было выбрать один вариант из имеющихся. Анализ показал – 63,6% 
опрашиваемых, что составляет 7 человек из 11, выбрали ответ «да, в условиях повсеместного распространения 
инклюзивного образования это обязательно»; одинаковый процент получили варианты ответов «да, эти знаниями были бы 
желательными» и «нет, не обязательно владеть такими знаниями, их можно получить в быстром доступе, если появится в 
этом необходимость» – это 18,2% от общего числа опрашиваемых , что составляет 2 из 11 респондентов. Следовательно, 
подавляющее большинство студентов магистерской программы «Педагогическая деятельность в образовательных 
организациях» понимают степень важности владения специальными знаниями о нарушениях здоровья учащихся в условиях 
общеобразовательных учреждениях, чтобы уметь правильно организовывать образовательную деятельность, процесс 
взаимодействия, как личного, так и внутри классного коллектива, процесс адаптации и социализации ребенка с 
нарушениями здоровья. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу о том, что высокий уровень готовности студентов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья отмечается у 6 респондентов из 11. Эти студенты обладают 
необходимыми знаниями, которые позволят им организовать инклюзивное образование (знают типологические особенности 
детей с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их индивидуальные особенности при организации 
инклюзивного образования). Данная группа студентов положительно относится к детям с ограниченными возможностями 
здоровья и готова участвовать в их обучении и воспитании. Также в эту категорию, отмеченных высоким уровнем 
готовности к работе с детьми с ОВЗ, вошли студенты, которые уже имеют базовое педагогическое образование на уровне 
бакалавриата. 

У 3 респондентов отмечен средний уровень готовности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Респонденты не знают об организации работы с данной категорией детей, о формах и методах работы с ними. Будущие 
педагоги не готовы к взаимодействию с такими детьми и не уверены в своей возможности эффективного взаимодействия с 
ними, хотя они готовы активно участвовать в реализации инклюзивного образования. 

Нами также был отмечен низкий уровень готовности студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Таких студентов было двое, они не готовы ни психологически, ни профессионально взаимодействовать с данной 
категорией детей, не готовы реализовывать инклюзивное образование и не желают познавать новые формы и методы 
работы с такими детьми. Студенты не разделяют ценности инклюзивного образования. 

Из этого следует, что преподавателям вуза важно сейчас создать педагогические условия для подготовки студентов к 
работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, чтобы в будущем нынешние студенты могли использовать 
полученные знания, умения и навыки и сформированные компетенции в реальной практике образовательного учреждения. 

Исходя из полученных данных, студентам педагогического вуза необходимо получить соответствующую подготовку, 
которая в дальнейшем позволит наладить образовательный процесс, подготовит к взаимодействию, создаст условия для 
развития детей с особыми образовательными потребностями. Полученные данные опроса говорят о необходимости 
создания и реализации педагогических условий для студентов, которые не могут организовать работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, что повысит их профессиональное мастерство и поможет реализовать 
инклюзивное образование. Данная подготовка включает в себя когнитивный, мотивационный, поведенческие компоненты. 

Содержание понятия «педагогические условия» С. Высоцкий обозначает как обстоятельства, от которых зависит 
эффективность педагогического процесса профессиональной подготовки специалистов, которая опосредствуется 
активностью личности или группой людей и является совокупностью объективных возможностей содержания обучения, 
методов, организационных средств его осуществления, когда обеспечивается успешное решение поставленного 
педагогического задания [5]. 

Для того, чтобы выделить педагогические условия подготовки студента к развитию обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья важно определить основные виды педагогических условий, которые будут направленны на 
подготовку студента к педагогической работе в учреждении, осуществляющую образовательную деятельность. Далее, 
основываясь на приведённых видах педагогических условий выработать узко-ориентированные направления, 
способствующие подготовке студентов к развитию обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Определение 
конкретных педагогических условий возможно практико-ориентированными формами деятельности. 

Выводы. Нами были выделены и реализованы в течение учебного года такие педагогические условия как: 
– формирование у студента позитивной мотивации к работе в образовательном учреждении с детьми с ОВЗ; 
– непрерывность взаимосвязи теоретической и практической подготовки студентов к работе с детьми с ОВЗ; 
– использование методов активного обучения; 
– обучение студентов психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; 
– формирование инклюзивной культуры у всех участников педагогического процесса. 
Сводные данные по уровню готовности студента к работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Уровень готовности студента к работе с детьми с ОВЗ 
 

Группа Высокий Средний Низкий 
Начало года 22% 48% 30% 
Конец года 38% 39% 23% 
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Результаты диагностики показателей когнитивного, мотивационного, поведенческого компонентов, представленные в 
таблице 2, позволяют судить о положительной динамике готовности студентов к работе в условиях инклюзивного 
образования. 

 
Таблица 2 

 
Показатели готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ на начало и конец учебного года 

 
Показатель 
готовности 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

когнитивный 
компонент 

20% 35% 15% 13% 30% 25% 

мотивационный 
компонент 

7% 10% 5% 8% 5% 10% 

поведенческий 
компонент 

3% 3% 2% 2% 4% 3% 

 
На основании полученных данных мы пришли к выводу о том, что реализованные педагогические условия 

способствовали повышению уровня готовности будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 
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МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Негативная эпидемиологическая обстановка привела к необходимости выбора преподавателями средств 
организации учебного процесса на всех уровнях образования. В такой ситуации на первый план выходит электронное 
обучение, представленное электронными образовательными платформами, массовыми открытыми онлайн курсами, 
электронными учебно-методическими комплексами дисциплин. Цель данной статьи заключается в выявлении 
возможностей массового открытого онлайн курса по русскому языку как иностранному в формировании начального этапа 
коммуникативно-речевой и языковой компетенции. Кроме того, рассмотрены положительные и отрицательные стороны 
электронного обучения с позиций участников образовательного процесса. Авторы полагают, что в текущий момент 
электронное обучение является необходимым средством организации учебного процесса особенно для представителей 
зарубежных стран, по объективным причинам не имеющим возможности въехать в другую страну. 

Ключевые слова: электронное обучение, образовательный процесс, массовый открытый онлайн курс, иностранные 
граждане. 

Annоtation. The negative epidemiological situation has led to the need for teachers to choose the means of organizing the 
educational process at all levels of education. In such a situation, e-learning comes to the fore, represented by electronic educational 
platforms, massive open online courses, electronic educational and methodological complexes of disciplines. The purpose of this 
article is to identify the possibilities of a mass open online course on Russian as a foreign language in the formation of the initial 
stage of communicative, speech and language competence. In addition, the positive and negative aspects of e-learning from the 
positions of participants in the educational process are considered. The authors believe that at the moment e-learning is a necessary 
means of organizing the educational process, especially for representatives of foreign countries who, for objective reasons, are unable 
to enter another country. 

Keywords: e-learning, educational process, mass open online course, foreign citizens. 
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Введение. Электронное обучение в современной ситуации является одним из востребованных средств организации и 
ведения образовательного процесса. Прошедший учебный год практически полностью проходил в дистанционном формате 
и основывался на использовании электронных образовательных платформ, массовых открытых онлайн-курсов, облачных 
технологий, что позволило, в основном, решить цели и задачи, поставленные перед образовательными учреждениями. 
Положительную роль при организации образовательного процесса сыграло электронное обучение, в том числе и у 
иностранных граждан, по объективным причинам не прибывших в вузы Российской Федерации, но получивших 
возможность обучаться на всех уровнях подготовки. Благодаря этому удалось сохранить экспорт образовательных услуг, 
являющийся одной из важнейших составляющих государственной политики многих стран, в том числе и России. 

Изложение основного материала статьи. Электронное обучение стало одним из основных средств организации 
образовательной деятельности в период пандемии. Следует отметить, что оно неоднозначно, иногда даже негативно, 
воспринималось участниками образовательного процесса. Существуют как сторонники, так и противники использования 
электронных средств обучения в образовательном процессе. В этой связи, вопросы, связанные с электронным обучением, 
постоянно обсуждаются в научно-педагогической среде (Баландина В.В., Евдокимова М.Г., Жигалов И.Е., Каракозов С.Д., 
Краевский В.В., Нежурина М.И., Образцов П.И., Полат Е.С., Сергеев А.Г., Соловова А.В., Уваров А.Ю. и др.). 

Начавшийся в конце ХХ в. переход от аналоговых к цифровым технологиям был определен развитием 
информационных технологий в различных отраслях промышленности. Данный процесс не мог не затронуть и сферу 
образования, поскольку модернизация различных отраслей народного хозяйства требовала специалистов, отвечающих 
современным запросам. 

Предполагается, что создание цифровой образовательной среды происходит с учетом потребностей учащихся и 
содействует формированию необходимых компетенций. Существует мнение, что «цифровая революция в образовании 
создает полноценную виртуальную среду открытых знаний, условий для информационно-педагогического       
взаимодействия» [2]. 

Об электронном обучении, как одном из средств организации образовательного процесса, говорится в статье 16 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где оно позиционируется в 
качестве организации «образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [4]. 

Отметим, что электронные ресурсы и ранее применялись в традиционном образовательном процессе и являлись 
вспомогательным средством при организации самостоятельной работы, факультативных занятий, внеаудиторной работы. 

В западноевропейской практике принято выделять 6 моделей обучения с применением электронных ресурсов. 
Модель «Face-to-Face Driver» («Лицом к лицу») предполагает в основном контактную работу с преподавателем. В 

рассматриваемой модели электронные ресурсы используются как дополнение к основной программе в случае затруднений в 
освоении учебного материала, или для углублённого изучения какого-либо вопроса. 

Модель «Rotation» («Ротация») предполагает поочередное использование очного обучения с дистанционной 
поддержкой учащихся при электронном обучении со стороны преподавателя. 

Модель «Online Lab» («Онлайн-лаборатория») предназначена для сетевого обучения в специально оборудованных 
компьютерных классах, в случае необходимости могут быть традиционные занятия. 

Модель «Flex» («Гибкий график») – большая часть образовательного процесса осуществляется в условиях 
электронного обучения с применением очных индивидуальных или групповых консультаций в случае сложности изучаемых 
тем. 

Модель «Online Driver» («Онлайн обучение») – преобладание в учебном процессе электронных ресурсов при онлайн 
поддержке преподавателя. Обязательны очные консультации, зачеты, экзамены, факультативы. 

Модель «Self-blend» («Выбери сам») используется в высшей школе Америки и предполагает высокий уровень 
самостоятельности и ответственности обучающихся в выборе одного или нескольких онлайн курсов в дополнение к очно 
осваиваемой учебной программе [3]. 

Что касается нашего опыта, то мы опирались в своей работе на созданные преподавателями кафедры электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин, информационно-терминологический комплекс по инфокоммуникационным 
технологиям, массовый открытый онлайн курс (МООК) «Русский язык как иностранный (элементарный уровень)», 
материалы которых используются как во время аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы. 

Более подробно хотели бы остановиться на массовом открытом онлайн курсе, цель которого заключалась в получении 
обучающимися минимума знаний по русскому языку как иностранному при отсутствии языковой среды, необходимого для 
дальнейшего изучения языка с целью формирования необходимых знаний и умений и достижения базового уровня общего 
владения русским языком. Материалы, представленные в этом курсе, направлены на формирование начального этапа 
коммуникативно-речевой и языковой компетенции. В результате освоения программы курса обучающийся способен: 

– вступать в коммуникацию, знакомиться, представляться или представлять другого человека, использовать формулы 
вежливости и т.п.; 

– задавать вопросы и сообщать информацию о событии, лице, предмете, о принадлежности предмета, о событии, 
действии, времени и месте действия, его причине; 

– выражать просьбу, желание, предложение, приглашение, согласие или несогласие, отказ; 
– выражать собственное отношение к чему-либо или кому-либо [1]. 
Курс состоит из 10 модулей, в который включены разделы «Фонетика», «Грамматика», «Лексика». 
Изучение модулей помимо формирования коммуникативно-речевой и языковой компетенции преследовало еще одну 

цель, заключающуюся в помощи иностранным обучающимся адаптироваться в новой социокультурной образовательной 
среде по прибытии в страну обучения. В этой связи мы включили в модуль «Лексика» следующие темы: «Знакомство», «В 
кафе», «В банке», «В аптеке», «В аэропорту/на вокзале», «В университете», «В городе». Каждая тема включает 
определенный лексический минимум, текст, модели диалогов, творческое задание. В качестве примера приведем тему «В 
аптеке». 

1. Слушайте и повторяйте новые слова и фразы, обращайте внимание на произношение. 
Аптека, доктор, врач, рецепт, без рецепта врача, по рецепту врача, лекарство (от чего), таблетка, порошок, мазь (она - 

ж.р), гель (он), бинт, пластырь (он – м.р.), глазные капли, спрей, антибиотики, головная боль, болеть, (у кого) болит 
горло/голова, высокая/низкая/нормальная температура, кашель (он – м.р.), насморк, как нужно принимать это лекарство?, 
перед едой, после еды, во время еды, сколько раз в день нужно принимать это лекарство?, термометр (градусник). 

2. Слушайте текст «В аптеке». Обращайте внимание на произношение. 
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В университете есть аптека. Аптека работает каждый день: открывается в 8 часов утра и закрывается в 9 часов вечера. 
В аптеке можно купить лекарства по рецепту врача и без рецепта. Здесь есть таблетки, порошки, мази, гели и другие 
лекарства. В аптеке также продают бинты, пластыри, глазные капли. Тут есть дорогие и дешёвые лекарства. 

3. Предлагаем вам модели диалогов, которые можно использовать в аптеке. Слушайте диалоги. Обращайте внимание 
на произношение. 

Модель №1. 
– Здравствуйте! У друга высокая температура и болит голова. Какое лекарство ему купить? 
– Купите таблетки аспирина или порошок. Эти лекарства вы можете купить без рецепта. 
– Сколько стоит аспирин? 
– Таблетки – сто рублей, порошок- шестьдесят пять рублей. 
– Спасибо. Давайте порошок. 
Модель №2. 
– Доброе утро! Скажите, у вас есть термометр? 
– Да, есть. 
– Сколько он стоит? 
– Сто сорок рублей. 
– Можно оплатить картой? 
– Да, конечно. В кассу, пожалуйста. 
– Дайте мне ещё пластырь и спрей. У меня болит горло. 
– Вот, пожалуйста. 
Модель №3. 
– Добрый день! Дайте мне, пожалуйста, спрей от насморка, таблетки от кашля и антибиотики. 
– Пожалуйста, спрей от насморка и таблетки от кашля. Антибиотики только по рецепту врача. У Вас есть рецепт? 
– Нет. 
– Получите рецепт у доктора и тогда вы сможете купить антибиотики. 
Модель №4. 
– Здравствуйте! Я купила в аптеке таблетки от кашля. Сколько раз в день нужно принимать лекарство? 
– Принимайте его три раза в день после еды. 
– Спасибо. 
– Не болейте. 
После просмотра ролика, прослушивания текста и моделей диалога обучающимся предлагается творческое задание. 
Часть 1. 
Задание 1. Прочитайте слова и составьте с ними предложения. 
1. Город, есть, в, каждый, аптека. 
2. Открываться, 8 (восемь), в, утро, обычно, аптеки, час. 
3. Некоторые, работают, аптеки, круглосуточно. 
4. Лекарства, можно, в, купить, спрей, аптека, таблетки, всегда, мази, и, другие. 
5. Работать, аптеки, все, день, каждый. 
6. Без рецепта, продаются, в, лекарства, и, по рецепту, аптека. 
7. Антибиотики, только, продают, по рецепту. 
8. В, 9 (девять), аптеки, час, вечер, закрываться. 
9. Также, аптека, купить, шампунь, в, мыло, крем, можно, помада, и, средства, другие, гигиены. 
10. В, могут, консультация, аптека, всегда, дать. 
Часть 2. 
Задание 1. Составьте из предложений Задания 1 логический текст «Аптека». 
Часть 3. 
Задание 1. У Вас болит горло и голова. Спросите в аптеке, какое лекарство нужно купить» [5]. 
Для оценивания творческих работ разработаны критерии, по которым преподаватели могут оценивать работы 

обучающихся, а также обучающиеся могут оценивать свои работы или работы друг друга, если задания выполнялись 
самостоятельно. К каждому заданию обязательно прилагаются ключи к выполненным заданиям. 

Таким образом, на данный момент массовый открытый онлайн курс как средство организации электронного обучения 
наравне с другими электронными ресурсами, является одним из оптимальных методов организации образовательной 
деятельности. 

Как мы упоминали ранее, вопрос об электронном обучении обсуждается уже в течение ряда лет. Нам было интересно с 
коллегами узнать мнение иностранных обучающихся по данному вопросу. 

Вопрос о положительных и отрицательных сторонах электронного обучения преподаватели кафедры русского языка, 
профессионально-речевой и межкультурной коммуникации в марте текущего года обсудили с иностранными студентами во 
время проведения круглого стола «Плюсы и минусы электронного обучения во время пандемии». Приведем ряд мнений 
обучающихся о данном формате обучения. «Удобно слушать лекции и участвовать в практических занятиях, благодаря 
возможности видеотрансляции. Общаться с преподавателями можно не только через видеоконференцию, но и через форум, 
чаты или личные сообщения»; «В нашем университете для студентов разработана специализированная платформа «Pegas». 
В любое время мы можем получить доступ к необходимым теоретическим и практическим материалам. Это очень удобно. 
Хочется отметить, что задания для нас формируются не только в традиционном формате, но и в виде тестов, а также 
различных интеллектуальных игр. Благодаря этому учиться стало интереснее»; «Такой формат подходит для людей с 
ограниченными возможностями, не имеющих возможности посещать учебную организацию. Они могут освоить профессию 
удаленно»; «Круглосуточный доступ к материалам. В любое время можно пользоваться библиотекой, методическими 
материалами, учебниками». 

Отметим, что дискуссия проходила в онлайн формате и подавляющая часть обучающихся находилась в странах 
постоянного проживания. Как видим, студенты относятся к электронному обучению положительно, поскольку это 
позволяет учитывать многие жизненные ситуации: экономия финансов, возможность заниматься трудовой деятельностью, 
доступность лучших образовательных ресурсов и др. 

Не можем не сказать и об отношении преподавательского состава к данному вопросу, которые увидели как 
положительные, так и отрицательные стороны в организации учебного процесса. Что касается отрицательных сторон, то 
коллеги обратили внимание а) на «разорванный» рабочий день из-за разницы часовых поясов: с 8.30 до 12.00/13.35; с 15.45 
до 19.05/20.50; б) на отсутствие языковой среды, оказывающей положительное влияние на формирование коммуникативной 
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компетенции у обучающихся; в) на проблемы с Интернет-соединением в странах пребывания обучающихся; г) отсутствие у 
некоторых обучающихся технических средств; д) негативное влияние на здоровье, связанное с повышенной нагрузкой на 
органы зрения. 

Положительные стороны в организации учебного процесса с точки зрения профессорско-преподавательского состава 
заключаются а) в раскрытии творческого потенциала ППС: создание интерактивных заданий, обучающих видео, 
аудиофайлов, презентаций и других ресурсов в СЭО «Пегас»; б) в возможности чередовать формы работы, подключаясь к 
нужным интернет-ресурсам, что позволяет в течение одного урока удерживать внимание обучающихся; в) в проведении 
интерактивных мероприятий различной направленности с охватом широкой аудитории обучающихся; г) в возможности 
работать удаленно. 

Выводы. Таким образом, электронное обучение на современном этапе является наиболее востребованной формой 
организации образовательной деятельности всех участников учебного процесса, в целом позволяющее решать цели и 
задачи, поставленные перед образовательной системой. 
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Аннотация. В данной статьей рассматривает процесс музицирования в детском оркестре в системе дошкольного 
образования детей. Игра на детских музыкальных инструментах – это одно из самых любимых занятий всех детей. 
Очевидно, что музицирование в детском оркестре как форма коллективного творчества помогает детям преодолеть 
застенчивость и способствует сплоченности детей в группе. 

Ключевые слова: музицирование, детский оркестр, «орфовский набор» инструментов, музыкальный уголок, игра, 
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Annotation. This article examines the process of playing music in a children's orchestra in the system of preschool education of 
children. Playing children's musical instruments is one of the most favorite activities of all children. It is obvious that playing music 
in a children's orchestra as a form of collective creativity helps children overcome shyness and promotes the cohesion of children in a 
group. 
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Введение. Игра на детских музыкальных инструментах – это одно из самых любимых занятий всех детей. Очевидно, 

что музицирование в детском оркестре как форма коллективного творчества помогает детям преодолеть застенчивость и 
способствует сплоченности детей в группе. 

Начиная обучение, детям сначала показывают сами инструменты, рассказывая о них, а также приёмы игры на каждом 
инструменте в отдельности. Затем даются задания в следующей последовательности: освоение различных ритмов; усвоение 
мелодий, построенных на двух-трёх звуках, наконец, мелодий, включающих большое число звуков и достаточно широкие 
интервалы. Приобщение к игре на музыкальных инструментах должно быть интересным и увлекательным. Поэтому очень 
важен качественный показ взрослого, чтобы дети видели правильные приёмы игры [11, с.123]. 

Изложение основного материала статьи. В детских садах игре на музыкальных инструментах уделяется большое 
внимание. Старший возраст – очень важный период в жизни дошкольников. Исполнительство на музыкальных 
инструментах детей старшего возраста играет немаловажную роль в их развитии. Для детей старшего дошкольного возраста 
при обучении игре на различных инструментах ставятся наиболее сложные задачи в соответствии с программой. 

В настоящее время в детских садах подобраны различные детские музыкальные инструменты для обучения – это 
погремушки, бубенцы, ложки, маракасы, колокольчики, металлофоны, треугольники и множество других видов шумовых 
инструментов. Обучение игре на инструментах старших дошкольников нужно проводить небольшими группами, но также и 
индивидуально с каждым ребёнком. Индивидуальная работа с каждым ребёнком содействует у детей развитию уверенности 
в себе, что сказывается в последующей игре в оркестре или ансамбле. Когда каждый ребёнок точно знает свою партию, то 
он становится более открытым и у него появляется желание играть на инструменте не только во время музыкальных 
занятий, но и в свое свободное время. 

Успехи музыкального развития дошкольников во многом зависят не только от музыкального руководителя, но и от 
воспитателя. Воспитатель общается с детьми чаще всех остальных, что дает ему возможность лучше узнать способности 
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каждого ребёнка. Первоначальные навыки игры на инструментах дети получают на музыкальных занятиях. Воспитатель 
поддерживает процесс обучения в группе. Когда воспитатель радостно готовится к музыкальному занятию, а во время его 
проведения проявляет активность, то у детей повышается интерес ко всем видам музыкальной деятельности, также 
появляется радостное настроение в процессе музицирования в оркестре. 

Педагог, хорошо зная индивидуальные особенности детей, внимательно следит за успехами ребят в обучении игре, 
замечает отстающих, организует им помощь, выявляет наиболее способных детей. Эти дети потом становятся лучшими 
помощниками воспитателя в обучении своих товарищей. Процесс обучения доставляет удовольствие и тем, и другим. Дети-
«учителя» испытывают большую радость, научив играть товарища, а дети-«ученики» довольны, что их научили            
сверстники [11, с. 99]. 

Обучение игре на детских инструментах состоит из нескольких этапов. Первый этап можно назвать подготовительным. 
Знакомство с произведением для игры в оркестре осуществляется на занятиях по музыке совместно с воспитателем и 
музыкальным руководителем. Сначала следует полностью прослушать произведение, определить его характер и 
настроение. На втором этапе происходит разучивание ритмического рисунка вместе с детьми всей группой. Сначала нужно 
спеть мелодию, например, на слог «на», потом вместе с педагогами прохлопать ритм песни или мелодии в ладоши. Только 
когда дети хорошо усвоят ритм мелодии, стоит переходить к индивидуальным занятиям с каждым ребёнком. В процессе 
индивидуального обучения каждый ребёнок должен научиться хорошо слышать ритм мелодии, правильно держать 
инструмент в руках, знать, когда нужно вовремя вступить во время совместной игры. Чёткое знание своей партии всех 
детей позволяет уже перейти к коллективному музицированию – это игра в оркестре или ансамбле. 

В качестве подготовительного этапа рассмотрим игру детей на металлофоне. Перед тем, как объединить всех ребят в 
оркестр, проверяем индивидуально каждого, предлагаем прослушать ещё раз вступление, напоминаем, с какой пластинки 
следует играть. Например, Лена отвлеклась, и пришлось начать сначала. Серёжа и Коля не смогли сыграть сразу в нужном 
темпе, хотя отдельно каждый справлялся с заданием без особых трудностей. Олег не вступил вместе со всеми. Оксана 
ошиблась вначале. Игру начинаем снова и снова. Дети почувствовали всю трудность исполнения в ансамбле, и каждый 
старался исполнять свою партию, чтобы не подвести товарищей [12, с. 105]. 

Музицирование в оркестре является важной частью музыкального занятия. В старшем возрасте дошкольники активно 
интересуются различными музыкальными инструментами. Музыка для игры должна быть разнообразна, красива, тогда дети 
с удовольствием включатся в процесс музицирования в оркестре и будут эмоционально реагировать на произведение. Дети 
с большим желанием осваивают новый музыкальный репертуар. Поначалу в старшей группе, в соответствии с программой 
дошкольного образовательного учреждения, дети во время обучения на инструментах разучивают различные попевки и 
произведения. Потом старшие дошкольники знакомятся уже с наиболее сложными детскими музыкальными инструментами 
музыкой. Если в младшем возрасте дети знакомились с самыми простейшими инструментами, не имеющими звукоряд, 
например погремушки, колокольчики, то в старшей группе для детей открывается новый мир разнообразия детских 
инструментов. В процессе обучения они знакомятся с металлофонами и другими более сложными в приёмах игры 
музыкальными инструментами. Металлофон – это инструмент, имеющий звукоряд. Таким образом, старшие дошкольники с 
удовольствием обучаются приёмам игры уже на незнакомых им ранее инструментах и испытывают от этого огромную 
радость во время совместной деятельности. 

При этом на наш взгляд, педагогу, занимающемуся с детьми игрой в оркестре, не лишним будет совершить экскурс в 
историю игры на шумовых инструментах и познакомиться с исследованиями этого феномена в контексте детской 
музыкальной педагогики. Первые музыкальные инструменты появились ещё в Древней Руси, а детский оркестр был 
организован впервые в начале двадцатого столетия. Он появился ещё в тридцатые годы двадцатого века и имел несколько 
разновидностей: шумовой оркестр, ансамбль, смешанный оркестр. 

Многие учёные исследовали такой вид деятельности, как игра на детских инструментах. Ещё в начале двадцатого века, 
во многих странах получила система коллективного музицирования, разработанная немецким педагогом Карлом Орфом. 
Немецкий педагог К. Орф считал, что в основе обучения лежит «принцип активного музицирования» и «обучение в 
действии». Также автор разработал ряд упражнений и попевок, которые можно изменять и придумывать вместе с 
дошкольниками. Карл Орф создал для дошкольников специальный набор инструментов. В дошкольной педагогике его 
называют «Орфовский набор». В этот набор входят несколько видов инструментов: металлофоны, ксилофоны и 
глёкеншпили. Глёкеншпилями называют группу металлофонов, а так их назвали за очень красивое и необычное звучание. 
Инструменты, которые использовал К. Орф, весьма разнообразны, а необыкновенная красота их звучания открывает для 
детей мир необычных музыкальных звуков. 

Главный принцип Орф-педагогики – «Учимся, делая и творя». Педагог говорил: «Кем бы ни стал в дальнейшем 
ребёнок, задача педагогов воспитывать в нём творческое начало, творческое мышление» [10 с. 70]. 

Музыкальные произведения для занятий с детьми нужно подбирать тщательно и грамотно их использовать. Чтобы 
подобрать музыкальный репертуар для совершенствования игры в оркестре, нужно быть хорошо ознакомленным с 
элементарной теорией музыки. 

Язык музыки – это международный язык звуков, который понимают все люди. В ее основе лежит звуковысотная 
интонация, что раскрывается во времени, имеет динамичную и тембровую окраску и произведенные веками принципы 
формообразования [6]. Основным «строительным» материалом музыки являются музыкальные звуки, называемые тонами. 
Музыкальный звук - звук особого качества, порожденный равномерным переодическим колебанием воздушных волн, в 
результате движения определенного упругого тела. Такие звуки имеют точно определенную высоту и продолжительность. 

Приступая к разучиванию музыкальных произведений для игры в оркестре, необходимо подбирать репертуар в 
соответствии с программой и возрастом детей, а также следует обращать внимание на индивидуальные способности 
каждого ребёнка. 

В старшем возрасте дети, обучаясь игре на музыкальных инструментах, сначала слушают оркестр в исполнении 
взрослых, знакомятся с тембрами различных инструментов и приёмами игры на них. 

Прослушивание ансамблей и оркестров в исполнении взрослых доставляет детям необыкновенную радость и 
побуждает детей к самостоятельной игре на инструментах. Они с удовольствием берут инструменты и начинают активно 
заниматься и учиться на них играть между собой в группе. 

В целом дети старшей группы уже могут [10, с. 157]: 
– слушать пьесы, исполненные в оркестре взрослыми, узнавать знакомые инструменты, звучащие в нём; 
– знать название инструментов, на которых играют, место расположения высоких звуков (справа) и низких (слева); 
– владеть приёмами игры на металлофоне, флейте и ударных (барабан, бубен, треугольник); 
– играть простые ритмы и попевки из двух-трёх звуков. 
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В возрасте пяти-шести лет дети способны запоминать и уже самостоятельно исполнять в оркестре отдельные 
музыкальные композиции. Это даёт возможность подбирать для работы с детьми более сложный музыкальный репертуар, в 
основе которого лежат не только детские песни, народная музыка, но и классические произведения. 

Индивидуальная работа с детьми также содействует преодолению робости и застенчивости у детей. Обучая игре на 
детских музыкальных инструментах, следует обращать внимание на исполнение правильной динамики в музыкальном 
произведении. Когда дети правильно обучены и хорошо исполняют произведение в заданном темпе, ритмично и динамично 
у них отлично развиваются творческие и музыкальные способности. 

Игра на музыкальных инструментах развивает музыкальную память. Исполнение простейших попевок в процессе игры 
оказывает влияние на развитие звуковысотного и динамического слуха. 

Также некоторые музыкальные инструменты, следует давать детям для самостоятельного ознакомления, чтобы 
побудить у них желание к самообразованию. Такие задания лучше давать более музыкально одарённым детям. 

Дети, занимающиеся в оркестре, становятся другими: меняется их внутренний мир, наполняясь новым содержанием, 
интеллектуально и духовно они богаче тех, у кого нет опыта музыкального творчества и сотворчества.Качества характера, 
которые дети приобретают во время музицирования в оркестре, послужат отличным фундаментом для формирования 
высоконравственного человека. Игра в оркестре побуждает детей с оптимизмом относиться к своим способностям и 
возможностям и ощущать радость совместной игры. Занятия ребят в оркестре формируют у детей не только специальные, 
связанные с исполнением музыкальных произведений, навыки и умения. Эти занятия развивают у детей чувство 
товарищества, взаимопомощи, вырабатывают дисциплинированность, ответственность за порученное дело [9]. Детское 
музицирование обогащает ребёнка впечатлениями, оказывает влияние на развитие его творческих способностей, формирует 
моральный облик. Музыкальный опыт, который дети приобретают на занятиях, позволяет успешно применять полученные 
знания в праздниках, развлечениях, и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной деятельностью [3]. 

Резюмируя сказанное, отметим еще раз, что музыка в жизни дошкольников занимает очень важное место. Для того, 
чтобы пробудить в детях добрые чувства необходимы практические умения и навыки. Навыки приобретаются на 
музыкальных занятиях, во время индивидуальной работы и на занятиях с воспитателем в музыкальных уголках. 

В детском саду в каждой группе музыкальный руководитель делает музыкальный уголок. В нём находятся различные 
пособия и картинки по музыкальному воспитанию, музыкально-дидактические игры и музыкальные инструменты. Всё 
содержащее в музыкальном уголке подбирается с учётом возрастных особенностей каждой группы. В старшей группе в 
музыкальном уголке находятся такие инструменты, как металлофон, треугольники, ложки, кастаньеты, колокольчики-
колотушки. 

Любимым времяпрепровождением в детском саду являются игры. Игровой деятельностью дети занимаются в детском 
саду каждый день. Таким образом, музыкальные инструменты, которые лежат в музыкальном уголке, используются детьми 
в процессе игры. Они с удовольствием играют как самостоятельно, так и небольшими группами, а иногда так увлекаются 
игрой, что даже начинают «показывать» друг другу концерты. Это способствует развитию фантазии, воображения и 
творческого мышления детей. 

Выводы. Систематическое применение на музыкальных занятиях различных игрушек и музыкальных инструментов 
вызывает у детей интерес к таким занятиям, расширяет круг их представлений и впечатлений, способствует творческой 
активности. 

Кроме того, такой вид творчества, как игра в детском оркестре создает прочную основу для позитивного общения, 
социализации детей, что особенно важно для дошкольников старшей и подготовительной групп, т.к. в этом возрасте 
закладываются основы коммуникации, впоследствии определяющие развитие детей в школе. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЧЕК-ЛИСТОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки эффективности воспитательной деятельности классного руководителя 
в современных условиях. Авторы рассматривают чек-листы как эффективный инструмент оценки и самооценки 
эффективности деятельности классного руководителя и как вспомогательный инструмент в более целесообразном 
проектировании педагогического процесса. В статье даётся обзор творческих поисков педагогов-практиков в этом 
направлении, раскрываются преимущества использования чек-листов в профессиональной деятельности классных 
руководителей, которые предусматривают преподаватели Нижегородского государственного педагогического университета 
им. К. Минина в научной разработке проблемы и её технологического инструментария. 

Ключевые слова: чек-лист, классный руководитель, оценка эффективности деятельности классного руководителя. 
Annotation. The article is devoted to the problem of evaluating the effectiveness of the educational activity of the class teacher 

in modern conditions. The authors consider checklists as an effective tool for evaluating and self-evaluating the effectiveness of the 
classroom teacher and as an auxiliary tool in a more appropriate design of the pedagogical process. The article gives an overview of 
the creative searches of practical teachers in this direction, reveals the advantages of using checklists in the professional activities of 
classroom teachers, which are provided by teachers of the Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin in 
the scientific development of the problem and its technological tools. 

Keywords: checklist, class teacher, assessment of the effectiveness of the class teacher. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках 
научного проекта «Оценка эффективности деятельности классного руководителя (в т.ч. разработка критериев 

эффективности)» (730000Ф.99.1.БВ10АА00006) за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения 
государственного задания № 073-00081-21-02 от 14.07.2021 г. 

 
Введение. Система современного образования предъявляет серьезный запрос на оценку качества деятельности 

работников просвещения. Процессы глобализации, поликультурности, неопределенности, многополярности окружающего 
мира разнообразие и противоречивость происходящих политических и социальных событий повышают значимость 
целенаправленно организованного процесса воспитания молодёжи. В современных условиях значительно усиливается роль 
классного руководителя в воспитании личности обучающихся. Воспитывающая роль педагога в профессиональном и 
нравственном становлении современных школьников убедительно показана в исследовании преподавателей 
Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина [4]. 

Оценка эффективности деятельности классного руководителя проводится с целью повышения качества 
воспитательного процесса, а так же играет большую роль в профессиональном становлении педагога, повышении его 
профессионального статуса. Субъектами оценки эффективности деятельности классного руководителя являются 
администрация образовательной организации, родители обучающихся, педагоги-предметники, обучающиеся и сами 
классные руководители. 

Структурно-матричная модель методики оценки эффективности деятельности классного руководителя, над созданием 
которой работают преподаватели Нижегородского педагогического университета в составе рабочей группы научного 
коллектива, включает в себя целевой, содержательный, процессуально-организационный, технологический, результативно-
оценочный компоненты. [7; 10]. В технологическом компоненте предусмотрены творческие опросники, чек-листы, кейсы, 
которые являются современными и инновационными способами оценки эффективности деятельности классного 
руководителя. В данной статье будут рассмотрены возможности использования чек-листов в системе оценки и самооценки 
его деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Проблема оценки эффективности деятельности классных руководителей 
актуальна и как для педагогической науки, так и для педагогов-практиков. Разработанная технология такой оценки 
необходима в управлении школой, в широко распространённой рейтинговой системе оценки качества деятельности 
педагогов. Она необходима и самим классным руководителям для объективной самооценки собственной профессиональной 
деятельности. 

Изучение публикаций по этой проблеме позволяет сделать ряд выводов. В России в последние годы идёт интенсивный 
поиск практического решения этой проблемы. В эти поиски включаются преподаватели педагогических вузов и 
региональных институтов развития образования и педагоги-практики. Как правило, активизируется такая деятельность 
после выхода рекомендаций от Министерства просвещения по организации деятельности классных руководителей 2001, 
2006 и 2020 годов. В этих документах определяется обширный перечень функций профессиональной деятельности 
классного руководителя и предлагается два обобщенных уровня критериев оценки эффективности его деятельности: 
результативный и деятельностный. Практика потребовала их более конкретной детализации. 

Единой позиции в определении критериев оценки эффективности деятельности классных руководителей на 
сегодняшний день не существует. Выработано несколько подходов к решению этой проблемы. Выделим наиболее 
обоснованные варианты, представленные в публикациях А.П. Нечаева [6], Б.В. Куприянова [5], П.Т. Буряк [3],                          
Г.П. Будановой и Л.Н. Буйловой [2]. 

Как уже говорилось выше, сотрудниками Нижегородского педагогического университета им. К Минина университета, 
членами исследовательской группы, разработана методика оценки эффективности деятельности классного руководителя, 
которая представлена единством целевого, содержательного, процессуально-организационного и результативно-оценочного 
компонентов. Содержательный компонент включает критерии и показатели оценки деятельности классного руководителя 
по ключевым направлениям его работы, что обеспечивают всестороннюю и целостную оценку. Объективность и 
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комплексность методики обеспечивает привлечение к оценке основных субъектов образовательного процесса: 
администрации, родителей, педагогов-предметников, обучающихся и самого классного руководителя [7; 11]. 

Одним из эффективных инструментов организации работы и оценки деятельности классного руководителя являются 
чек-листы. Чек-лист (от англ. checklist<check остановка, контроль + list список) – это список для проверки. [8]. Чек-листы 
пришли в образование из авиации: с их помощью пилоты фиксировали порядок действий во время управления самолетом. 
Вскоре чек-листы стали популярны при самоорганизации педагогов в системе образования. 

Отметим некоторые дополнительные преимущества, которые даёт применение чек-листов в организации работы 
классного руководителя: 

1. Дробление большого мероприятия на мелкие задачи позволяет выполнить все этапы по его подготовке. Например, 
классный руководитель, запланировав ближайшее воспитательное событие с учащихся, последовательно определяет все 
этапы по его подготовке. 

2. Чек-листы позволяют отслеживать прогресс в организации педагогического процесса. Например, заполнив чек-
лист, можно сделать вывод о том, как продвигается воспитательная работа в классе, на основе мониторинга заполненных 
ранее чек-листов можно отследить динамику в выполнении качественных и количественных показателей деятельности 
классного руководителя. 

3. Применение чек-листов позволяет классному руководителю лучше концентрироватся на выполнении конкретной 
задачи в непрерывном процессе воспитания. 

Польза чек-листов в организации рабочего пространства очевидна и заключается в том, что используя их, классный 
руководитель формирует в себе полезные привычки и не оставляет без внимания ни одну из поставленных задач. Особую 
пользу чек-листы приносят молодым специалистам. В первые годы профессиональной деятельности молодые классные 
руководители нередко сталкиваются в той или иной степенью с проблемами, вызванными многозадачностью их 
профессиональной деятельности. Удобные и понятные чек-листы позволяют сосредоточиться на основных 
профессиональных задачах, а так же правильно распределить задачи во времени. Но особую ценность они представляют в 
качестве инструмента оценки эффективности деятельности классного руководителя. 

Приведём несколько примеров поисков педагогов-практиков в этом направлении, представленные в Интернете. Чаще 
всего чек-листы имеют форму краткой инструкции пошаговых действий в выполнении объёмной педагогической задачи. 
Так, например, activityedu.ru, на портале Class.mosmetod.ru его эксперт В. Борисов представил образец чек-листа, 
призванного помочь классным руководителям в организации классных часов в режиме онлайн. Он представляет перечень 
следующих действий (приводим с некоторыми сокращениями): 

1. Выберите тему классного часа с учётом интересов и потребностей обучающихся, а также текущей обстановки и 
определите его цель и задачи. 

2. Предварительно направьте тему и определите сроки сбора вопросов по заданной теме от обучающихся, используя 
привычные и удобные каналы связи (например, мессенджеры, сервисы мэш и др). 

3. Составьте план-сценарий классного часа, в том числе с учётом заданных обучащимися вопросов или воспользуйтест 
готовым сценарием, опубликованном на сайте Class.mosmetod.ru в разделе «Время классных». 

4. При подготовке классного часа используйте презентации, полезные ссылки, фото, видеоролики. 
5. При необходимости подключите к процессу подготовки классного часа обучающихся. 
6. Предварительно напомните обучающимся о дате и времени проведения онлайн-классного часа, используя удобные и 

привычные каналы связи. 
7. При проведении классного часа используйте интерактивные задания и инструменты обратной связи. 
Очевидно, что начинающему классному руководителю такая подробная инструкция на первых порах будет полезна. 
Там же представлен чек-лист для классного руководителя, составленный на основании повторяющихся действий в его 

работе в форме цклограммы [1]. Предлагается отмечать задачи, выполняемые ежедневно, еженедельно, ежемесячно, раз в 
четверть и раз в год. Приведём фрагмент данного чек-листа. 

Ежедневно: 
– контроль посещаемости; 
– работа с родителями; 
– индивидуальная работа с обучающимися. 
Еженедельно: 
– проведение мероприятий по плану (классный час); 
– работа с родителями; 
– взаимодействие с учителями-предметниками; 
– работа с учащимися, имеющими трудности в обучении. 
Каждый месяц: 
– посещение уроков в своём классе; 
– взаимодействие с социально-психологической службой школы; 
– встреча с родительским активом; 
– проведение встреч с родителями. 
Один раз в четверть: 
– анализ по итогам учебной и воспитательной работы; 
– участие в заседании МИ; 
– корректировка плана воспитательной работы. 
Очевидно, что начинающему классному руководителю такая циклограмма поможет в организации более 

упорядоченной воспитательной работы в классе. 
На сайте https://checklists.expert/ представлен чек-лист по подготовке классного руководителя к новому учебному году 

[9]. Данный чек-лист заполняется в электронном формате, но доступна версия и в pdf-формате. Он включает в себя разделы: 
1. Анализ воспитательной работы за прошлый год. 
2. План воспитательной работы на новый учебный год. 
3. Список класса (ФИО, дата рождения, сведения о родителях с телефоном, адрес). 
4. Характеристика класса. 
5. Актив класса (с указанием распределения обязанностей). 
6. Список детей и семей группы риска и работа с ними (акты посещения не реже одного раза в месяц). 
7. Расписание занятий учащихся в кружках, секциях, дополнительных уроках. 
8. Список родительского комитета. 
9. План работы с родителями, темы родительских собраний. 
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10. Инструктажи по ТБ. 
11. Журналы по ТБ. 
Такая детализированная программа по подготовке документов к новому учебному году, разумеется, также поможет 

классным руководителям, особенно начинающим, предусмотреть все необходимые для этого действия и облегчит контроль 
за подготовкой заместителю директора. 

Стоит отметить, что некоторые образовательные организации уже официально вводят чек-листы как инструмент 
оценки эффективности деятельности классного руководителя. Так, в ГБОУ г. Москвы «Школа № 518» в качестве оценки 
эффективности деятельности классного руководителя используется чек-лист, который включает в себя различную 
документацию, которую обязан предоставлять классный руководитель. Он включает перечень из 27 документов: 
характеристику класса, план родительских встреч, циклограмму классного руководителя, социальный паспорт класса, 
экскурсии, (план на год), индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ, заявления родителей, скриншоты 
важной переписки с родителями и др. [10]. Это даёт повод говорить о перегруженности педагогов отчётной документацией, 
на что справедливо указал в одном из последних выступлений президент РФ В.В. Путин. 

Выводы. В завершение статьи сделаем выводы о возможности использования чек-листов в организации 
воспитательного процесса классным руководителем и процессах оценки и самооценки качества его профессиональной 
деятельности. 

Чек-листы могут быть эффективным инструментом в целях оценки и самооценки качества воспитательной 
деятельности классного руководителя. Они могут оказать существенную помощь в «технологизации» воспитательного 
процесса в классе, упорядочении, проектировании задач, этапов и содержания педагогической деятельности. 

Применение чек-листов классного руководителя в целях оценки и самооценки качества его профессиональной 
деятельности может способствовать достижению этих целей при условии соответствия их структуре и содержанию 
воспитательной деятельности классного руководителя и его основных функций. 

Чек-листы классного руководителя могут помочь в планировании и практической организации воспитательного 
процесса при условии, если они раскрывают технологические этапы этой деятельности, содержательно не перегружены и 
исключают излишнюю отчётность. 
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Введение. Учреждения дополнительного образования – это особая образовательная среда, обладающая уникальными 
спектром возможностей для развития природных задатков детей, проявления индивидуальности. Актуальным компонентом 
в процессе обучения в учреждении дополнительного образования, ориентированном на художественное образование 
является создание условий для проявления индивидуальности, выявления и оптимального развития творческих 
способностей одаренных детей их художественно-образного мышления. 

Буйлова Л.Н. в своих работах [1, с. 567-572] часто обращается к системе дополнительного образования, раскрывая ее 
специфику, представленную двумя основными блоками: образовательным и культурно-досуговым, и связанную с 
особенностями психолого-педагогического взаимодействия между педагогической деятельностью преподавателей и 
творческо-познавательной деятельностью обучающихся. Ранее для обозначения данного вида деятельности использовался 
термин «внешкольная работа» и акцент делался на культурно-досуговой работе. В настоящее время образовательная 
деятельность, связанная с удовлетворением познавательных интересов и потребностей обучающихся в различных сферах, 
не всегда может быть реализована в рамках школьного образования, что и является ведущим фактором, содействующим 
интеграции общего и дополнительного образования, приводящего к позитивным результатам. 

В дополнительном образовании обучающийся расширяет пространство благополучия своего внутреннего мира, 
формирует самопознание, самореализацию через удовлетворение своих творческих потребностей, развитие интересов, 
усвоение знаний в том темпе и объёме, которые ему позволяют его личные способности. 

Таким образом, можно сказать, что дополнительное образование детей – это возможность объединения обучения, 
воспитания и развития ребёнка, для развития творческого инициативного и знающего гражданина России. 

Изложение основного материала статьи. Дополнительное образование – особый вид деятельности обучающихся (за 
исключением учебной) являющийся одним из основных средств развития творческого потенциала обучающихся, в котором 
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации, предполагает в своем содержании: 

• отсутствие жестких границ образовательного процесса и единых стандартов содержания образования; 
• реализацию и свободный выбор видов и направлений деятельности, услуг, дополнительных образовательных 

программ; 
• обеспечение индивидуального подхода через вариативность образовательных услуг; 
• учет индивидуальных потребностей обучающихся и их близкого окружения; 
• принятие и защиту индивидуальных интересов в совместной деятельности; 
• развитие мотивации обучающегося к творчеству; 
• учет принципов партнерства и сотрудничества; 
• ориентацию на персональный опыт творческой деятельности и учения. 
Наличие высоко квалифицированного специалиста, обладающего широким спектром компетенций в преподаваемой 

дисциплине, развитым мировоззрением, абстрактным мышлением, креативными возможностями, умеющего решать 
нетрадиционные творческие задачи является важным условием для работы с детьми в учреждениях дополнительного 
образования художественной направленности. 

Для выполнения любого вида деятельности от человека требуется наличие ряда качеств (индивидуально-
психологических особенностей, способностей личности), определяющих его профессиональную пригодность и 
обеспечивающих успешность выполнения этой деятельности. 

Как известно, «способности», те, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, подразделяются на два класса: 
врожденные (восприятие, память, мышление) и приобретенные (социальные, культурные). 

Одаренность – это сочетание различных высоко развитых способностей человека, способного к различным видам 
деятельности. 

По словам Аристотеля, талант – это природный дар, без которого нет творчества, и именно природные творческие 
способности помогают достичь определенных творческих вершин. А для развития таланта необходимы определённые 
условия, в том числе и правильная организация учебного процесса, как некая целостность, активизирующая потенциал 
личности. 

Этапы развития творческого потенциала в процессе дополнительного образования: 
• организационный этап (формирование групп по интересам); 
• деятельностный этап (деятельность групп, классов, студий и т.д.); 
• реализационный этап (сотрудничество общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования); 
• рефлексивный этап (анализ результатов, проектирование дальнейшей работы). 
Художественно-образное мышление – это сложный психический и мыслительный процесс, в котором используются 

образы, воссозданные непосредственно из памяти или созданные воображением и его развитие – важный фактор общего 
развития обучающихся в учреждениях дополнительного образования, требующее сочетания множества условий и факторов. 

Учреждение дополнительного образования один из наиболее действенных вариантов образовательной системы, 
направленный на развитие и формирование художественно-образного мышления у обучающихся, так как использование 
различных методов и приемов работы, творческих заданий на развитие воображения, фантазии, творческого мышления, 
многообразных художественных материалов и техник, интеграцию различных видов искусства позволяет наиболее полно 
формировать данные способности, через максимально близкое взаимодействие и взаимопонимание между обучающимся и 
преподавателем. Однако, сложившийся за многие годы опыт развития творческого потенциала обучающихся в системе 
дополнительного образования средствами изобразительной деятельности нуждается в обобщении и систематизации, 
создании условий, способствующих повышению эффективности применяемых программ и методов. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что педагогически целесообразное развитие художественно-образного мышления обучающихся 
может быть обеспечено реализацией индивидуально-творческого подхода, через активизацию художественно-образного 
мышления. 

Ряд ученых и методистов ХХ века (С.И. Абакумов, П.О. Афанасьев, К.Б. Бархин, А.И. Воскресенская, Е.Е. Соловьева и 
др.) отмечали тот факт, что основной задачей преподавателя в учреждении дополнительного образования является 
пробуждение в обучающемся творческой активности, развитие творческого потенциала, так как данный процесс 
пробуждает творческую инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению 
и самореализации в той или иной деятельности. 

В учреждение дополнительного образования обучаются дети с разным развитием творческих способностей, у многих 
эти способности не раскрыты, они скрыты глубоко внутри. Именно преподаватель может выявить и развить их, через 
формирование основ творческой деятельности и развитие креативных способностей обучающихся. Чем богаче творческий 
потенциал преподавателя, тем вероятнее, что он обучит творчеству обучающихся, выявит и разовьет у них творческие 
качества и главная задача здесь создание благоприятных творческих условий для того, чтобы каждый обучающийся 
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успешно развивался в доступных для него видах деятельности, поощрение и стимулирование возникновения творческих 
способностей учащихся. 

Работа преподавателя специфична ввиду индивидуальности ее реализации и импровизированности и каждый должен 
осознать, какой вклад в личностное становление обучающегося он сможет внести лично. 

Постоянно развивающееся искусство воспитания и обучения, доступное каждому человеку или мастерство – тот 
фактор от которого зависит, станет ли обучающийся творцом своей деятельности, творческой личностью. Педагогическое 
мастерство формируется в процессе активной творческой педагогической деятельности, основываясь на глубоких и 
разносторонних компетенциях в различных сферах деятельности и преподаватель, обладающий высоким педагогическим 
мастерством, правильно и рационально организует учебный процесс: применяет разнообразные методы обучения в 
комплексе, сочетает различные формы обучения, учитывает индивидуальные возможности и способности обучающихся, 
умеет заранее продумать и спланировать свое педагогическое воздействие на них. 

Грамотный преподаватель не может быть индифферентным к обучающимся, особенно к их стремлению сделать лучше, 
он умеет, прежде всего, подталкивать к правильным действиям и поступкам, поведению, активной созидательной 
деятельности, а не принуждать. 

Создание особой творческой среды и условий для естественного развития, совершенствования уникальной творческой 
личности обучающегося, его самоактуализации – основная задача преподавателя учреждения дополнительного образования. 
Достижение коммуникативной согласованности, гармонии, соответствия эмоций и взаимодействий приобретают важную 
роль в его деятельности. 

В процессе взаимодействия и со творческой деятельности преподавателя и обучающегося можно наблюдать 
закономерное отношение между творческим общением и отношением личности к эффективности протекания, а также 
между воспитательным взаимодействием творческой активности личности и ее отношением к этим процессам. 

Именно активное практическое овладение при изучении материала более результативно в процессе обучения, так как 
по словам И.Г. Песталоцци “Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать”. Тем самым объект познания 
актуализируется, то есть приближается к человеку, превращая, по терминологии А. Леонтьева, общественный опыт или 
объективно существующее “значение” в “знание для меня” или “личностный смысл” [2]. В результате актуализации 
творческая деятельность вызывает у обучающихся положительные эмоции и стимулирует их увлеченность. 

Преподаватель в жизни обучающегося в системе дополнительного образования занимает особое место, так как не 
просто выставляет отметки, но через собственные высказывания дает свою точку зрения, оценку, через которые 
формируются такие качества, как уверенность в собственных силах, самоуважение или, наоборот, недоверие и 
неуверенность. 

В процессе обучения в общеобразовательной школе учителя часто сравнивают одного ученика с другим и все 
достижения, и неудачи становятся достоянием для всех, что приводит к нездоровой конкуренции между учениками, 
сравнению друг с другом, порождает чувство превосходства у одной группы детей над другими, снижает активность у части 
детей, вызывает зависть, недоброжелательство. 

Педагогическая практика свидетельствует, что наиболее благоприятная атмосфера создаётся в таких учреждениях, где 
сравниваются дети, обладающие приблизительно одинаковыми способностями. Именно такая среда наличествует в 
учреждениях дополнительного образования, где контингент обучающихся объединён общностью интересов, увлечений. 
Одним из путей формирования творческих межличностных отношений между преподавателем и группой, преподавателем и 
обучающимся, является создание атмосферы сотрудничества, когда интересы и усилия обучающихся и преподавателя в 
решении познавательных задач объединяются, между ними устанавливаются деловые межличностные отношения. 

Преподаватель играет важную роль в формировании и развитии детской творческой личности, так как создает 
атмосферу, которая может вдохновлять и развивать обучающегося, или же подавлять его интересы и игнорировать 
способности. Творческие способности или творческие потенциалы заложены и существуют в каждом ребенке и очень 
важно заметить индивидуальное творчество обучающегося и стремиться развивать его. 

Личность преподавателя – мощный фактор формирования личности обучающегося, так как педагогическая 
деятельность всегда предполагает творчество, поиск нового и интересного. 

Выделяют следующие подходы к творческой реализации преподавателя: 
• Углубленно-смысловой, когда обучающиеся с помощью занятий продвигаются вглубь изучаемого предмета; 

ставится задача обучения через отыскание и решение научных проблем изучаемого предмета. 
• Коммуникационный, когда деятельность обучающихся приобретает творческий характер через внешнюю 

мотивацию (Ильин, Шаталов, Лысенкова). 
• Личностно-гуманистический, когда преподаватель идет не «с предметом к детям», а «с детьми к предмету»              

(Ш.А. Амонашвили). 
• Философский, когда творчество обучающихся имеет выраженную внутреннюю мировоззренческую 

направленность, а результаты обучения рассматриваются с позиции личностного самосозидания обучающегося. 
• Методологический, когда осуществляется перевод деятельности обучающихся с традиционной системы на 

метапредметную. 
Изучив труды ведущих психологов, педагогов и ориентируясь собственный опыт, можно прийти к выводу, что 

обучение творчеству возможно только в совместной деятельности преподавателя и обучающегося, где каждый из 
участников – полноправный субъект, и обратная связь – самый важный компонент в этой деятельности [3]. Преподаватель 
не просто демонстрирует различные творческие способы деятельности, но организует их так, чтобы условия и 
обстоятельства жизни обучающегося требовали от него принятия творческих решений [4]. От того, насколько качественно и 
профессионально преподаватель отнесётся к образовательному процессу в системе дополнительного образования, зависит 
уровень развития творческого потенциала обучающихся. 

Целенаправленное изучение проблемы развития творческого потенциала обучающихся в учреждении дополнительного 
образования позволяет выделить ряд психолого-педагогические условий развития творческого потенциала: 

• организационные (интеграция основного и дополнительного образования детей, организационное и 
содержательное единство основных структур учреждения); 

• кадровые (возможность профессионального роста преподавателей, вовлеченных в деятельность учреждений 
дополнительного образования); 

• психологические (создание комфортной среды в учреждении); 
• программно-методические условия (программно-методическое обеспечение деятельности как всего блока 

дополнительного образования детей, так и деятельности каждого творческого объединения (класса, группы). 
Выводы. Таким образом, можно прийти к заключению, что развитие художественно-образного мышления является 

важным фактором общего развития обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Данное формирование и 
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развитие требует сочетания множества условий и факторов. Сложившийся за многие годы опыт развития творческого 
потенциала обучающихся в системе дополнительного образования средствами изобразительной деятельности нуждается в 
обобщении и систематизации, создании условий, способствующих повышению эффективности применяемых программ и 
методов. Полученные данные позволяют сделать вывод, что педагогически целесообразное развитие художественно-
образного мышления обучающихся может быть обеспечено реализацией индивидуально-творческого подхода, через 
активизацию художественно-образного мышления. 
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Аннотация. В статье представлен анализ диссертационных исследований по проблеме формирования и развития 
ценностных ориентаций педагогов и обучающихся в педагогических вузах, опыта педагогических коллективов вузов по 
решению изучаемого вопроса. Предлагаются результаты проблемно-тематического анализа работ в период с 2009 года по 
настоящее время. Для проведения анализа использованы критерии: проблемно-понятийный комплекс, обоснование 
психолого-педагогических механизмов, практическая значимость. 
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Annotation. The article presents an analysis of dissertation research on the problem of the formation and development of value 

orientations of teachers and students in pedagogical universities, the study of the experience of pedagogical collectives of universities 
in solving the issue under study. The results of the problem-thematic analysis of works in the period from 2009 to the present are 
offered. For the analysis, the following criteria were used: problem-conceptual complex, substantiation of psychological and 
pedagogical mechanisms, practical significance. 
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Введение. Проблема ценностных ориентаций педагогов в отечественных психолого-педагогических исследованиях 

остается актуальной в условиях внедрения и реализации федеральных образовательных стандартов, компетентностного 
подхода в образовании. С 2009 года по настоящее время в России система образования претерпевает поэтапную 
модернизацию. Изменения в образовании напрямую связаны с социально-экономическим развитием российского общества. 
Естественно актуализируется потребность в предприимчивых специалистах, способных к самостоятельному принятию 
решений, способных осознавать и нести ответственность за выбор, потребность в мобильных, конкурентоспособных 
выпускниках, владеющих профессиональными компетенциями, то есть тем, что они могут делать. Особое значение в 
педагогической науке и практике приобретает вопрос о механизмах формирования выпускника культурного, нравственного, 
обладающего системой ценностей, которые становятся ориентиром к саморазвитию гражданской позиции, инновационной 
деятельности, профессиональному самосовершенствованию не только в плане удовлетворения собственных интересов, но и 
в интересах страны, общества. Поиск психолого-педагогических механизмов формирования ценностно-смысловых 
ориентаций выпускника связан с неизбежным влиянием факторов глобализации: нарастание разнообразия культурных 
образов, повышение роли информационно-коммуникативных технологий, политика в области развития экономики знаний, 
тенденция к процветанию «академического капитализма». 

Конечно, данные изменения касаются системы образования в целом, но если делать акцент на профессиональной 
подготовке педагогов, то возникает вопрос о том, какими теперь ценностными ориентирами должен обладать современный 
российский педагог? Нужно отметить, что благоприятным аспектом реализации компетентностного подхода в высшем 
образовании выступает доработка содержания ФГОС, профессиональных образовательных программ, ориентированная на 
сохранение и укрепление национальных российских ценностей. Меняются виды компетенций, их содержание направлено 
на раскрытие ценностно-смыслового, общекультурного потенциала обучающихся, их личностного саморазвития. 

Учитывая вышесказанное следует еще раз отметить, что проблема развития и формирования ценностных ориентаций 
педагогов, а также обучающихся в педагогических вузах, волнообразно актуализируется в психолого-педагогических 
исследованиях. В частности, коллектив кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ начал 
работу по обоснованию концепции формирования ценностно-смысловых ориентаций в процессе обучения педагогов 
профессионального обучения в условиях цифровизации образования. Для достижения исследовательского результата важно 
проследить динамику изучаемого феномена, опыт российских исследователей по проблеме, провести проблемно-
тематический анализ диссертационных работ, начиная с 2009 года (с начала внедрения ФГОС ВО) по настоящее время. 

Изложение основного материала статьи. Анализ диссертаций за период с 2009 по 2021 годы позволяет отметить 
разнообразие теоретических позиций по проблематике, вариативность предлагаемых психолого-педагогических механизмов 
развития и формирования ценностных ориентаций педагогов как в процессе их профессиональной подготовки, так и в 
системе непрерывного профессионального образования. Представим обобщенный обзор кандидатских диссертационных 
исследований, раскрывающих вопросы развития и формирования ценностных ориентаций педагогов. В качестве 
источниковедческой базы использовался фонд диссертаций Российской государственной библиотеки. 

В 2009 году отмечается достаточно большое внимание к исследованию ценностей педагогической деятельности. 
Особого внимания заслуживают работы Л.И. Барбашовой, И.В. Бурдиной, Л.А. Рыбаковой, Т.И. Москвиной, А.В. Милеева. 
Исследователи акцентировали свой научный интерес к развитию ценностных ориентаций педагогов как условия 
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совершенствования их воспитательной деятельности (И.В. Бурдина), профессиональной компетентности (Л.И. Барбашова), 
ценностной направленности педагога (А.В. Милеев), фактора самореализации в процессе образовательной деятельности 
(Т.И. Москвина). 

Обращаясь к исследованию Л.И. Барбашовой, эффективность формирования профессиональной компетентности 
педагога зависит от его ценностных ориентаций. Автор теоретически доказывает перечень ценностных ориентаций учителя, 
которые способствуют профессиональному совершенствованию: «непрерывное образование, рефлексия и самообразование, 
культурные традиции, образовательные технологии, управленческие функции учителя» [1]. Поскольку эксперимент 
проводится в контексте курсов повышения квалификации педагогов, то внимание Л.И. Барбашовой было сосредоточено на 
активизации ценности творческой и личностной самореализации педагогов; достижение согласованности личностных 
ценностей педагогов с ценностями образовательных учреждений, в которых они работают; активизации рефлексии 
педагогами «индивидуальной системы ценностных ориентаций, способствующей конструированию системы 
профессиональных взаимоотношений, а также достижению совпадения личностных ценностей с декларируемыми целями и 
задачами профессиональной деятельности, необходимыми для их эффективной реализации» [1, с. 15]. Практическая 
значимость работы заключается надпредметных программах, реализованных на курсах повышения квалификации 
педагогов. 

Исследование И.В. Бурдиной посвящено решению проблемы формирования «у студента педагогического вуза 
ценностных ориентаций на воспитательную деятельность» [2, с. 6]. Автор акцентирует влияние данных ценностей на 
уровень развития профессионально-педагогического сознания будущих педагогов. Практическая значимость исследования 
сводится к разработке и апробации вузовского методического комплекса по формированию ценностных ориентаций 
педагога-воспитателя, который реализуется в процессе учебной практики. Механизмы: проблемно-ценностные семинары, 
тематические тренинги, коммуникативные площадки, «педагогические клубы, научно-педагогические общества, 
педагогические отряды» [2, c. 11]. Автор группирует «ценностные ориентации будущих педагогов на воспитательную 
деятельность по трем аксиосферам: аксиосфера общения воспитателя и воспитанников (ценностные ориентации на диалог, 
эмпатия, конгруэнтное самовыражение); аксиосфера деятельности воспитателя и воспитанников (ценностные ориентации 
на творчество, игру, рефлексию); аксиосфера отношений воспитателя и воспитанников, складывающихся в процессе их 
общения и деятельности (ценностные ориентации на толерантность, ненасилие, заботу)» [2, с. 10]. 

Л.А. Рыбакова рассматривала возможность развития гуманистических ценностей будущих учителей через деятельность 
молодежной организации, в которой студенты активно вовлекаются в изучение жизненного и профессионально-
педагогического пути Яна Корчака. Автор приводит в пример опыт работы «Казанского молодежного Корчаковского 
общества «Солнце Детям» [11, с. 11]. На базе данного сообщества невольно образуется научной студенческое сообщество, 
где обучающиеся приобщаются к принципам педагогической деятельности этого уникального человека, изучают его труды, 
вникают в философию гуманистической педагогики. Студенты последовательно вовлекаются в проектную и научно-
исследовательскую деятельность, посвященную пропаганде и распространению гуманистических педагогических 
ценностей. Как результат – активное участие в конкурсах и конференциях разного уровня, семинарах, с социальными 
проектами, идеями, результатами исследований. Ребята также вовлекаются в волонтерскую деятельность. Проникшись 
идеями Я. Корчака, студенты предлагаю и реализуют волонтерские акции для детей и их родителей по разным 
направлениям психолого-педагогической помощи. В рамках сообщества студенты выходят на уровень самоуправления 
исследовательской деятельностью, опытные участники организуют консультативную помощь в организации проектов для 
вновь пришедших обучающихся. Молодежное студенческое сообщество реализует свою деятельность на принципе 
культивирования гуманистического стиля общения и выстраивания взаимоотношений, приобретая реальный опыт создания 
и поддержания эмоционально-положительной атмосферы. На примере работы молодежного сообщества показана в 
действии «модель процесса самоопределения будущих педагогов в ценностях и смыслах педагогической профессии» [11]. 

Исследование А.В. Милеева во многом схоже по своей направленности с Л.А. Рыбаковой. Диссертант в соответствие с 
выбранной теоретико-методологической базой исследования обосновал «практико-ориентированную концепцию 
формирования ценностной направленности будущего учителя» [8, c. 6], в основе которой идея о том, что ценности личности 
присваиваются во взаимодействии, диалоге разных «суб-субъектов» социальной группы. Здесь социальной группой 
выступает педагог и его ученики. Именно в диалоге и взаимодействии происходит интеграция смыслов субъектов, 
участвующих в нем. Автор определяет «ведущую идею: в ориентации учителя на ученика, оборачивающейся ориентацией 
учащегося на педагога, происходит признание ими друг друга как своего-другого» [8, c. 17]. Через содержание 
гуманитарных дисциплин (психология, философия и т.д.) осуществлялось целенаправленное развитие способности 
обучающихся к морально-этической педагогической рефлексии. Важным аспектом можно считать то, что «ценностная 
направленность учителя» [8] рассматривается автором через призму категорий: мораль и нравственность. В ее структуре 
определены ценности-добродетели и ценности жизнедеятельности. Автором предложены методы и формы развития 
ценностной направленности: подбор аксиологически ориентированного учебного материала, морально-нравственный 
контекст содержания учебных дисциплин; приоритет диалоговых и дискуссионных форм обучения, актуализирующих 
потребность в обмене субъективными мнениями и научно-обоснованными точками зрения относительно морально-
нравственного выбора решения педагогических ситуаций; применение методов доказательства моральных норм и 
нравственных утверждений в контексте этических учебных диалогов; проведение конференций на нравственные темы.           
А.В. Милеев отмечает, что педагог, который проводит учебные занятия сам должен обладать способностью к морально-
этической педагогической рефлексии, готовность эмпирически и логически доказать моральные нормы и нравственные 
утверждения. Интересен опыт реализации метода «демонстрации нравственного контекста жизнедеятельности педагога, 
мыслителя прошлого, образ которого выступает в качестве образца» [8, с. 9-10]. Автор также отмечает, что на 
формирующем этапе исследования сложность реализации его концепции заключается в выборе критериев морального или 
нравственного выбора, реальных проявлений ценностей жизнедеятельности и добродетели (с позиции ценностей прошлого 
и настоящего времени). «Студенты придают значение соотнесенности критериев при оценивании ими других людей и 
желательных для них самих критериев оценивания» [8, с. 22]. 

Исследовательский интерес вызывает опыт Т.И. Москвиной. Она разработала рефлексивный практикум по 
формированию ценностей педагогов в самоактуализации и самореализации в процессе образовательной деятельности, 
который реализовала в процессе дополнительного профессионального образования. Механизмы формирования ценностей – 
рефлексивные педагогические технологии (позиционная дискуссия, рефлексивный тренинг, интерпретация текста, 
рефлексивное портфолио). 

В 2011 году Т.Н. Сергеева «обосновала педагогические условия формирования у будущих учителей демократических 
ценностных ориентаций, которые реализуются посредством многоаспектной содержательной программы по выбранной 
теме [12, с. 9]. Процесс формирования демократических ценностей осуществляется поэтапно, как результат – ценности 
«переживаются как потребности и интересы, мотивирующие поведение и программирующие будущее человека» [12, с. 8]. 
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Механизмы развития демократических ценностей: методы вовлечения обучающихся в граждански значимую проектную 
деятельность, волонтерскую деятельность, в процесс студенческого самоуправления (например, студенческий 
дискуссионный клуб). 

В этом же году Д.С. Киселев защитил «ценностно-ориентированную педагогическую технологию, направленную на 
оптимизацию ценностного самоопределения будущих учителей в образовательном процессе вуза, с учетом стадий развития 
их субъектности» [5, с. 5]. Уникален опыт реализации механизма – «пространственно-временной континуум ценностного 
самоопределения будущего педагога» [5, с. 9]. В процессе эксперимента студенты с первого по четвертый курс были 
ориентированы на самопроектирование жизненного и профессионального пути в системе координат: пространство-время. 
Для динамики субъектности студентов в процессе обучения предлагались курсы по выбору с ценностным наполнением 
содержания профессионального образования; отдавался приоритете педагогических технологий, построенных на субъект-
субъектных отношениях. На первом курсе создавались условия для «идентификация с профессионально-ичностным 
ценностями педагогической профессии, на втором – для приобщения к профессионально-личностным ценностям учителя и 
их закрепление в сознании будущих учителей, на третьем – для осознания и освоения профессионально-личностных 
ценностей учителя в учебном процессе, на четвертом – для повышения значимости ценностных ориентаций в учебно-
профессиональной деятельности» [5, с. 22]. 

В 2012 году появляются две диссертационные работы, диссертации Л.Ф. Михальцовой и Н.А. Долгушин, в которых 
ценностные ориентации педагога соотносятся со структурными компонентами его профессиональной деятельности.                   
Л.Ф. Михальцова обосновала «концепцию и технологию формирования ценностно-смысловых ориентаций будущих 
педагогов на творческое саморазвитие в условиях непрерывного образования» [9, с. 8]. Автор описала модель организации 
творческого саморазвития педагога в системе «старшеклассник-студент-учитель», при реализации которой сохраняется 
преемственность развития ценностно-смысловых ориентаций будущих педагогов на всех этапах (и вариациях) получения 
педагогического образования: дополнительное-допрофессиональное, дополнительное профессиональное, послевузовское. 
Интересна идем о создании «Российско-американской научно-исследовательской лаборатории» [9, с. 14-15], где 
осуществляется творческое взаимодействие будущих педагогов и преподавателей. Механизмы реализации: «ценностно-
смысловые и творческие задания, свободная интерпретация и генерирование новых идей, мнемосхем и индивидуальных 
траекторий личностного саморазвития» [9, с. 15]. Диссертация Н.А. Долгушиной посвящена формированию 
профессионально-ценностных ориентаций будущих бакалавров профессионального обучения. Методический интерес 
вызывает разработанный автором спецкурс по проблеме, в рамках которого студентами осуществляется самостоятельный 
поиск знаний о ценностях профессионально-педагогической деятельности, их осмысление, формирование ценностного 
опыта» [4, с. 8]. Механизмы реализации: «комментированное чтение произведений о педагогах, игровое моделирование с 
элементами актерского тренинга, организация исследовательской деятельности в форме «Мастерской ценностных 
ориентаций» [4]. 

В 2014 году Е.А. Макарова обосновала «технологию формирования гражданско-патриотических ценностей у будущих 
педагогов средствами проектной деятельности, основанную на системном, деятельностном, аксиологическом и 
компетентностном подходах» [7, с. 10]. 

В 2015 году А.И. Троцкая раскрывает проблему «формирования социально-профессиональных ценностей будущих 
педагогов профессионального обучения» [13, с. 4]. Автор определяет ценности как компонент общекультурных и 
профессиональных компетенций. Механизмы: пропедевтическая работа, разработка индивидуальных стратегий обучения; 
реализация междисциплинарного спецкурса по проблеме. 

В 2019 году Е.В. Лапина разработала «концепцию развития профессионально значимых ценностей педагога в системе 
повышения квалификации, выделила группы профессиональных ценностей педагога: общечеловеческие, 
смысложизненные, профессионального развития и самоактуализации» [6, с. 6]. В связи с внедрением дистанционного 
образования заслуживает внимания диссертация Е.В. Гнатышиной. Исследователь раскрывает проблемы 
«методологического, теоретического и технологического основания ценностно-ориентированной интерпретации процесса 
формирования цифровой культуры будущего педагога» [3, с. 7]. 

Выводы. Проблемно-тематический анализ представленных кандидатских диссертационных работ доказывает 
недостаточность внимания к проблеме формирования современных концепций педагогической аксиологии, психолого-
педагогических механизмов формирования и развития ценностных ориентиров педагогов, диагностического и 
педагогического инструментария. Следует отметить проблемы, связанные с однообразным выбором теоретико-
методологической основы исследований, диагностических методик. В работах ценности и ценностные ориентации 
выступают структурным элементов компетенций, профессиональной направленности, профессионального сознания 
педагога и т.д. В результате сложно сделать выводы о различиях в содержании профессионально-ценностных ориентациях и 
социально-профессиональных ориентациях, например. В работах для диагностики используются традиционно методика           
М. Рокича, методика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, «Квадрат профессиональных ценностных 
ориентации», то есть констатируется недостаточность авторских диагностических методик. Положительным аспектом 
анализа можно выделить разнообразие психолого-педагогических форм, методов и технологий развития ценностей 
педагогической деятельности в образовательном процессе вуза. Таким образом, можно констатировать актуальность 
возобновления научно-исследовательского интереса к проблеме формирования ценностных ориентаций педагогов. 
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РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация. Актуальность данной статьи обуславливается тем, что во все времена была потребность в людях с 
нестандартным взглядом на решение различных проблем и задач, но особенно остро эта потребность стоит в настоящее 
время в области дизайна. В данной статье рассматривается необходимость развития особого дизайнерского мышления, а 
также личностных профессиональных качеств студентов – дизайнеров, являющихся основой для формирования их 
профессиональных компетенций. Целью данной работы является определение понятия дизайнерского мышления, 
рассмотрение основных личностных характеристик студента, выявление творческих условий и методов активного обучения, 
которые будут способствовать формированию дизайнерского мышления. 

Ключевые слова: дизайнерское мышление, личностные характеристики дизайнера, профессиональная подготовка 
студентов – дизайнеров. 

Annotation. The relevance of this article is due to the fact that at all times there was a need for people with a non-standard view 
of solving various problems and tasks, but this need is especially acute now in the field of design. This article discusses the need to 
develop special design thinking, as well as the personal professional qualities of students – designers, which are the basis for the 
formation of their professional competencies. The purpose of this work is to define the concept of design thinking, consider the main 
personal characteristics of a student, identify creative conditions and methods of active learning that will contribute to the formation 
of design thinking. 

Keywords: design thinking, personal characteristics of a designer, professional training of students – designers. 
 
Введение. Профессия дизайнер – это сочетание личных творческих способностей и технических знаний предмета. Это 

смесь различных знаний с профессиональными способностями. Настоящий дизайнер – это человек, который понимает 
динамику и внутренний контекст своего дела. Для качественной работы дизайнер должен объединять в себе различные 
профессиональные компетенции, обладать определенным мышлением, основанным на его профессиональной деятельности, 
развивать все ранее перечисленное на ранних этапах обучения, для того чтобы в итоге результат, к которому он стремился, 
был качественным [7]. 

Актуальность данной статьи обуславливается тем, что во все времена была потребность в людях с нестандартным 
взглядом на решение различных проблем и задач, но особенно остро эта потребность стоит в настоящее время в области 
дизайна. Требуется тщательное обучение специалистов, которые обладают рядом необходимых профессиональных качеств 
и имеют особое дизайнерское мышление. Ключевым моментов в профессии «дизайнер» является то, что она дает 
возможности создавать и получать удовлетворение от выполненной задачи, видя конечные результаты [5, с. 43]. Индустрия 
дизайна растет большими темпами во всем мире. Чтобы стать успешным в этой сфере нужно иметь хорошую базу 
профессиональных знаний, обладать характерными способностями и качествами, в совокупности с широким дизайнерским 
мышлением, которое лучше всего развивается на стадии обучения этой профессии. 
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Методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, таких как: Д. Берман, 
Ю.С. Старикова, С.М. Кожуховская, С. Хеллер, К. Кунрат и др. Применялись следующие методы исследования: анализ 
психолого-педагогической и специальной литературы, структурно-функциональный, анализ методической литературы, 
систематизация, обобщение. 

Изложение основного материала статьи. Дизайн обычно определяется как аналитический и творческий процесс, 
который вовлекает человека в возможности экспериментировать, создавать и прототипировать модели, собирать обратную 
связь и перепроектировать. 

Во многих областях знания генерируются и накапливаются посредством действий (то есть, выполнения чего-либо и 
оценки результатов). То есть знание используется для производства работы, а работа оценивается для производства знания. 
Творческие люди, как правило, работают двумя разными способами: либо как искатели, либо как создатели [1, с. 101]. 
Искатели демонстрируют свое творчество через открытие. Они стремятся понять и найти объяснения непонятным 
явлениям. Создатели в равной степени креативны, но они вынуждены синтезировать то, что они знают, в новых проектах. 
Учитывая фундаментальные технологические различия между тем, как мыслят и работают искатели и создатели, другие 
факторы могут аналогичным образом выявить различия между профессиональными областями и, следовательно, помочь 
определить природу дизайн-мышления. Как говорил Чарльз Имз (американский архитектор и дизайнер): «Главная цель 
дизайн-мышления – выйти за пределы существующих стереотипов и привычных способов решения задачи, а чтобы выйти 
за эти пределы нужно понимать, как работает данная область знаний» [11, с. 340]. 

Необходимо понять, как работает мыслительный процесс дизайнера для того, чтобы выявить основные черты характера 
и профессиональные компетенции настоящего профессионала [5]. Дизайн, несомненно, в основе своей имеет 
синкретическую природу. Дизайн – это и поиск, открытие, это и создание, и изобретение. Это абстрактный, символический 
мир, но это и реальный мир с системами, необходимыми для управления физической средой [3, с. 188]. 

Дизайн очень синтетичен и сильно связан с реальным предметом. Однако, поскольку дисциплины дизайна имеют дело 
с коммуникациями и символикой, дизайн имеет символический компонент с одной стороны, а так как дизайн требует 
анализа для выполнения синтеза, существует также аналитический компонент с другой стороны [4, с. 89]. Все эти 
компоненты связаны между собой, перетекают один в другой, и часто сложно бывает определить четкие границы. 

Все эти составляющие дизайна важно учитывать в обучении студентов. Будущие дизайнеры должны обладать 
мышлением более высокого порядка и уметь анализировать, синтезировать, выходить за пределы существующего, внедрять 
инновации и, таким образом, легко справляться с реальными проблемами [6]. 

Для решения этой задачи педагогам необходимо учитывать не только специальные способности, но и личность самого 
студента [8]. Весь учебный процесс в образовательных учреждениях должен опираться на личностные характеристики 
студента в совокупности с формированием профессионального дизайнерского мышления. «Мне потребовалось несколько 
секунд, чтобы нарисовать это, но мне потребовалось 34 года, чтобы научиться правильно использовать свои способности и 
рисовать за несколько секунд», – говорил Пауль Шер (художник, графический дизайнер). Успешность процесса дизайна в 
первую очередь зависит от определенных характеристик настоящего профессионала. Личные качества дизайнера очень 
важны для качественного проектирования, их нужно постоянно развивать [3, с. 199]. Личные качества описывают элементы, 
связанные с психологическими характеристиками, такими как ценности, эмоции и чувства, отношения и поведение. 
Элементы профессиональных личностных качеств важны для проектирования, поскольку они формируют результаты 
проектирования и принятие решений. Более того, поскольку они постепенно развиваются с течением времени, они также 
влияют на развитие карьеры [1, с. 65]. 

Дизайнер должен иметь ряд характеристик, которые могут быть полезны для понимания того, как решить 
профессиональные проблемы. Эти характеристики также помогают понять природу дизайна (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Основные характеристики дизайнера 

 

Характеристика Описание 
Уверенность Уверенность в своих личных и профессиональных способностях предполагает учет 

нескольких сдерживающих факторов, таких как социальные, личностные, 
интеллектуальные, профессиональные, ситуационные, технологические и 
сравнительные элементы. Уверенность в собственных личных способностях и 
профессиональных компетенциях, способность принимать инновационные идеи и 
приступать к сложным проектам, обосновывать собственные убеждения и 
(этическую) работу [2, с. 93]. 

Креативность Спонтанный импульс к решению проблем возникает в результате взаимодействия с 
индивидуальной психикой и проявляется в виде поведения. Креативность 
рассматривается как фундаментальная и индивидуальная компетенция дизайнера, 
которая оказывает существенное влияние на качество дизайнерского                     
решения [2, с. 93]. 

Эмоциональность Чувствительность к внешним воздействиям, самосознание и управление личными 
чувствами также связаны с моральными и эмпатическими аспектами. Способность 
воспринимать, контролировать и регулировать свои собственные и чужие эмоции 
называется эмоциональным интеллектом. Дизайнеры с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта привлекательны, как члены команды благодаря своей 
осведомленности и контролю [2, с. 94]. 

Сочувствие «Ключевой талант – дизайнеров – это глубокое сочувствие к людям, для которых 
они разрабатывают дизайн. Они понимают, как люди воспринимают продукты, 
услуги и окружающую среду сейчас, и имеют представление о контекстах, в 
которых будут жить новые дизайнерские концепции» – говорил Мерли Кроссли 
(художник, дизайнер). Психологическая способность отождествлять себя с 
чувствами и мышлением других людей, что обеспечивает полезное и 
поддерживающее поведение [2, с. 95]. 

Этика Этика в дизайне – это осознание и отношение к возможным перформативным 
последствиям. Этические рассуждения – это саморегулирующийся основной 
элемент рассуждений и поведенческих стандартов, основанный на личных и 
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профессиональных ценностях, трудовой идентичности и вовлеченности. 
Осведомленность и позиционирование возможных экологических, социальных, 
медицинских или проектных жизненных перформативных последствий или 
несоблюдения законодательства [2, с. 96]. 

Лидерство В дизайне лидеры играют ключевую роль в работе команды, формируя 
коллективные нормы команды, помогая ей справляться с окружающей средой, 
координируя коллективные действия и управляя кадровыми ресурсами, то есть 
проектируя работу так, чтобы она была значимой, продвигая основные нормы 
поведения и организуя состав команды [2, с. 97]. 

Мотивация Вовлечение в деятельность обусловлено внутренним восприятием удовольствия и 
присущим ему интересом (внутренняя мотивация), а также его ассоциацией с 
ценностным результатом (внешняя мотивация). Кроме того, это относится к 
любопытству и побуждению к исследованию и поиску [2, с. 96]. 

Открытость Дизайнеры, которые открыты, демонстрируют такие черты, как широта взглядов, а 
также мышление, которое благоприятствует сотрудничеству, основанному на 
способности решать различные темы и работать с людьми из разных культур, 
идеологий или убеждений [2, с. 98]. 

Ответственность Готовность учиться и брать на себя ответственность за ошибки, добросовестно брать 
на себя риски, заботиться о деталях проекта, сроках и работать в рамках 
собственных убеждений. Ответственность дизайнера часто выходит за рамки 
формальной квалификации для выполнения поставленной задачи. Она включает в 
себя способность дизайнера работать в соответствии с личными убеждениями. 
Таким образом, в дизайне личная и профессиональная ответственность включает в 
себя принятие этических решений, устойчивость и социальную                      
ответственность [2, с. 99]. 

Социальные способности Социальные способности являются одним из ключевых аспектов дизайна. Процесс 
проектирования, является социальным процессом, поскольку он выполняется 
индивидами, находящимися в богатом и динамичном социальном контексте. В этом 
смысле процесс проектирования включает в себя целый спектр социальных 
способностей, которые позволяют проектировщику использовать свои                 
идеи [2, с. 101]. 

Навыки проектирования Навыки проектирования включают в себя навыки, необходимые для выполнения 
проектных работ, но не относящиеся непосредственно к проектировщику. К ним 
относятся когнитивные, технические и поведенческие характеристики, связанные с 
практикой проектирования. Навыки проектирования могут быть приобретены через 
обучение, образование (формальный учебный процесс) и практику [2, с. 102]. 

 
Развитие личностных качеств студента – дизайнера совместно с дизайн – мышлением в высших учебных заведениях 

происходит через вовлечение в совместно-групповую деятельность, решение нестандартных проблем, участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, вовлечение в проектную деятельность и т.п. 

Как уже подчеркивалось ранее, дизайн не может существовать без дизайнерского мышления. В его основе лежат 
процессы творчества, а также творческий ум, воля и воображение дизайнера, работающего с эмпатией и разумом при 
концептуализации и разработке дизайн-проекта. Понятие творческого мышления определяют как способ понять и решить 
проблемы с другой точки зрения. Этот творческий процесс позволяет студентам – дизайнерам находить связи, решать 
новые задачи и искать необычные, оригинальные и свежие решения. 

Многие считают, что приемы творческого мышления основаны на опыте, в том числе Стив Джобс (изобретатель, 
промышленный дизайнер) говорил: «Творчество просто соединяет вещи. Когда вы спрашиваете творческих людей, как они 
что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что на самом деле они этого не делали, они просто что-то 
видели. Через некоторое время это показалось им очевидным. Это потому, что они смогли объединить полученный опыт и 
синтезировать новые вещи. И причина, по которой они смогли это сделать, заключалась в том, что у них было больше 
опыта или они думали о своем опыте больше, чем другие люди» [11, с. 346]. 

Говоря об этом, нужно понимать, что творческое мышление – это навык, который необходимо начинать развивать на 
раннем этапе, на стадии обучения. 

Дизайнеры должны уметь ломать шаблоны и традиционный образ мышления, чтобы начать мыслить творчески, 
должны обнаружить способ, который поможет найти новый подход к конкретной ситуации или проблеме [10]. В 
образовательной среде существует множество приемов развития способности творчески мыслить: 

1. Мозговой штурм. 
Мозговой штурм – это метод группового творчества, с помощью которого предпринимаются попытки найти решение 

конкретной проблемы путем сбора списка идей, спонтанно предложенных членами группы. Другими словами, мозговой 
штурм — это ситуация, когда группа людей встречается, чтобы генерировать новые идеи и решения вокруг конкретной 
области интересов путем снятия запретов. Люди могут мыслить более свободно и предлагают как можно больше 
спонтанных новых идей [9, с. 169]. 

2. Ментальная карта. 
Карты разума – это процесс соединения точек. В то время как мозговой штурм включает в себя откладывание всех идей 

по мере их появления в голове, ментальное отображение – это упорядочивание мыслей, логическое мышление, 
использование ассоциаций, распознавание шаблонов и создание порядка. Все идеи, полученные в результате мозгового 
штурма, должны быть собраны воедино в картографировании разума [9, с. 177]. Это упражнение задействует как левое, так 
и правое полушарие мозга, он побуждает задуматься о взаимосвязи между аспектами и идеями. 

3. Рефрейминг. 
Рефрейминг – это техника, используемая для изменения вашего мышления, чтобы вы могли смотреть на ситуацию, 

человека или отношения с немного другой точки зрения. Основная идея рефрейминга заключается в том, что рамка, через 
которую человек рассматривает ситуацию, определяет его точку зрения. Когда эта рамка смещается, смысл меняется, и 
мышление и поведение часто меняются вместе с ним. 

4. Предвиденье будущего. 
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Цель этого упражнения – научить свой ум предвосхищать будущее, основываясь на образах сегодняшнего дня. 
Независимо от того, используете ли дизайнер изображения или данные, чтобы понять это, ему нужно подумать о будущем. 
Благодаря этому процессу нужно будет навести мосты из настоящего в будущее, и именно здесь творчество пригодится, 
поскольку идеи по преодолению пробелов становятся решениями, которые приведут в желаемое будущее и помогут 
достичь целей [9, с. 121]. 

В основе подготовки студента-дизайнера к созданию будущих проектов лежит использование полноценных знаний, 
личностных качеств в совокупности с дизайнерским мышлением, которое нужно постоянно развивать. Дизайн сейчас – это 
универсальный, многофункциональный и охватывающий практически каждую сферу жизни проектный метод. В связи с 
этим особую актуальность приобретает проблема пересмотра содержания и целей профессиональной подготовки 
дизайнеров. Вышеперечисленные факторы являются важнейшими элементами развития и становления будущего дизайнера-
специалиста в любой области дизайна [7]. 

Выводы. От современного дизайнера требуется применение самого широкого спектра способностей, формирование 
неповторимых индивидуальных и интеллектуальных качеств. Главным в современном социокультурном пространстве 
становится не только развитие производственных и социальных технологий ближайшего будущего, но и личностных 
возможностей человека. В таких условиях основной задачей является не столько подготовка специалиста, сколько 
становление личности, осваивающей культурный опыт человечества, осознающей свое место в обществе, способной к 
творческой профессиональной деятельности, обладающей особым дизайнерским мышлением. 

Обучение настоящего специалиста в сфере дизайна стало значимой задачей. Настоящий профессионал данной области 
должен уметь ориентироваться в поставленных задачах, четко выделять проблемы и уметь их решать. Развитие 
профессиональных способностей студентов – дизайнеров – это создание всесторонне развитого творца, умеющего 
формулировать и отстаивать направление своей творческой деятельности и конкретные решения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. В данной работе отмечается необходимость формирования художественного и декоративного восприятия у 

обучающихся средствами декоративно-прикладного искусства на примере декоративного натюрморта. Так как активизируя 
многие психические процессы, декоративное восприятие может являться предпосылкой к различным творческим 
проявлениям, поэтому необходимость работы с обучающимися над стимулированием творческого процесса является одной 
из главных педагогических задач развития образного мышления, анализе характера выразительности образа и средств 
выражения его содержания. 

Ключевые слова: восприятие, декоративное восприятие, художественное восприятие, декоративно-прикладное 
искусство, декоративный натюрморт. 
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Annotation. This work notes the need for the formation of artistic and decorative perception among students by means of arts 
and crafts using the example of a decorative still life. Since activating many mental processes, decorative perception can be a 
prerequisite for various creative manifestations, therefore the need to work with students to stimulate the creative process is one of 
the main pedagogical tasks of developing figurative thinking, analyzing the nature of the expressiveness of an image and means of 
expressing its content. 

Keywords: perception, decorative perception, artistic perception, arts and crafts, decorative still life. 
 
Введение. Современные техники декоративно-прикладного искусства, их интеграция с основной программой изучения 

декоративного натюрморта в творческих образовательных учреждениях, формируют новый вид восприятия 
действительности, развивая понимание ценностей декоративного искусства. Возникает особое отношение к творческому 
процессу и художественной деятельности. 

Актуальность темы обусловлена тем, что развитие декоративного восприятия учащихся посредством выполнения 
творческих работ в нетрадиционных техниках, включающее новые художественно-выразительные приемы, дает больший 
толчок развитию их творческого воображения, фантазии, креативности, мышления. 

Понятие декоративного восприятия, главным образом граничит с понятием художественного восприятия – наивысшей 
ступенью в творческой деятельности. Данное понятие было описано в работах многих философов (Аристотель, Ю.Б. Борев, 
Г. Гегель, И. Кант, Т. Липпс и др.), психологов (Р. Арнхейм, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.А. Гуружапов, О.М. Попова,  
П.М. Якобсон и др.) и имеет ряд последователей. 

Методологической основой исследования является изучение, анализ научно-методической литературы по проблеме 
восприятия, художественного и декоративного восприятия, обзор психологической и педагогической литературы разных 
авторов по вопросу восприятия и декоративного восприятия у обучающихся. Также в исследовании применяются 
систематизация и обобщение результатов исследования, наглядные, словесные и репродуктивные методы. 

Изложение основного материала статьи. Человек живет в мире предметов, форм и разнообразных ситуаций, он 
мыслит целыми образами, которые выходят за пределы только звуков, пятен, прикосновений, дающих отдельные 
изолированные ощущения. Совместная работа органов чувств и синтез ощущений создают сложные комплексные системы, 
которые способны отражать не отдельные признаки, а ситуации, рождая целостное восприятие. 

Таким образом, сущностью понятия восприятие является чувственный образ внешних структурных характеристик 
предметов и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств [12, с. 74]. Первой 
ступенью познавательной деятельности является ощущение – процесс получения информации о различных явлениях, 
качествах и свойствах предметов за счет воздействия раздражителей на определенные рецепторные поверхности органов 
чувств, который задействует такие сферы психической деятельности как внимание, память, мышление, эмоции, моторику и 
особенности личности, характеризующиеся общими чертами человека, когнитивными стилями и манерами, особенностями 
темперамента. 

В психологическом аспекте исследователи рассматривают понятие «восприятие» с разных позиций. С. Л. Рубинштейн 
трактует его как чувственное отражение предмета или явления объективной реальности, воздействующего на органы чувств 
человека [10]. С точки зрения А.Н. Леонтьева восприятие – это деятельность, имеющая перцептивную цель, задачи, 
действия, операции, продукт – образ и познавательные мотивы [6]. По словам А.Р. Лурия, процесс отражения вещей или 
ситуаций называется в психологии восприятием [7, c. 123]. В гештальтпсихологии фундаментальной формой организации 
восприятия служит фигура – фон на основе принципа группировки стимулов в узнаваемую структуру [13]. Формирование 
восприятия фигура – фон, осуществляется за счет выделения объекта в противоположность менее выделяющемуся заднему 
плану. В связи с этим можно выделить понятие константности. Данная форма восприятия связана со способностью 
личности воспринимать объекты целостно в постоянной изменчивости окружающего мира. 

Рассмотрев понятие «восприятие», возникает вопрос, что является его результатом? Можно сделать вывод, что 
результатом восприятия является перцептивный образ объекта, который воспринимается целостно, а не отдельными 
свойствами. Любая объективная реальность, воспринимаемая человеком, дополняется субъективностью. С пониманием 
образа, человек определяет ситуацию, оценивает ее, и решает как действовать, какое в дальнейшем принять решение. Но 
мир воспринимается каждым человеком по-своему, и восприятие превращает реальность для индивида в реальность 
объективно-субъективную. 

Восприятие является сложным в изучении познавательным процессом, так как в сознании человека в основном 
отражаются ведущие воздействующие признаки, оставляя несущественные за пределами восприятия. Это обуславливается 
перцепционными особенностями каждого индивида, и говорит прежде всего о том, какой объект для него представляет 
больший интерес, с какой целью происходит процесс восприятия и каковы его установки. 

Следующим главным исследуемым аспектом является понятие «художественное восприятие», которое характеризуется 
чертами, направленными на получение эмоционального отклика от субъекта, воспринимающего художественное 
произведение [2]. Это особое видение реальности, действующее через восприятие языка культуры, ее особенных черт и 
свойств [5]. Психологические механизмы восприятия, основываясь на воздействии чувственных образов, способствуют 
пониманию процессов и законов художественного восприятия, существующих в различных видах искусства (литературы, 
живописи, музыки, театра и кино) [9]. 

Первым философом, который упомянул о проблеме художественного восприятия, был Аристотель. В своих трудах он 
рассматривал этот процесс как «очищение души зрителя с помощью аффектов сострадания и страха». 

Художественное восприятие является многоплановым процессом [4]. Знакомство с психолого-педагогической 
литературой по данному вопросу позволило установить, что художественное восприятие включает в себя: 

– непосредственное эмоциональное переживание; 
– постижение логики развития авторской мысли; 
– богатство и разветвленность художественных ассоциаций, втягивающих в поле культуры в акт рецепции                          

(П.М. Якобсон) [16]; 
– эстетическое, эмоционально-эстетическое начало и эмоциональные критерии оценки художественного объекта              

(А.Ш. Амиржанова) [1]; 
– процесс духовно-ценностной ориентации человека в мире, как акт становления образа мира, обретающего 

дополнительные измерения «личностного смысла», сугубо индивидуального отношения человека к отдельным явлениям и 
миру в целом (А.Н. Леонтьев) [6]; 

– психический процесс, который протекает под непосредственным воздействием произведения искусства»                        
(Л.С. Выготский) [3]; 

– способность воспроизведения, воссоздания содержания, смысла произведения и его выразительности»                              
(С.Л. Рубинштейн) [10]. 
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Декоративное восприятие можно назвать одной из сторон художественного восприятия. Создание выразительного 
графического образа не обходится без процессов декоративного восприятия. Специфические приемы создания 
декоративного образа основываются на восприятии первоначального образа, который способен трансформироваться в 
обобщенный, стилизованный, эстетический образ воображения. 

Продуктом декоративного восприятия является понятие «декоративно-графический замысел», процесс формирования 
которого предполагает качественную декоративно-графическую основу восприятия [11, с. 269]. Декоративное решение 
образа, основано на способности творчески мыслить, оригинальности воображения, выделении главного, целостности. 
Воплощение замысла в реальности происходит за счет изобразительных средств (линия, силуэт, тональное пятно, ритм), 
привносящих дополнительные декоративно-графические черты в содержание становящегося образа. Данные 
изобразительно-выразительные средства неразрывно связаны с декоративным восприятием, так как с их помощью 
художник способен реализовать задуманное. Декоративное восприятие автора предопределяет выразительность 
создаваемого изображения, помогая воплотить именно художественно-декоративный замысел. 

В ходе анализа понятия «декоративное восприятие» необходимо выделить признаки сформированности декоративного 
восприятия у обучающихся: 

– способность к анализу и синтезу ранее приобретенных изобразительных представлений в новом сочетании; 
– способность к комбинированию, в процессе которого целостные образы создаются из отдельных частей 

представлений; 
– способность к акцентированию, достижению выразительности образа за счет преувеличения, уменьшения, изменения 

форм; 
– способность к стилизации, своего рода упрощению, исключению лишних черт, для лучшей передачи характера 

образа; 
– способность к типизации образа, в котором характерное и типичное существуют вместе. 
Все выше перечисленные признаки необходимо формировать у обучающихся на различных творческих занятиях. Но 

наиболее будет способствовать этому работа над декоративным натюрмортом. 
Сочетание типовых особенностей натуры и выявленных обучающимся выразительных особенностей постановки, – 

составляют основу декоративного восприятия. Важным условием развития данного вида восприятия является умение 
правильно и последовательно выделять особенности натурной постановки, а также способности завершать работу, 
подчиняя все изобразительные средства в создании декоративного образа. 

Показательным примером декоративного восприятия могут являться детские работы, так как именно данный вид 
перцепции берет начало в раннем возрасте. Дети в своих рисунках передают действительность плоско, не выявляя объем, 
упрощая форму объектов, используя чистые цвета. В своем воображении первично они понимают окружающие объекты в 
виде образов, состоящих из ярких пятен, объектов разной формы и величины. Такое восприятие можно назвать 
декоративным, так как дети транслируют замысел воображения на авторскую работу, тем самым осуществляя свою 
декоративно-графическую идею. 

Не менее важным примером применения декоративного восприятия, могут служить работы графических дизайнеров 
[15]. В данном случае, главной задачей является создание упрощенного графического изображения, выделение наиболее 
выразительных черт предмета и реализация графического замысла. Таким образом, данные изменения возможны в 
результате восприятия предмета по конкретным признакам, которые выявляют его декоративность. Только с помощью 
целенаправленной, функционально продуманной с точки зрения визуального восприятия стилизации, можно решить 
поставленную перед графическим дизайнером задачу. 

Декоративность, как форма организации художественного образа, позволяет обучающимся видеть предметы с точки 
зрения специфических выразительных средств. Такая способность видения закладывает основы профессиональных 
графических умений и позволяет в дальнейшем создавать любой образ. Работая с декоративным натюрмортом, 
обучающиеся стараются запечатлеть в первую очередь неповторимую красочность, пышность изображения, показывая 
уникальность форм предметов, акцентировать внимание на главных объектах, дополняя изображение орнаментальными 
деталями, которые привносят ритм изображению. В данном случае реализация композиции, колорита, основываются на 
декоративном восприятии действительности, где главным образом играет роль абстрагирование от случайных признаков. 
Чувственное познание предметов, бессознательная и сознательная фильтрация, переключение внимания от конкретных 
признаков к субъективным. 

Эффективной образовательной деятельности, лучшему усвоению знаний способствуют и другие способы создания 
декоративного натюрморта. Здесь можно выделить применение современных техник декоративно-прикладного искусства, 
которые также направлены на развитие декоративного восприятия, внимательности, пространственного мышления, 
цветового восприятия. 

Выполнение декоративного натюрморта различными техниками декоративно-прикладного искусства дает возможность 
попробовать иные способы передачи формы и цветовых отношений в композиции, расширяя возможности формирования 
декоративного восприятия, формируя новые профессиональные компетенции [8]. Использование разнообразных материалов 
и технологий в работе позволяет развить новые навыки живописного языка, непосредственно через воздействие на 
сенсорные системы органов чувств. Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства (коллаж, витражная техника, 
роспись по ткани и др), позволяет провести творческий эксперимент и поменять изобразительную манеру, создавая 
неповторимое декоративное произведение, в котором находит свое воплощение индивидуальность, чувственность и 
персональное отношение к миру. 

Таким образом, выделим моменты, направленные на развитие декоративного восприятия у обучающихся посредством 
выполнения натюрмортной композиции: 

– формирование знаний о декоративной композиции и декоративном натюрморте, делая акцент на характерные 
цветовые сочетания, композиционное решение в произведениях художников; 

– формирование у обучающихся знаний о декоративной технике коллаж, обращая внимание на особенности передачи 
формы, композиции, построение и решение декоративного натюрморта в технике коллаж; 

– формирование у обучающихся знаний о витражной живописи, через знакомство с технологическими особенностями 
создания пленочных витражей, решение декоративного натюрморта. 

При этом педагог может воспользоваться различными методами подачи материала: 
1. Словесные методы: 
– рассказ в ходе проведения теоретического занятия; 
– объяснение этапов выполнения натюрморта; 
– беседа, в ходе теоретического, практического занятия, поддержание вербального обмена информации, анализ 

возникающих вопросов в ходе работы. 
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2. Наглядные методы: 
– показ иллюстративного материала по темам «Декоративный натюрморт», «Декоративный натюрморт в технике 

коллаж», «Декоративный натюрморт в технике витраж» с использованием IT-технологий; 
– показ выполнения отдельных элементов декоративного натюрморта с использованием IT-технологий; 
– демонстрационный показ поэтапного колористического выполнения декоративного натюрморта; 
– показ поэтапной стилизации формы; 
– педагогический показ выполнения отдельных элементов натюрморта в технике коллаж, витраж и др. 
3. Репродуктивный метод – метод усвоения действий, формирующий необходимые умения и навыки, необходимые 

для дальнейшей практики. 
4. Практический метод. Выполнение практической работы по теме: «Декоративный натюрморт», «Декоративный 

натюрморт в технике коллаж», «Декоративный натюрморт в технике витраж». 
5. Метод анализа и синтеза формы. Разбиение натурных предметов на отдельные элементы. 
6. Метод обобщения формы – упрощение до простейших геометрических форм. 
Разработанные методы развития декоративного восприятия позволяют осуществлять взаимосвязанную деятельность 

педагога и обучающегося, направлены на успешное усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, а также 
способствуют взаимному эстетическому воспитанию в процессе обучения [14]. Перечисленные методы способствуют 
реализации поставленных целей и задач по развитию декоративного восприятия обучающихся при работе над 
декоративным натюрмортом. 

Выводы. Декоративное восприятие способствует гуманистической направленности развития личности, раскрывая 
широкие возможности познания действительности. Современные техники декоративно-прикладного искусства, их 
интеграция с основной программой изучения декоративного натюрморта, формируют новый вид восприятия 
действительности, тем самым происходит понимание ценностей декоративного искусства. Методические рекомендации, 
представленные в исследовании, могут быть использованы педагогами в учебном процессе, как в системе 
общеобразовательной школы, в системе дополнительного образования, в профессиональном обучении учащихся, 
направленном на развитие декоративного восприятия обучающихся. 
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА К ЧЕМПИОНАТУ: КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА» В КОМПЕТЕНЦИИ «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Аннотация. VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» включал компетенцию «Психология». Для студентов 
предлагалось выполнить 4 задания: «Психологическое просвещение», «Психологическая диагностика» «Психологическое 
консультирование», «Психологическая коррекция». В данной статье авторы анализируют алгоритм подготовки студентов-
конкурсантов к выполнению задания по модулю № 2 – «Психологическая диагностика». Для выполнения данного задания 
для студента обязательным требованием являлось определение перечня гибких навыков (soft skills), которыми должен 
обладать кандидат, претендующий на вакансию данного типа. Одной из важнейших задач, которые ставит перед собой 
движение «Абилимпикс» в России, – привлечение большего числа людей с инвалидностью к участию в чемпионатах в 
целях дальнейшей профориентации для школьников и трудоустройства студентов и специалистов. Для решения данной 
задачи специалисты кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» работают со студентами-инвалидами при подготовке их к участию в 
региональных и национальных чемпионатах «Абилимпикс» по компетенциям «Начальная школа» и «Психология». В статье 
проведен анализ тренерской работы на этапе подготовке участников к региональному и национальному Чемпионатам. В 
статье представлен структурный подход к выполнению модуля «Психологическая диагностика». Авторами выделены 
этапы: 1. Теоретическая подготовка конкурсантов к выполнению задания; 2. Работа над алгоритмом вопросов интервью;              
3. Практический тренинг. Кроме этого, определена цель работы на каждом этапе подготовки. Использование данного 
подхода повышает эффективность подготовки конкурсанта по данному модулю, рационализирует труд тренера и команды 
подготовки. 

Ключевые слова: чемпионат «Абилимпикс», психология, психологическая диагностика, soft skills, интервью. 
Annоtation. The VI National Championship "Abilimpics" included the competence "Psychology". Students were offered to 

complete 4 tasks: "Psychological education", "Psychological diagnostics", "Psychological counseling", "Psychological correction". In 
this article, the authors analyze the algorithm for preparing students-contestants to perform the task in module № 2 – "Psychological 
diagnostics". To complete this task, a mandatory requirement for a student was to determine the list of flexible skills (soft skills) that 
a candidate applying for a vacancy of this type should have. One of the most important tasks set by the Abilimpics movement in 
Russia is to attract more people with disabilities to participate in the championships in order to further career guidance for 
schoolchildren and employ students and specialists. To solve this problem, specialists of the Department of Correctional Pedagogy 
and Special Psychology of the Shadrinsky State Pedagogical University work with disabled students in preparing them for 
participation in the regional and national Abilimpics championships in the competencies "Elementary School" and "Psychology". 
The article analyzes the coaching work at the stage of preparing participants for the regional and national Championships. The article 
presents a structural approach to the implementation of the module "Psychological diagnostics". The authors have identified the 
stages: 1. Theoretical preparation of the contestants for the task; 2. Work on the algorithm of interview questions; 3. Practical 
training. In addition, the purpose of the work on each. 

Keywords: abilimpix Championship, psychology, psychological diagnostics, soft skills. Interview. 
 
Введение. Современное образовательное пространство волнуют вопросы подготовки студентов-инвалидов к работе по 

педагогическим специальностям, повышения их квалификации, саморазвития, успешности, результативности, построения 
карьеры. В последние годы в специальных журналах анализируются организационные и содержательные вопросы 
проведения международных [4, 8, 14], национальных [2, 7] и региональных Чемпионатов «Абилимпикс» [1]. 

В мировой науке в связи с успешностью специалиста на рынке труда активно исследуются две группы 
профессиональных навыков: жесткие и мягкие. Hard skills – (англ. «жёсткие» навыки) профессиональные навыки, сферы 
интеллекта, которым можно научить и которые можно измерить (читать, писать, печатать). Для обучения этим навыкам 
важно усвоить знания, получаемые с помощью анализа, сбора информации, усвоения инструкции, а качество обучения 
можно легко проверить с помощью экзамена, тестов. Считается, что к этим навыкам относятся в первую очередь навыки 
развития интеллекта, которые измеряются и оцениваются тестами IQ и приносят 15% успеха человеку в профессии. 

«Потенциальными предикторами как профессиональной, так и жизненной самоактуализации человека, по мнению     
Э.Ф. Зеера и Л.М. Степановой сегодня выступают не столько hard skills, или узкопрофессиональные знания, умения и 
навыки сколько soft skills, или «мягкие», «гибкие» навыки, обеспечивающие успешность независимо от специфики 
профессиональной деятельности и направления её реализации» [5]. Считается, что 85% успеха специалиста заключается в 
успешном владении и применении «мягких» навыков, сложно измеримых тестами. Навыки Soft skills находятся в сфере 
эмоционального интеллекта - это в первую очередь базовые навыки, так называемые «4 – К»: навыки коммуникации, 
командной работы, критического мышления, креативности. К группе этих навыков так же относятся: навыки планирования, 
целеполагания, навыки лидерства, навыки кросс культурной коммуникации, кросс культурной грамотности, медийной 
грамотности, цифровой интеллект [15]. Все эти навыки нужны специалистам для обучения, причём обучения в течение всей 
жизни. Сегодня карьерный успех человека зависит от умения учиться. Способность учиться начинает формироваться в 
дошкольном возрасте, детям прививается любовь к обучению, любовь к исследованию, чтобы они стали успешными в 
таком неопределённом мире, в котором мы сейчас живём. Первое место в группе мягких навыков занимают 
коммуникативные навыки, которые формируются и совершенствуются на протяжении всех этапов личностного 
становления. 

В статьях А.А. Биббулатова, Д.Р. Макеева [3] и И.Н. Грибанова [4] выделена одна из важнейших задач, которая ставит 
перед собой конкурсное движение «Абилимпикс» в России, – привлечение большего числа людей с инвалидностью к 
участию в чемпионатах в целях дальнейшей профориентации для школьников и трудоустройства для студентов и 
специалистов. 
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В региональном учебно-научном центре инклюзивного образования г. Челябинска разработаны этапы довузовской 
подготовки абитуриентов-инвалидов и профориентационной работы с ними [9, 11]. Специалисты этого центры                            
Е.А. Мартынова, Д.Ф. Романенкова. Н.А. Романович занимаются разработкой адаптированный программ для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе среднего профессионального образования [9, 11], и 
высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета) [10]. 

Под руководством Е.А. Мартыновой разрабатываются социальные и педагогические основы построения и 
функционирования системы доступности высшего образования для лиц с ограниченными физическими                        
возможностями [11]. 

Изложение основного материала статьи. VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» включал в компетенцию 
«Психология» модуль «Психологическая диагностика». 

При подготовке к данному модулю, каждому участнику следовало ознакомиться с типом профессий в соответствии с 
классификацией Е.А. Климова. Выполняя задание студент-конкурсант должен определить какими гибкими (soft skills) 
навыками обладает кандидат, претендующий на вакансию данного типа профессии. Затем следует составить экспресс-
интервью, состоящие из 10 вопросов (включающие закрытые и открытые вопросы) и провести собеседование с волонтером. 

Участнику следует учитывать ряд требований при составлении вопросов, предъявляемых к интервью и дальнейшему 
собеседованию: 

– личное знакомство с претендентами на работу (сотрудниками); 
– определение их качеств, заинтересованности в работе, соответствия требованиями организации и должности; 
– выяснение интересов и ожиданий сторон; 
– оценка соответствия претендента на должность. 
Каждый вопрос должен решать определенную задачу, которую участник указывает в анкете, а следующим этапом 

является проведение интервью с волонтером. 
В нашей статье мы решили раскрыть этапы подготовки участника VI Национального Чемпионата «Абилипикс» по 

компетенции «Психология» модуль «Психологическая диагностика». 
Первый этап: «Теоретическая подготовка конкурсантов к выполнению задания». Целью этого этапа является 

углубленное изучение типов профессий и профессиограмм в соответствии с классификацией Е.А. Климова по предмету 
труда [6]: 

• «человек – живая природа», 
• «человек – техника», 
• «человек – человек», 
• «человек – знаковая система», 
• «человек – художественный образ». 
Профессиограмма – (от лат. Professio специалисность + Gramma запись) система признаков, описывающих ту или иную 

профессию, а также включающая в себя перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью 
к работнику. 

Так как одним из умений диагностики профпригодности должно быть умение определять soft skills. Мы должны 
определить, в чем сущность данного термина и примерный перечень данных навыков. 

Второй этап: «Работа над алгоритмом вопросов интервью». Цель данного этапа подготовки конкурсанта предполагала 
разработку универсального алгоритма вопросов логически выстроенных и решающих частные задачи, которые мы 
определили в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Примерный перечень вопросов экспресс-интервью 

 
№ 
п/п 

Вопросы интервью Задачи и техники интервью 

1. Добрый день. Я психолог консультант работаю в 
отделе кадров. Вы можете обращаться ко мне 
Александра. Как мне к вам обращаться? 

Познакомиться с клиентом: представиться, к 
претендентом на должность личное знакомство с 
претендентами Найти контакт с кандидатом, 
настроить его на беседу. Улыбка, открытые жесты, 
прямой закрытый вопрос. Размещение клиента в 
пространстве, улыбка, открытая поза. Настроить на 
коммуникацию и доверительное контакт. 

2. Почему вы заинтересованы в работе именно в 
нашей организации? 

Узнать мотивы, побуждающие найти место работы, 
заинтересованность претендента. 

3. Перечислите качества, которые помогут быть 
успешным в данной профессии. 
Перечислите качества, над которыми вы на 
данный момент работаете развиваете. 

Выяснить качества претендента, и уточнить 
самооценку и уровень притязаний. 

4. Оцените по трех балльной системе, как развиты у 
вас коммуникативные способности: если 1 – то 
над какими качествами следует работать? если 3 – 
то какими коммуникативными достоинствами вы 
обладаете? 

Определить soft skills (гибкие навыки) претендента: 
– коммуникация; 
– командная работа; 
– работа в цифровом пространстве. 
 

5. Умеете ли вы работать в команде? Какие роли вы 
выполняли на предыдущем месте работы? Как вы 
относитесь к работе в команде, если выполняете 
работу организатора? 

Выяснить эффективность претендента при 
включении его в командную работу. 

6. В стремительно развивающемся мире важно 
владеть ИКТ, у вас есть эти умения? Какими 
техниками вы владеете? 

Уточнить умение и практическое овладение 
цифровыми технологиями. 

7. Есть ли у вас профессиональное образование? Выяснить направление и профиль 
профессиональной подготовки? И его соответствие 
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вакансии. 
8. Какое учебное заведение вы закончили?  

-Какая дисциплина Вас больше интересовала в 
школе, колледже, университете? 

Выяснить интерес к образованию и жесткие 
навыки, полученные в школе, колледже, 
университете. 

9. Что вы ожидаете, если получите работу в нашей 
организации?  
Наша организация ждёт квалифицированного 
специалиста, владеющего современными 
технологиями, желающего обучаться новым 
направлениям и умеющего работать в команде. 

Выяснить ожидания 2 сторон для принятия 
решения. 

10. 1. Вариант: Ваше образование, личностные 
качества, заинтересованность в работе 
соответствует требованиям нашей организации и 
должности. Я рекомендую вашу кандидатуру для 
приема на работу. 
2. Вариант: Спасибо вам за ответы, если у нас 
возникнут вопросы, то мы позвоним вам и 
проведем дополнительную диагностику, а позже 
примем решение и вам сообщим. Всего доброго. 

Оценить соответствия претендента и должности. 
Итог интервью. Итог экспресс-интервью. 
 

 
Третий этап: «Практический тренинг» Цель практико-ориентированного тренинга конкурсанта с волонтерами по всем 

пяти типам профессий с последующим анализом. Этот этап является важным, так как: 
− в конкретных ситуациях проигрываются затруднительные моменты собеседования – это придает уверенность 

конкурсанту; 
− запоминается последовательность вопросов, и они глубже осмысливаются; 
− у студента формируются не только коммуникативные навыки, но и креативность, эмоциональность, критическое 

мышление, глубина познания предмета; 
− студент осваивает и отрабатывает на практике консультативные техники: виды (эмпатийное и активное слушание, 

рефлексия, перефразирование, открытые и закрытые вопросы, вербальные и невербальные техники и многие другие. 
Выводы. Данный подход, основанный на современных методологических принципах, и (гуманистический, практико-

ориентированный, персональный) [12, 13] помогут не только в подготовке студента к региональным, Российским конкурсам 
«Абилимпикс», но также будут способствовать его успешности в профессии. 

Данный подход успешно себя зарекомендовал в практике нашей тренерской работы при подготовке Манаковой А. к 
региональному и национальному чемпионату «Абилимпикс» в 2020 году, где она показала высокий уровень теоретической 
и практической подготовки и заняла первое место. 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В МЕТОДОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения принципа трансдисциплинарности в методологии 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза, в основе которого лежит идея междисциплинарного 
освоения основополагающих принципов и понятий, приобретаемых знаний, инвариантных в целом ряде дисциплин, что 
скажется на эффективном формировании транспрофессиональных компетенций. Обосновывается дидактическая система 
формирования транспрофессиональных компетенций, базирующаяся на применении принципа трансдисциплинарности. 

Ключевые слова: принцип трансдисциплинарности, профессиональная подготовка студентов профессионально-
педагогического вуза, транспрофессиональные компетенции. 

Annоtation. The article is discussed the possibility of applying the principle of transdisciplinarity in the methodology of training 
of students of a vocational pedagogical university, which is based on the idea of interdisciplinary mastering of fundamental principles 
and concepts, acquired knowledge, invariant in a number of disciplines, which will affect the effective formation of transprofessional 
competencies. The didactic system for the formation of transprofessional competencies is substantiated, based on the application of 
the principle of transdisciplinarity. 

Keywords: the principle of transdisciplinarity, vocational training of students of a vocational pedagogical university, 
transprofessional competencies. 

 
Введение. Подготовка квалифицированных кадров для различных сфер производства является первоочередной и 

приоритетной областью деятельности учреждений профессионального образования, где в зависимости от направления 
подготовки реализуются соответствующие образовательные проекты. Проектирование образовательных структур и 
введение в практику обучения новых моделей и форм организации учебно-познавательной деятельности, в том числе в 
условиях многоуровневой подготовки, представляет собой процесс весьма сложный и зависящий от многих методических, 
социально-экономических, управленческих и ряда других аспектов. 

В настоящее время реализуются разнообразные образовательные программы в системе высшего образования, целевой 
направленностью которых является высокое качество обучения, что базируется на внедрении педагогических инноваций, 
создании собственной системы учебно-профессиональной деятельности и необходимой адаптации к систематическим 
изменениям между спросом и предложением специалистов на рынке труда, а также запросами современного общества [9]. 
Одной из относительно новых форм высшего образования в Российской Федерации считается профессионально-
педагогическая подготовка, которая представляет собой сложно организованную систему, сочетающую в себе две 
относительно обособленные составляющие, отражающие отраслевую (технико-технологическую) и педагогическую 
подготовки, причём они гармонично сбалансированы с учетом общих и специфических особенностей этих компонентов [1]. 
В результате на рынок труда выходят профессионально-педагогические кадры, находящие свое применение в системах 
среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также разнообразных учебных и 
образовательных ресурсных центрах профессиональной квалификации. В этих условиях будущие специалисты должны 
компетентно выполнять разнообразные виды профессионально-педагогической деятельности, содержание которых 
меняется исходя из потребностей производства в квалифицированных рабочих кадрах, трудовые функции которых 
усложняются за счет отмирания старых профессий и появления новых высокотехнологичных профессий, а также 
необходимости освоения профессий по смежным отраслям [7]. 

Исследователи отмечают [5, 8, 11], что поддержание качества подобных образовательных систем на должном уровне 
часто сталкивается с разнообразными методологическими трудностями, которые обусловлены внедрением в учебный 
процесс подходов и технологий, связанных с необходимостью обеспечения баланса знаний и умений в конкретной 
профессиональной сфере. Кроме того, особое значение приобретает необходимость активного усвоения элементов 
накопленного объективного человеческого опыта, который используется при подготовке специалистов-
транспрофессионалов, способных и готовых квалифицированно применять широкий набор накопленных 
транспрофессиональных компетенций в профессиональной деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Транспрофессиональные компетенции как результат подготовки 
выпускника профессионально-педагогического вуза связаны с обеспечением продуктивности выполнения различных видов 
деятельности независимо от сферы профессиональных интересов, являясь базовыми для любых видов профессий. С другой 
стороны, обладая личностными характеристиками, они используют такие качества специалиста, как 
многофункциональность, социально-профессиональную мобильность, синергетичность, что дает возможность выпускникам 
успешно адаптироваться в разных социальных и профессиональных сообществах. 

Проблема формирования транспрофессиональных компетенций в процессе профессиональной подготовки носит 
объективный характер, что отмечается в современных исследованиях теории и практики высшего образования [4, 6, 7, 10]. 
Обращает внимание возрастание узкого профессионализма, приводящего к установлению границ между отдельными 
профессиями и специальностями; отсутствие глубокой интеграции в содержании профессиональной подготовки, что 
обусловлено наличием дисциплинарных границ и дисциплинарной разобщенности; а в итоге несоответствием результатов 
профессионального образования и реальной профессиональной деятельности [6]. 
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Следует заметить, что в последние годы частичное решение проблемы реализуется благодаря продуктивному 
взаимодействию рынка труда и профессионального образования, когда согласуются изменение и коррекция содержания 
образовательных программ с учетом возрастающих потребностей отраслей экономики в квалифицированных кадрах, 
способных оперировать междисциплинарными категориями и умеющих сочетать приобретённые фундаментальные знания 
с решением практических производственных задач. 

Становится первоочередной необходимость проектирования многомерной методологии подготовки, включающей 
системное внедрение современных принципов и подходов в образовании, позволяющих обеспечить профильно-
специализированную направленную взаимосвязь приобретаемых фундаментальных естественно-научных, технических, 
психолого-педагогических и социально-экономических знаний с практико-ориентированной деятельностью. Одним из 
ведущих принципов, направленных на развитие транспрофессиональных компетенций студента как совокупности 
интегральных характеристик, включающих знания, умения и опыт профессиональной деятельности, не ограниченных 
рамками одной профессии, а обогащенных профессиональными знаниями, технологиями из других видов 
профессиональной деятельности, является принцип трансдисциплинарности. 

Понимание сути трансдисциплинарности, которое продекларировано в итоговых документах конференции под эгидой 
ЮНЕСКО (1998 г.), было обозначено таким образом, что мультидисциплинарный и междисциплинарный подходы не 
являются средствами эффективной защиты от продолжающейся в настоящее время фрагментации знаний, поскольку, через 
простое сопоставление или конвергенцию дисциплинарных подходов, они не достигают той глубины «интеграции» 
фундаментального единства, лежащего в основе форм знания и поэтому их концептуальные и методологические 
инструменты должны быть переосмыслены. Трансдисциплинарность изначально задумана как мета-методология, поэтому 
трансдисциплинарный подход принимает в качестве объекта именно те разные методики различных взаимосвязанных 
дисциплин, и, главным образом, только для того, чтобы преобразовать и превзойти их [11]. 

Все это способствует тому, что в настоящее время трансдисциплинарность рассматривают как особый тип мышления, 
ориентированный на интеграцию фундаментального и прикладного знания, базирующуюся на их кооперации, в результате 
которой возникает новое системное качество образования [1010]. Технология трансдисциплинарного подхода предполагает 
не только преодоление дисциплинарных границ, но и освоение в процессе обучения определенных универсальных 
подходов, имеющих фундаментальное познавательное значение и открывающих широкие возможности взаимодействия 
учебных дисциплин разного характера при решении комплексных проблем будущей профессиональной деятельности. В 
связи с этим перед педагогическим сообществом поставлена задача освоения и внедрения трансдисциплинарного подхода в 
образовательный процесс, решение которой видится в технологии овладения общеметодологическими знаниями и 
представлениями, позволяющими в дальнейшем интегрировать идеи из различных областей наук, оперировать 
междисциплинарными категориями, комплексно воспринимать инновационные процессы [33]. 

Инженерно-педагогическая подготовка студентов профессионально-педагогического вуза является важнейшей 
составляющей в структуре готовности будущего педагога профессиональной школы. Она обладает интегративным 
характером, в основе которого заложены дидактические принципы взаимодействия не только педагогического и 
технического знаний, но и практических умений в данных сферах, технологий реализации собственного опыта при передаче 
технических знаний. Наряду с освоением психолого-педагогического компонента подготовки, включающего дисциплины 
«Общая и профессиональная педагогика», «Психология», «Психология профессионального образования», «Методика 
профессионального обучения», студент профессионально-педагогического вуза изучает общетехнические и специальные 
дисциплины, относящиеся к выбранной сфере промышленного производства, т.е. получает инженерную подготовку. 
Направленность современной инженерной подготовки в настоящее время кардинально меняется за счет внедрения 
принципиально новых технических и технологических подходов к промышленным производствам, что отражается в 
разработке и замене трудоемких технологий на наукоемкие и высокотехнологичные. Благодаря этому происходит 
изменение образов естественнонаучной картины мира и техносферы, так как формируется новый образ, интегрирующий и 
приводящий к исчезновению невостребованных, и возникновению большого числа новейших областей профессиональной 
деятельности. 

Такая трансформация отражается в содержании инженерно-педагогической подготовки студентов профессионально-
педагогического вуза, основой которой является синтез психологического, педагогического, естественнонаучного и 
технического знания, что в настоящее время интегрируется и знанием информационных дисциплин. При этом реализация 
осуществляется не столько расширением номенклатуры дисциплин, подлежащих освоению в вузе, сколько синтезом новых 
учебных курсов (модулей), опирающихся на новое понимание знания в структуре конкретной профессиональной 
подготовки. 

В результате в современной практике профессионально-педагогического образования обозначилась тенденция 
появления особых трансдисциплинарных образовательных программ, в которых имеет место смысловое обобществление 
профессионально значимых изучаемых дисциплин из разных областей знаний, объединенных содержанием данного 
профиля профессионально-педагогической деятельности. В этом аспекте программы подготовки педагогов 
профессиональной школы приобретают черты ориентированных на несколько смежных областей производства, где 
предусматривается тесное взаимодействие высшего образования с соответствующими сферами производства. Кроме того, 
отмечается тенденция формирования методологии сочетания освоения отраслевых и специальных дисциплин с 
междисциплинарными профессиональными модулями подготовки. 

Внедрение трансдисциплинарности в инженерно-педагогическую подготовку позволяет спроектировать определенную 
образовательную среду, в которой формирование конечного результата, в нашем случае, транспрофессиональных 
компетенций, осуществляется при изучении учебных модулей и даже отдельных дисциплин как частей иерархических 
ступеней профессиональной подготовки, носящих индивидуальный характер с точки зрения научного знания по профилю и 
объединенных единым требованием к уровню сформированного результата подготовки. При этом принцип 
трансдисциплинарности обеспечивает применение базовых мировоззренческих, методологических понятий, имеющих 
фундаментальное значение для всех предметных областей знаний при использовании инновационных педагогических и 
дидактических методов и организационных форм обучения [5]. 

Проектируя образовательную деятельность, педагоги чаще всего выделяют процесс преподавания, а не учения, как 
наиболее значимый в современных условиях, когда профессиональная деятельность становится все более сложно зависимой 
от уровня владения различными современными высокими технологиями, быстро внедряющимися в производство. В таких 
условиях наибольшую эффективность процесс обучения получает при использовании собственной самостоятельной 
учебной деятельности, когда прилагаются собственные самостоятельные интеллектуальные усилия, позволяющие запустить 
процесс интериоризации – перевода знаний в собственный внутренний мир через личную психику [22]. Для этого весьма 
важно организовать особую дидактическую систему самоучения, позволяющую активизировать процесс овладения 
знаниями через развитие умений профессионального саморазвития и самообразования. 
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Внедрение принципа трансдисциплинарности при проектировании процесса самоучения предполагает создание 
когнитивных схем, которые закладывают внутреннюю программу действия по поэтапной переработке информации, поиске 
наиболее эффективных путей работы с ней, переходят из одной дисциплины в другую, что способствует внедрению 
сложного и нелинейного мышления, которое будет эффективно задействовано в практике самоподготовки студента [8]. 

В системе инженерно-педагогической подготовки студентов профессионально-педагогического вуза представлена 
самостоятельная работа как форма внеаудиторной работы студента. В настоящее время ей уделяется большее внимание, 
когда имеет место востребованность более активного поиска компонентов новых знаний, их интеграции в единую картину 
современного мира, адекватную инновационному мышлению. При этом необходимо создание условий, когда 
самостоятельная внеаудиторная работа студентов будет ведущей в процессе самоучения, что можно реализовать, когда 
сформирован особый стиль мышления обучаемых на основе применения трансдисциплинарности, что предполагает 
целостный подход к изучению процессов и явлений в рамках профессиональных и специальных дисциплин как системе, 
объединяющей множество взаимосвязанных элементов, и являющейся, в свою очередь, элементом более крупной 
метасистемы знаний. Кроме того, усиление практикоориентированности обучения, т.е. смещения центра тяжести 
подготовки с теоретической составляющей на практическую, направлено на применение фундаментальных знаний 
самостоятельно в соответствии с контекстом учебно-производственных заданий. Следует отметить, что в таком случае 
происходит переход от информативно-фактологического к проблемному обучению, понятийному освоению принципов как 
инженерии, так и профессиональной педагогики, связи процессов и явлений, освоению системного профессионально-
педагогического обучения. Внедрение такой системы самоучения повысит качество осмысления, усвоения и осознания 
учебной информации, что обеспечит более высокий уровень сформированности транспрофессиональных компетенций. 

Поддержкой обеспечения активизации самоучения студентов является применение информационно-компьютерных 
технологий, что позволяет не только получать поток информации, но и помогает организовать ее визуализацию, 
следовательно, более эффективное усвоение, также ее обработку, представление и хранение. 

Выводы. Так, в практике обучения студентов в Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете в рамках самостоятельной работы широко используется метод проектов, как при изучении дисциплин 
психолого-педагогического цикла, так и специальных технических дисциплин. Применение принципа 
трансдисциплинарности позволяет обучать студентов методам работы в условиях неопределенности и отсутствия готовых 
алгоритмов действия, что включает развитие умений отбирать, анализировать и обобщать информацию разного типа, порой 
и противоречивую, под новую задачу; развивать методологическую культуру и концептуальное решение; постоянно 
учиться и обновлять знания. 

Использование принципа трансдисциплинарности в методологии инженерно-педагогической подготовки студентов 
профессионально-педагогического вуза позволяет реализовать реальную возможность для качественной подготовки 
специалистов транспрофессионалов за счет обеспечения активного содействия их самообучению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ СОЗДАНИЯ КУРСА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПЛАНИМЕТРИИ» 
 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает использование возможностей конструктора Google Classroom для 
создания электронного курса «Исследовательские и проектные задания по планиметрии». Особое внимание уделено 
самостоятельной работе обучающихся в рамках применения инструментальных возможностей виртуального 
математического конструктора «Живая математика». Данная среда позволила смоделировать и динамически представить 
чертежи, графики и другие объекты при изучении учебного материала по школьной и внешкольной математике. 
Представленные результаты аппробации образовательного курса для обучающихся 7-9 классов показали, что использования 
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктивно влияет на развитие навыка 
самостоятельной работы обучающихся. Применение учебного материала в рамках электронного курса по теме 
«Исследовательские и проектные задания по планиметрии с использованием среды «Живая математика» в курсе геометрии 
7-9 классов» позволило в некотором роде усовершенствовать процесс обучения, придать обучению динамичность и 
интерактивность, повысить интерес со стороны обучающихся. 

Ключевые слова: цифровые технологии и инструменты, электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, конструктор Google Classroom, платформа Google Sites, виртуальный математический конструктор «Живая 
математика», электронный курс. 

Annotation. In this article, the author examines the use of the capabilities of the Google Classroom designer to create an 
electronic course "Research and design tasks on planimetry". Special attention is paid to the independent work of students within the 
framework of the application of the instrumental capabilities of the virtual mathematical constructor "Live Mathematics". This 
environment made it possible to simulate and dynamically present drawings, graphs and other objects when studying educational 
material in school and extracurricular mathematics. The presented results of the approbation of the educational course for students of 
grades 7-9 showed that the use of elements of e-learning and distance learning technologies productively affects the development of 
students' independent work skills. The use of educational material in the framework of the electronic course on the topic "Research 
and project tasks on planimetry using the "Live Mathematics" environment in the geometry course of grades 7-9" allowed to improve 
the learning process in some way, to give learning dynamism and interactivity, to increase the interest of students. 

Keywords: digital technologies and tools, e-learning, distance learning technologies, Google Classroom constructor, Google 
Sites platform, virtual mathematical constructor "Live Mathematics", e-course. 

 
Введение. Основное предназначение педагога в обществе – это давать знания и умения подрастающему поколению в 

практической деятельности, а также формировать у них положительные качества личности. Общество не остается в стороне 
и всегда проявляет интерес к процессу обучения, кроме этого оно стремится повысить его качество и укрепить связь 
теоретических знаний с практической деятельностью. Для этого преподавателю-предметнику нужно постоянно развивать 
свое педагогическое мастерство, идти в ногу со временем, быть в курсе всех достижений науки и техники современного 
мира. Это одно из составляющих правильного оценивания своей деятельности педагога, эффективного выбора методов и 
приемов обучения, творческого подхода к своей работе. 

Последние несколько лет развитие цифровых технологий (ЦТ) и инструментов существенным образом повлияли на 
развитие электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий в процессе обучения. Под 
электронным обучением будем понимать «организацию образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Повсеместное использование ЦТ и инструментов участниками образовательного процесса позволяет массово внедрять 
систему дистанционной поддержки образовательного процесса в школьную систему. 

Дистанционная поддержка образовательного процесса позволяет охватывать такие направления, как: 
− предоставление учебного материала учащимся, вынужденным по причине болезни пропускать учебные занятия в 

учреждении образования; 
− обеспечение поддержки профильного и предпрофильного обучения; 
− осуществление подготовки к процессу компьютерного тестирования; 
− организацию индивидуальной работы как с одаренными обучающимися, так и с отстающими ребятами. 
Внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в учебный процесс создает 

необходимость использования новых методических разработок. Преподавателю необходимо, чтобы инструментарий для 
организации такого рода поддержки образовательного процесса был прост и доступен, чтобы обучение работе с 
платформой электронного обучения не требовала больших усилий и временных затрат, а доступность к теоретическим 
материалам и практическим заданиям у обучающихся была постоянной и всегда доступной. 

Изложение основного материала статьи. В рамках нашей работы представим практический опыт организации и 
разработки дистанционного курса «Исследовательские и проектные задания по планиметрии» для обучающихся 7-9 
классов, который создан на базе облачных технологий с использованием инструментальных возможностей конструктора 
Google Classroom и платформы Google Sites. Данный курс был апробирован в ходе преддипломной практики студентами 
факультета «Математика и Информатика» ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 
университет». 

При выборе одной из платформ для создания электронного курса ориентир был сделан на технологическую платформу 
Google Classroom. Данный ресурс предоставляет возможность: 

− организации записи обучающихся на курс; 
− поддержки общения между обучаемым и обучающимися с использование организации чата, форума и\или, 

конференции; 
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− доступа обучающихся к учебным материалам вне зависимости от временных рамок и удаленности всех участников 
образовательного процесса; 

− оценки и анализа индивидуальных достижений обучающихся. 
При рассмотрении возможностей Google Sites студентами было отмечено, что этот ресурс представляет собой 

бесплатный конструктор и хостинг web-сайтов, позволяющая зарегистрированному пользователю в Google-сервис создать 
свой собственный бесплатный web-ресурс. 

В рамках педагогической практике обучающимися по программе бакалавриата направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль «Математика и Информатика» был разработан элективный курс по теме 
«Исследовательские и проектные задания по планиметрии» с использованием среды «Живая математика». 

Виртуальный математический конструктор «Живая математика» позволяет смоделировать и динамически представить 
различные чертежи, графики и другие объектов школьной и внешкольной математики. Благодаря данной среде 
пользователь имеет возможность решать широкий спектр учебных задач по геометрии, стереометрии, алгебре, 
тригонометрии и математическому анализу. Проиллюстрировать некоторые учебные ситуации, проводить исследования и 
эксперименты, а также развивать навыки рассуждения доказательств теорем. 

Материалы элективного курса были положены в основу электронного курса разработанного на базе конструктора 
Google Classroom. Электронный курс представлен теоретическим и практическим блоками. После изучения учебного 
материала любой обучающийся имел возможность перехода к отработке практических умений. Стартовая страница курса 
разработана с использованием инструментальных возможностей программной среды Google Sites. 

Курс обучения, реализованный в электронном формате, включал несколько разделов, таких как: «Параллелограмм», 
«Равнобедренный треугольник», «Центральная и осевая симметрия» и «Задания, требующие дополнительного построения» 
[5]. После каждого изученного раздела обучающиеся в рамках электронного курса имели возможность работать в 
информационном пространстве, подготовленным преподавателем. Получить доступ к теоретическому материалу, 
инструкциям, шаблонам и примерам выполнения практических заданий, а также имели возможность выполнить 
самостоятельные и контрольные задания в случае неявки на учебное занятие, либо для подготовки к выполнению похожих 
заданий в классе. 

Для организационного и методического обеспечения образовательного процесса в электронной образовательной среде 
использовались: 

− лекционные материалы; 
− видеоролики; 
− задания для самостоятельной практической работы, методические указания по их выполнению; 
− необходимое программное обеспечение для выполнения домашних заданий; 
− контрольно-оценочные средства (on-line тесты, задания с помощью Google-форм). 
Учебный элемент «Задание» в электронном курсе позволяет преподавателю-предметнику добавлять коммуникативные 

задания, собирать выполненные работы, оценивать их и предоставлять отзывы пользователей курса. Обучающиеся имели 
возможность отправки любого цифрового контента для проверки, а именно текстовых и табличных документов, 
графических объектов, аудио- или видео-файлов. Задания для участников образовательного процесса были созданы на базе 
Google-форм, в этой же вкладке можно было увидеть и результаты выполненных работ обучающимися. 

Использование данного учебного элемента было реализовано в виде тестового задания для обучающихся 7-ых классов 
по разделу «Параллелограмм». 

Для исследовательской и проектной работы обучающимся была предоставлена возможность использования раздела 
«Самостоятельная работа», в рамках которой имелась возможность сохранить исходный материал задания и прикрепить 
полученный результат в Google-форме. 

Раздел курса «Параллелограмм» и «Равнобедренный треугольник» представлен теоретическим материалов в виде 
презентаций, тестовых заданий и самостоятельных работ с использованием возможностей математического конструктора 
«Живая Математика» и был ориентирован для обучающихся 7-ых классов. Для использования обучающимися 8-ых классов 
был разработан раздел «Центральная и осевая симметрия», содержащая в себе как теоретический, так и практический 
материал. 

Самостоятельные и контрольные задания должны были быть выполнены на базе конструктора «Живая Математика», 
далее обучающиеся имели возможность прикрепления и отправки для проверки всех выполненных заданий преподавателю. 

Раздел «Задание, требующее дополнительного построения» содержал в себе ссылки, перенаправляющие на просмотр 
видео- уроков на платформе YouTube. Предлагаемый раздел ориентирован на использование обучающимися 9-ых классов 
при подготовки к основному государственному экзамену. 

Апробация результатов исследования проводилась в период прохождения производственной преддипломной практики 
на базе МБОУ «Верхнекаменская основная общеобразовательная школа» Республики Татарстан по теме 
«Исследовательские и проектные задания по планиметрии с использованием среды «Живая математика». 

Обучающимся было предложено 6 экспериментальных занятий по элективному курсу, которые проводились до 
проведения в дипломной работе электронного курса. Анализ результата проведения экспериментальных занятий показали, 
что учащиеся испытывали определенные трудности при решении самостоятельных заданий по геометрии, в которых 
необходимо было построить чертёж для наглядного представления учебной математической задачи по геометрии. Занятия 
были организованы для обучающихся 7-9 классах после прохождения элективного курса. Обучающимся, которые 
испытывали затруднения в понимания отдельной темы по предмету, было предложено пройти электронный курс 
«Исследовательские и проектные задания по планиметрии с использованием среды «Живая математика». Для ознакомления 
с материалами курса был организован и предоставлен буклет с подробным описанием цели и задач исследовательского 
проекта. 

Для обратной связи в рамках прохождения курса была создана специальная анкета для опроса обучающихся с целью 
оценки и эффективности проведённого электронного курса «Исследовательские и проектные задания по планиметрии с 
использованием среды «Живая математика». Анкетирование, как метод сбора первичного материала в виде опроса 
большого количества респондентов с целью сбора информации с помощью анкеты [8]. Участникам анкетирования было 
предложено оценить курс обучения. Отвечая на предложенные вопросы по 5 бальной шкале, где 1 балл – соответствует 
минимальной оценке, а 5 баллов – максимальной. 

Во время проведения учебных занятий преподаватель на базе платформы Google Classroom мог ввести наблюдение в 
своем кабинете через использование возможности Google-таблицы время сдачи выполненного учебного задания и 
просмотреть результаты прикрепленных работ обучающихся, предназначенных для проверки. 

Во время заключительного элективного занятия был организован и проведен контроль знаний, организованный в виде 
контрольного теста на базе Google-формы. Анализ контрольного теста обучающихся показал, что: более 50% обучающихся 
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овладели необходимыми знаниями и умениями в рамках прохождения электронного курса; 3% респондентов допустили 
большое количество ошибок при математических вычислениях из-за невнимательности. 

Обучающиеся электронного курса большую часть учебного материала изучали самостоятельно, что в свою очередь 
позволило улучшить процесс запоминания и понимания изученного материала. А умение сразу применять полученные 
знания на практике помогли закрепить их. 

Выводы. Обработка данных результатов исследования показала, что использование элементов электронного обучения, 
использования дистанционных образовательных технологий продуктивно влияет на развитие навыка самостоятельной 
работы обучающихся. Применение учебных материалов электронного курса позволило в некотором роде 
усовершенствовать процесс обучения, придать обучению динамичность и интерактивность, повысить интерес со стороны 
обучающихся. 

Предлагаемый электронный курс «Исследовательские и проектные задания по планиметрии» для обучающихся 7-9 
классов был направлен на расширение знаний обучающихся, повышения уровня математической культуры и подготовки 
через решения большого класса математических задач. Материал данного курса содержал «нестандартные» методы, 
которые позволили более эффективно решить определенный объем заданий за короткий временной интервал. Данный 
ресурс может использоваться преподавателем как на уроках по математики в 7-9 классах, так и на факультативных, и 
дополнительных занятиях [6]. 

Анализ проблем, которые возникают в процессе обучения на уроках математики, а именно на уроках геометрии, 
привели нас к выводу, что преподавателям-предметникам необходимо постоянно применять ЦТ и инструментов при 
организации и реализации учебных занятий в дистанционном формате. Реализация возможностей ЦТ и инструментов 
позволяют использовать наиболее продуктивно авторские электронные образовательные ресурсы в учебном процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к организации трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста, показано ее значение для разностороннего развития личности дошкольника. Актуальность данной темы 
обусловлена необходимостью обновления традиционной методики трудового воспитания детей в соответствии с 
современными социокультурными тенденциями. Показана роль трудовой деятельности в развитии нравственной сферы 
личности, формировании партнерских отношений. Авторами выделены условия оптимизации трудовой деятельности детей, 
подчеркивается роль семейного воспитания в приобщении к труду. 

Ключевые слова: труд, дошкольный возраст, трудовое воспитание, трудовая деятельность детей, готовность к труду, 
трудовые умения и навыки. 
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Annоtation. The article discusses modern approaches to the organization of labor activity of preschool children, shows its 
importance for the versatile development of the personality of a preschooler. The relevance of this topic is due to the need to update 
the traditional methods of labor education of children in accordance with modern socio-cultural trends. The role of labor activity in 
the development of the moral sphere of the individual, the formation of partnerships is shown. The authors highlight the conditions 
for optimizing the labor activity of children, emphasize the role of family education in the introduction to work. 

Keywords: labor, preschool age, labor education, labor activity of children, readiness for labor, labor skills. 
 
Введение. В контексте социально-экономического развития реальность предъявляет высокие требования к личности; 

подчеркивается важность ее отношения к работе как сознательной необходимости, формирование позитивного и 
творческого отношения и уважения к труду, его процессу и результату. Коммуникабельность, инициативность, 
ответственность, компетентность, творчество – качества, которые профессиональная сфера ожидает от зрелого человека, 
формируются в процессе постепенного приобщения к трудовой деятельности, начиная с младшего дошкольного возраста. 

В современных условиях необходим кардинальный пересмотр традиционных подходов к реализации трудового 
воспитания дошкольников; обновление содержания методики трудового воспитания в соответствии с актуальными 
векторами социокультурного развития; интеграции трудового воспитания с другими областями образования; приоритет 
творческой совместной деятельности детей и взрослых [2]. 

Изложение основного материала статьи. Согласно основным положениям классической теории дошкольного 
воспитания, трудовая деятельность является незаменимым средством развития личности ребенка, привлекает его 
возможностью проявить собственную активность и независимость от взрослого, реализовать собственный потенциал и 
субъектность; способствует более прочному и осознанному усвоению знаний, развитию познавательной активности и 
самоконтроля, воспитанию дисциплины и ответственности; поэтому от того, как подрастающее поколение освоит основные 
навыки и умения трудовой деятельности, насколько прочно будет сформировано ценностное отношение к труду, во многом 
будет зависеть развитие и процветание общества [5]. 

Трудовое воспитание – процесс, направленный на формирование у детей практических знаний и навыков, 
необходимых в процессе решения тех или иных задач; приобщение к труду взрослых посредством вовлечения в трудовую 
деятельность; осознание его ценности и общественной необходимости. Е.В. Везетиу, в свою очередь отмечает, что трудовое 
воспитание подразумевает, во-первых, вовлечение детей в активную трудовую деятельность, во-вторых, воспитание 
позитивного отношения к труду и, в-третьих, овладение умениями и навыками, необходимыми для жизни в социуме [3]. 

В психолого-педагогических исследованиях в понимании сущности трудового воспитания принято выделять три 
взаимосвязанных компонента: 

1) когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний и представлений о труде взрослых, процессе, 
орудиях и результате труда; 

2) аффективный компонент включает в себя положительное отношение детей к процессу и результату трудовой 
деятельности (целеустремленность, ответственность, инициативность, удовлетворенность результатом, др.); 

3) поведенческий компонент понимается как совокупность практических умений и навыков ребенка, характеризующих 
его готовность к труду [6]. 

Отметим, что готовность к труду предполагает овладение практическими умениями и навыками в разных видах труда, 
понимание его целей и задач, развитие самомотивации к деятельности. В процессе обучения дошкольника трудовой 
деятельности педагог прививает уважение к труду других людей – взрослых и сверстников, ценностное отношение к 
результатам труда, стремление к оказанию посильной помощи. Эти задачи реализуются в соответствии с возрастными 
возможностями детей и индивидуальными запросами, способностями и интересами. 

Проектирование и реализация трудовой деятельности оказывают влияние на все стороны развития личности: 
� физическое развитие – развитие зрительной и двигательной координации, мелкой моторики, ловкости, силы, 

выносливости и пр.; 
� речевое развитие – расширение пассивного и активного словаря, развитие связной речи, планирующей функции 

речи и др.; 
� социально-коммуникативное развитие - развитие коммуникативных способностей, воспитание уважения к труду, 

взаимопомощи, поддержки, ответственности, трудолюбия и т.д.; 
� познавательное развитие – развитие восприятия, мышления, воображения, любознательности, познавательного 

интереса, сенсорных способностей, формирование представлений, умения предвидеть результаты труда, др.; 
� художественно-эстетическое развитие – развитие способности видеть красоту в созидаемом, эмоциональной 

отзывчивости, овладение навыками художественно-творческого труда и конструирования. 
Одним словом, труд способствует гармоничному развитию личности. 
Трудовая деятельность в дошкольном возрасте чаще всего организуется в групповой форме. Такая форма организации 

детей позитивно влияет на формирование навыков взаимодействия и взаимопомощи, умение согласовывать 
индивидуальные и общие цели. Коллективный труд может быть организован как работа в парах, работа в подгруппах (от 3 
до 8 человек), работа всей группой. Приоритетной задачей трудовой деятельности всегда были и будут задачи социально-
нравственного воспитания: обучение партнерству, воспитание навыков коллективной деятельности. Вопросу о 
положительных отношениях между детьми в коллективной трудовой деятельности отводится важное место.                             
А.С. Макаренко подчеркивал, что «всякая радость, какой бы малой она ни была, перед коллективом делает его сильнее, 
дружелюбнее и радостнее» [4]. Таким образом, по словам А.С. Макаренко, одна из задач образовательной деятельности - 
помочь детям овладеть элементами коллективного трудового опыта, приобрести соответствующие навыки, стать 
полноправным членом общества [5]. Труд оказывает стимулирующее духовное и физическое развитие на личность 
растущего человека, способствуя позитивной социализации. Следует добавить, что при взаимодействии дети учатся ставить 
цель, справедливо распределять объем работы. Положительное взаимодействие между детьми, развитие доброжелательных 
связей, умение действовать совместно как со взрослым, так и со сверстником развивается через содружество, сотворчество, 
сопереживание. 

Труд как деятельность формируется постепенно, начинается его формирование в русле игры. Игра для детей 
дошкольного возраста является ведущей деятельностью, определяющей вектор его психического развития. Отличительная 
особенность игры состоит в том, что она носит моделирующий характер по отношению к деятельности взрослых и тем 
самым реализует желание ребенка «быть как взрослый» [7]. Трудовая деятельность имеет зачатки в игровой деятельности, 
что проявляется в отдельных трудовых (профессиональных) действиях, реализуемых в игре. Однако, необходимо 
постепенно разделять труд и игру, так как первое становится самостоятельной деятельностью, имеющей свои цели и задачи. 
Чтобы достичь определенной цели, ребенку необходимо определить свойства и качества материала, функциональное 
назначение и способ действия с конкретными инструментами, следовательно, происходит обогащение имеющихся 
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представлений, социального опыта, развитие мыслительной деятельности, речи и саморегуляции. Кроме того, необходимо 
отметить, что приобщение к труду, знакомство с трудом взрослых решает еще одну важную задачу - способствует ранней 
профессиональной ориентации детей, осознанному подходу к выбору профессии в будущем [1]. 

При формировании трудовых навыков дошкольник начинает осознавать цели труда. Развитие целенаправленной 
деятельности связано с особенностями ее мотивации. К труду дошкольника могут побуждать разные виды мотивов: 
одобрение взрослых, стремление самоутвердиться, познавательный мотив, но самым высоким уровнем является 
общественный мотив – стремление сделать что-то полезное для другого человека, оказать помощь. Так, в процессе 
организации трудовой деятельности педагогу необходимо доступно объяснить детям задание, сделать акцент на важности 
доброжелательного отношения друг к другу, оказании взаимопомощи и поддержки. 

Говоря о педагогических особенностях трудового воспитания детей дошкольного возраста, стоит обратить внимание на 
совместную трудовую деятельность взрослого с детьми. Взрослый – пример для подражания, авторитетный партнер и 
умелый соратник. Правильное выполнение задания, доступное объяснение в процессе воспитания, ценностное отношение к 
труду самого педагога – эффективные средства формирования опыта трудовой деятельности, воспитания трудолюбия и 
ответственности [8]. В целях создания комфортных условий целесообразно организовать атмосферу доверия, 
сопереживания и творческого взаимодействия между взрослыми и детьми в мероприятиях, в которых интегрированы игра и 
труд; поощрять детей к развитию творчества, поиску материалов, необходимых для реализации замысла 
(экспериментирование, техническое конструирование, ручной труд). 

Трудовое воспитание в детском саду должно быть обеспечено необходимым оборудованием, которое хранится в 
«специальном рабочем уголке». Внешняя среда, дизайн пространственной среды и внутренний порядок имеют большое 
значение для приобретения детьми трудовых навыков. Подчеркнем, что необходимо создать такую предметно-
развивающую среду, которая обеспечит оптимальные условия для трудовой деятельности ребенка, развития его креативных 
способностей. К таким условиям, по нашему мнению, относятся: 

– разнообразие и общедоступность необходимого оборудования и материалов, соответствие возрастным, 
педагогическим и гигиеническим требованиям; 

– эстетизация инвентаря и рабочего места; 
– соблюдение гигиенических требований (адаптация орудий труда к физиологическим особенностям детей, 

проветривание и безопасность орудий труда); 
– наличие пособий, побуждающих детскую трудовую активность (методы сервировки стола, выставки детских поделок, 

модели, алгоритмы, карты); 
– обеспечение достаточного пространства для различных видов труда (уголки ручной работы, столярная мастерская, 

кукольное ателье и др.) с учетом интересов детей; 
– создание условий для организации труда детей за пределами группы (цветник, зимний сад, огород, экологическая 

тропа); 
– динамичность развивающей предметно-пространственной среды (игрушки, орудия труда, предметы-заместители                  

и т.д.); 
– привлечение детей к изготовлению моделей рабочего процесса, альбомов выкроек, чертежей и т.д.; 
– участие детей в изготовлении костюмов и декораций к празднику, игровых атрибутов и др.; 
– доступность и систематичность детской трудовой деятельности, постепенность в увеличении рабочей нагрузки и 

усложнении содержания труда; 
– создание в группе трудовой атмосферы, привлекательность трудовых действий или будущего результата. 
Организуя детский труд, взрослым необходимо помнить, что 1) данный вид деятельности должен быть 

целесообразным, необходимым, понятным, интересным и выполняться с удовольствием и 2) в процессе труда необходимо 
активизировать не только физические, но и умственные усилия. 

Обратим внимание на необходимость сотрудничества дошкольных организаций с семьями воспитанников в реализации 
задач трудового воспитания. В большинстве современных семей не уделяют должного внимания труду как средству 
формирования личности. Беседы, родительские собрания, наглядная информация, вовлечение родителей в образовательную 
деятельность и другие формы совместной работы позволят изменить отношение к трудовому воспитанию всех участников 
образовательного процесса. Включение ребенка в реальные трудовые отношения в семейном окружении должно стать 
естественной частью повседневной жизни, поэтому родителям необходимо расширить спектр работ для детей по дому и 
самообслуживанию (уборка одежды и обуви, несложный ремонт книг, уборка пыли, помощь взрослых в сервировке стола, 
уход за комнатными растениями, др.). Следует включить в содержание домашней работы обучение детей доступным 
навыкам приготовления пищи (нарезка вареных овощей, приготовление бутербродов, «чтение» схематических рецептов 
приготовления пищи и т.д.). 

Выводы. Итак, трудовое воспитание является необходимым условием формирования гармонично развитой личности: в 
труде дети проявляют волевые и нравственные качества, обучаются не только умению правильно пользоваться 
оборудованием и материалами, но и овладевают навыками трудовых действий. Труд способствует развитию разных сфер 
личности: обогащение представлений и словаря, развитие психомоторных, физических качеств, воспитание эстетического 
удовлетворения, развития коммуникативных качеств. Дошкольник не может самостоятельно научиться труду, грамотная 
педагогическая работа способствует усвоению трудовых навыков, элементарных представлений и воспитанию трудолюбия. 
Совместная деятельность ребенка и взрослого учит уважать чужой труд, учится трудиться, проявлять взаимопомощь и 
поддержку. 
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Аннотация. В статье рассматривается имидж руководителя образовательной организации с точки зрения психоло-
педагогических подходов. Имидж является многокомпонентным и специфичным явлением, который формируется под 
влиянием множества факторов: внешних, процессуальных и внутренних. В современных реалиях профессионально 
сложенный имидж руководителя играет решающую роль не только в деловых отношениях, но и оказывает влияние на 
конкурентоспособность и успешность образовательной организации. 

Ключевые слова: имидж, имидж руководителя, образовательная организация, психологический аспект имиджа 
руководителя, педагогический аспект имиджа руководителя. 

Annotation. The article examines the image of the head of an educational organization from the point of view of psychological 
and pedagogical approaches. The image is a multicomponent and specific phenomenon, which is formed under the influence of many 
factors: external, procedural and internal. In modern realities, a professionally built image of a leader plays a crucial role not only in 
business relations, but also has an impact on the competitiveness and success of an educational organization. 

Keywords: image, image of the head, educational organization, psychological aspect of the image of the head, pedagogical 
aspect of the image of the head. 

 
Введение. В современном мире личность руководителя и его основные сильные качества играют определяющую роль в 

деятельности любого предприятия. Эффективное управление организацией зависит от сформированного положительного 
имиджа руководителя, поскольку руководство – первое ответственное лицо учреждения. Именно по его поступкам, методам 
принятия решений, тактике работы судят об организации в целом, формируя положительный или негативный 
психологический отклик. В связи с этим проблема создания профессионального имиджа руководителя предприятия и его 
стиля руководства является особенно актуальной и значимой. 

Изложение основного материала статьи. Понятие «имидж» вошло в повседневный оборот российского общества в 
последнее десятилетие 20 века, тогда как в Европе о необходимости имиджа для человека заговорили гораздо раньше. 
Проблемой имиджа занимаются ученые и практики различных сфер деятельности: социологи, психологи, политологи, 
педагоги, филологи и др. 

В словаре русского языка XXI века находим определение имиджа, как сложившийся в массовом сознании 
эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. 

Политологи считают, что имидж – это целенаправленно формируемый образ (какого - либо лица или предмета), 
призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и пр. 

Имидж является также предметом исследований ученых разных областей знаний. Так, С.Е. Ананьева, определяет 
имидж, как социальный факт, являющийся «объективным отражением в общественном сознании и чувствах людей 
комплекса сущностных качеств субъекта, формирующихся в процессе административно-управленческой деятельности, 
социогенетического наследования, а также ситуационной адаптации к окружающей среде» [2]. 

С.А. Аминтаева считает, что имидж «современного руководителя образования есть социально ориентированный и 
эмоционально окрашенный образ в общественном сознании, направленный на решение образовательных задач, значимых 
для общества» [1]. 

Д.В. Березина представляет имидж руководителя учреждения образования как гармоническую совокупность «внешних 
характеристик и внутренних качеств, интегральным профессионально-психологическим образованием, способствующим 
его успешности в общении с коллегами, учащимися, родителями, продуктивности в управленческом взаимодействии с 
партнерами, конкурентами, потребителями образовательных услуг и определяющим его профессионально-психологическое 
развитие». Существенным моментом, по мнению ученого, является то, что формированию имиджа руководителя 
способствует развитие таких профессионально-психологических качеств, как сформированность ценностных ориентаций, 
направленность личности на дело, умение излагать свои мысли, овладение приёмами саморазвития, стрессоустойчивость, 
надёжность, готовность к риску и др. [3]. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что имидж – это сложившееся представление о личности, 
основанное на совокупности множества внешних и внутренних его характеристик. 

В рамках заявленной темы особый интерес представляет формирование имиджа руководителя образовательной 
организации – психологический и педагогический аспекты. Известно, что любая образовательная организация является 
местом социализации обучающихся, формирования общекультурных компетенций, способствующих проявлению как 
личностных качеств – гражданских, нравственных, интеллектуальных, так и представлений о необходимости соблюдать в 
мире людей нравственные законы и нормы. 

Руководитель любого образовательного учреждения – это личность публичная, которая является примером, образцом 
поведения, отношения к деятельности для своих подчиненных. Во многом благодаря ему педагоги и обучающиеся 
усваивают существующие в организации и обществе нормы, ценности и традиции, а иногда подражают поведению 
руководителя. Поэтому, имидж руководителя образовательной организации – это целостный образ в сознании окружающих, 
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соответствующий целям, нормам, ценностям и ожиданиям, предъявляемый не только коллективом педагогов и учащихся, 
но и обществом в целом. 

Основой имиджа руководителя является сущностная характеристика его как личности – морально-этические качества, 
профессионализм и деловые качества, внешние данные (личная привлекательность, культура поведения) — все это и многое 
другое позволяют судить о деятельности организации в целом. Имидж как интегративная характеристика личности 
руководителя образовательной организации, показывает, что без создания положительного делового образа сложно 
рассчитывать на успешную профессиональную деятельность и репутацию в социуме. 

К психологическим аспектам имиджа руководителя образовательного учреждения можно отнести: 
– «легкий характер», т.е. позитивно мыслящий, неконфликтный; 
– гибкая модель поведения – умение правильно реагировать на внешние раздражения; 
– последовательность в действиях; 
– духовно-нравственные качества; 
– эмоциональная выразительность, чувство юмора и др. 
Имидж руководителя, тот образ и впечатления, который он создает у окружающих, определяются качествами: 

внешними и внутренними. Опираясь на диссертационные исследования Д.В. Березиной, выделим основные качества 
руководителя образовательной организации, которые оказывают влияние на формирование его имиджа: природные 
(коммуникабельность и эмпатия) и личностные (нравственные ценности), профессиональные (знания и опыт в сфере 
управления образовательным учреждением), визуальные (красноречие, внешний вид), поведенческие (соблюдение норм 
деловой этики). Важными аспектами деятельности руководителя являются также развитые психологические качества 
личности: стрессоустойчивость, способность к саморазвитию, надежность, умение доносить свои мысли до коллектива и др. 

Педагогический аспект имиджа руководителя образовательной организации необходимо рассматривать 
непосредственно в плоскости профессионально-педагогической деятельности. В условиях внедрения профессионального 
стандарта «Руководитель образовательной организации» повышаются требования не только к профессионально-
педагогическим знаниям, но и расширяются трудовые функции, которые напрямую связаны с имиджем руководителя. Так, 
руководитель образовательной организации должен развивать собственные лидерские умения, демонстрировать лидерские 
компетенции и осуществлять саморазвитие, что становится важным в условиях перехода с традиционного управления, 
основанного на субъект-объектных отношениях в управление – субъект-субъектное. Новый вид управления позволяет 
коллективу образовательного учреждения на равноправных условиях взаимодействовать с руководителями в решении 
проблем их жизнедеятельности в учреждении. 

Отвечая на вопрос, каким должен быть руководитель образовательной организации, обращаем внимание на то, что в 
первую очередь, он – педагог, следовательно, в формировании имиджа такого руководителя должна присутствовать 
педагогическая специфика. 

С.А. Аминтаева считает, что формирование имиджа руководителя образования осуществляется под влиянием 
факторов: 

– объективных (педагогическая общественность, семья; национальный фактор, опирающийся на традиции, обычаи, 
нравы российского народа, пересечение «коллективного» и «индивидуального»; фактор социальных ожиданий и оценок); 

– субъективных (профессиональная востребованность, моральный фактор, компетентность) [1]. 
Л.М. Митина предлагает структуру формирования имиджа личности педагога, которая является универсальной и 

заключается в следующем: 
1. Внешний имидж – мимика, жесты, одежда, прическа, характеристика голоса, особенности речи. Все должно 

располагать к позитивному восприятию руководителя. 
2. Процессуальный имидж – дает представление окружающим о владении знаниями в профессиональной 

деятельности. Здесь становится важным знание теории и методики обучения и воспитания, владение новыми технологиями, 
умение выстраивать учебно-воспитательный процесс в условиях цифровизации образования и оперативно решать 
профессионально – педагогические задачи. Этика общения – умение выстраивать диалог, участвовать в дискуссиях, уважать 
собеседника, даже если с его мнением категорически не согласен. Неотъемлемой составляющей педагогической 
деятельности является творческий подход, особенно в условиях интенсивно меняющихся интересов и потребностей 
современного образования. 

3. Внутренний имидж – внутренний мир человека, связанный с его представлениями о его духовном и 
интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в целом. 

Все структурные элементы имиджа связаны между собой и представляют определенную систему, в которой 
несоответствие внутреннего и внешнего имиджа ведет к потере индивидуальности руководителя образовательного 
учреждения, что непосредственно сказывается и на имидже образовательной организации в целом [5, 6]. 

Решать проблему формирования имиджа современного руководителя образовательного учреждения призваны 
педагогические университеты, поскольку с основами управления должен быть знаком каждый педагог. 

По мнению студентов, обучающихся в университете по направлению «Педагогическое образование», важными для 
формирования имиджа руководителя образовательной организации являются такие качества, как профессионализм – 
наличие профессиональных знаний и умений; организаторские способности – умение контактировать с коллективом 
преподавателей, обучающимися и их родителями; деловые качества – отношение к делу, предприимчивость, личная 
организованность; нравственные качества – духовность и культура поведения; работоспособность – способность к 
продолжительной и напряженной руководящей деятельности; политическая культура – понимание интересов государства, 
общества, умение считаться с разными точками зрения. 

Опрос студентов Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского показал следующее 
распределение вышеперечисленных качеств личности руководителя образовательного учреждения: профессионализм – 
30%, организаторские способности – 19%, деловые качества – 15%, нравственные качества – 13%, работоспособность и 
политическая культура – 13% и 10 % соответственно. Наличие профессиональных знаний и умений руководителя – 
профессионализм, 30% опрошенных студентов считают одним из самых главных качеств успешного руководителя 
образовательного учреждения. 

Исследования, проведенные Н.С. Лебедевой и А.П. Мальцевым, показывают, что мнения обучающихся и 
руководителей образовательных организаций в этом вопросе могут расходиться. Так, учащиеся считают, что важными 
качествами для формирования имиджа руководителя являются такие качества, как, образованность и высокий уровень 
интеллекта, уверенность в себе и демократический стиль в общении. Руководители образовательных организаций считают, 
что главными характеристиками, формирующими их положительный имидж, являются: лидерство, преданность делу, 
самосовершенствование, готовность брать ответственность за свои решения [4]. Объединяя мнения участников 
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исследования, можно сделать вывод о том, что успех руководителя образовательной организации многофакторный и во 
многом зависит, как от требований, предъявляемых самому себе, так и от мнения социума. 

Работа руководителя образовательного учреждения предполагает непрерывное взаимодействие с коллективом, 
обучающимися и их родителями. Это взаимодействие характеризуется большой продолжительностью по времени, поэтому 
руководителю необходимо обладать педагогической этикой, что безусловно, положительно сказывается также и на имидже 
образовательной организации. В этом контексте становятся интересными исследования И.В. Тимониной, которая выделяет 
следующие категории педагогической этики: 

– педагогическая справедливость, которая проявляется в оценках деятельности всего коллектива; 
– профессиональный педагогический долг – представления о морально-нравственных требованиях, предъявляемых 

обществом к образовательным организациям и выполнению ими профессиональных обязанностей; 
– профессиональная честь и совесть, осознание которых составляет основу профессионального достоинства                

личности [6]. 
Выводы. Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод о том, что имидж является важнейшим 

компонентом управленческой деятельности, а обладание им – существенная профессиональная характеристика 
руководителя образовательного учреждения, непосредственно связанная с его психолого-педагогическими качествами. 

Согласно концепции В.М. Шепеля существует три блока качеств руководителя: 
1. Незаурядный интеллект, фундаментальные знания и достаточный опыт. Если обратимся к профессиональному 

стандарту «Руководитель образовательной организации», то увидим, что одним из требований, предъявляемых к такому 
типу руководителей является опыт практической деятельности – не менее 5 лет стажа на педагогических должностях, а 
также наличие опыта руководящей деятельности в сфере образования. 

2. Идейно-нравственные, научно-профессиональные, организационные и психофизические качества. 
3. Психолого-педагогические качества: коммуникабельность, эмпатия, способность к психоанализу, 

стрессоустойчивость, ораторское искусство, визуальность [7]. 
Таким образом, современный успешный руководитель образовательной организации – это личность, умело сочетающая 

в своей деятельности управленческие функции с хорошими знаниями профессионально - педагогической деятельности. 
Поскольку без знания того, чем живет и как функционирует образовательное учреждение сложно выстроить грамотную 
управленческую модель. Человек, занимающий руководящую позицию, должен уметь организовать работу таким образом, 
чтобы это способствовало развитию коллектива и личности, а также прогнозировало возможные варианты развития 
образовательной организации. 

Положительный имидж руководителя поднимает авторитет и престиж организации в целом, отводя ей значимую нишу 
на рынке образовательных услуг, а имеющиеся у него профессиональные компетенции автоматически переносятся и 
распространяются на всех сотрудников, с одной стороны, давая им отличный старт для карьеры (стимул для развития), с 
другой – налагая определённые рамки ответственности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Игровые технологии составляют одну из основных педагогических технологий. Понятие «игровые 
технологии» содержит достаточно большую группу методов и приемов организации педагогического процесса в виде 
разнообразных педагогических игр. Чаще всего в старших классах используются учебные деловые игры. В обучающем 
процессе используются самые разные модификации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой 
театр, психо- и социодрама. В процессе преподавания биологии в школе в старших классах хорошо зарекомендовали себя 
такие игровые технологии как сиквейн, «Брейн-ринг», блиц-викторина, которые повышают уровень мотивации, 
заинтересованности в изучении предмета, позволяют проявить креативность мышления, творческую составляющую 
личности. С целью оценки уровня формирования мотивации применялось анкетирование и математическая обработка 
данных. 

Ключевые слова: игровые технологии, мотивация к обучению. 
Annоtation. Gaming technologies constitute one of the main pedagogical technologies. The concept of "game technologies" 

contains a fairly large group of methods and techniques for organizing the pedagogical process in the form of a variety of 
pedagogical games. Most often, educational business games are used in high school. The training process uses a variety of 
modifications of business games: simulation, operational, role-playing games, business theater, psycho- and sociodrama. In the 
process of teaching biology at school in high school, such game technologies as a sequel, a Brain ring, a blitz quiz have proven 
themselves well, which increase the level of motivation, interest in studying the subject, allow you to show creativity of thinking, the 
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creative component of personality. In order to assess the level of motivation formation, questionnaires and mathematical data 
processing were used. 

Keywords: game technologies, motivation to learn. 
 
Введение. Поиск новых форм и приемов изучения биологии в современном образовании – явление не столько 

закономерное, сколько необходимое. В школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают 
активное участие на уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников 
за результаты учебного труда. 

Геймификация как средство активизации познавательной деятельности достаточно широко применяется как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности в современной школе. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и 
увлекательными не только работу обучающихся на творческо-поисковом этапе, но и использовать как фрагмент в ходе 
традиционного урока. Занимательность условного мира игры эмоционально окрашивает монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все 
психические процессы и функции обучающегося. Немаловажной стороной игры является то, что она способствует 
использованию знаний в новой ситуации. Усваиваемый таким образом обучающимися материал практико-ориентирован и 
вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Основная цель игры - повысить учебную и познавательную мотивацию обучающихся на уроках биологии, повысить 
эффективность обучения. Для обучающихся урок-игра – переход в иное психологическое состояние, это другой стиль 
общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве. Процесс игры позволяет формировать качества 
активного участника игрового процесса, учиться находить и принимать решения, развивать способности адаптироваться в 
изменяющихся условиях [3]. Поэтому к учебной игре предъявляют психологические требования: 

– мотивация игровой деятельности на уроке; 
– психологическая и интеллектуальная готовность к участию в игре; 
– содержание игры должно быть интересно и значимо для её участников; игра завершается получением результатов, 

представляющих ценность для них; 
– игровые действия опираются на знания и умения, приобретённые на занятиях, они обеспечивают обучающимся 

возможность принимать рациональные, эффективные решения, оценивать себя и окружающих критически. 
Внедрение игровых технологий в практику обучения школьному предмету следует начинать с легких, несложных 

игровых заданий, доступных для понимания и выполнения большинством обучающихся. В дальнейшем, при 
систематическом использовании, необходимо постепенно усложнять задания, предусматривать их решения в несколько 
этапов и различными способами, чтобы не только закреплять знания учеников, но и развивать творческие подходы к их 
применению для решения конкретных задач, пусть даже игровых. 

Целесообразно в содержание игры включать учебный материал, изученный ранее (в прошлой четверти, в прошлом 
учебном году), что будет способствовать проверке знаний по предмету, полученных в более отдаленной перспективе. 

Как свидетельствует практика, проведение уроков в игровой форме существенно повышает интерес обучающихся к 
предмету, позволяет им лучше запомнить формулировки, определения, раскрепощает учеников и их мышление [2]. Этапы 
такого урока включают предварительную подготовку (разделение обучающихся класса на команды, равносильные по 
способностям, уровню предметных знаний), собственно проведение игры и заключение по уроку (подведение итогов, 
подсчет результатов, выставление оценок). Игровые технологии могут использоваться на различных этапах урока: во время 
проверки знаний учащихся, при изучении нового материала или его закреплении. Игру можно применять при обобщении и 
систематизации знаний учащихся. 

Изложение основного материала статьи. Базой для настоящего исследования послужил МОУ Лицей г.о. 
Электрогорск, осуществляющий деятельность в следующих основных направлениях: 

− образовательное, развивающее; 
− гражданско-патриотическое; 
− туристско-краеведческое. 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2021), Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами, нормативными актами органов 
местного самоуправления муниципального образования и района, а также Уставом [4]. 

Вся опытно-экспериментальная работа проводилась дискретно и была реализована в локальных экспериментах, 
которые были объединены одной общей проблемой: использование игровых технологий на уроках биологии. Все локальные 
эксперименты определяли целостность, последовательность и преемственность основных идей исследования. Они могли 
быть реализованы как одновременно, так и последовательно. 

Исследование проводилось с десятыми классами МОУ Лицей г.о. Электрогорск. В данной школе имеется два 
обучающихся десятых класса: 10 «А», 10 «Б». 

В 10 «А» количество обучающихся составляет тридцать человек, 10 «Б» – двадцать восемь человек. Возраст учащихся 
15-16 лет. 

По полученным данным видим успеваемость по предмету (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Средний балл успеваемости учащихся 
 

 10 А 10 Б 
Средний балл 3,2 3,5 
Количество учеников 30 28 
 
Опрос обучающихся «насколько интересно вам изучать биологию?» показал низкий уровень заинтересованности в 

предмете (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Предварительное анкетирование учащихся 
 

 Интересно ли изучать 
биологию? 

Было бы интереснее изучать предмет с 
помощью игровых технологий? 

Да 15 20 
Скорее да, чем нет 10 20 
Затрудняюсь ответить 10 10 
Скорее нет, чем да 15 8 
Нет 8 0 

 
После этого были проведены уроки биологии с периодическим применением всевозможных игровых форм обучения и 

игровых приемов, такие как: 
• Тема урока «Строение и функции белков». 
Игровая техника «Синквейн». 
Синквейн – это некая форма стихотворения, которая позволяет изложить большой объем материала, в виде коротких 

выражений. 
1 строчка – одно имя существительное, которое указывает тему синквейна; 
2 строчка – два прилагательных, которые указывают на главную мысль; 
3 строчка – три глагола указывающих на действия в рамках данной темы; 
4 строчка – выражение, несущее конкретный смысл; 
5 строчка – заключение, в виде имени существительного. 
Были применены такие способы работы с синквейнами как: 
– Составление синквейна в парах; 
– Написание короткого рассказа по составленному синквейну, при помощи слов, которые имеются в самом синквейне. 
Синквейн 1. 
Белок. 
Растительный, животный. 
Поступает, образует, синтезирует. 
Способ существования белковых тел – жизнь. 
Жизнь. 
Синквейн 2. 
Белок. 
Растительный, животный. 
Дает энергию, укрепляет тело, помогает обмену веществ. 
Белок важен для организма. 
Протеин. 
• Тема «Генетика». 
«Горячий стул» данная игра проводится так: обучающийся садится спиной к доске, педагог тем временем записывает 

термины на доске, ученики в классе дают определение данного термина, а сидящий на стуле угадывает его. 
• Тема «Основные закономерности наследований». 
Игра «Черный ящик», данную игру часто применяют для закрепления материала. В ящик кладутся иллюстрации, 

которые характеризуют основные закономерности наследования. Обучающиеся должны угадать по описанию данных 
иллюстраций, о чем же идет речь. 

• Тема «Мейоз. Митоз». 
Игра «Брейн – ринг». Данная игра проводится в два тура: первый тур (вопрос - ответ). Класс делится на две группы. 

Каждая группа получает вопрос, обсуждает его между собой, и дает ответ. Если ответ будет неверен, право ответа 
передается второй группе. Второй тур (головоломка), группам раздается два вида карточек: термин и его объяснение. 
Каждой группе необходимо найти пару карточек. 

• Тема «Пластический обмен» 
Блиц – викторина. В данной игровой форме ученикам ответ нужно давать сразу. Вопросы задаются очень быстро и 

времени на обдумывание ответа нет. Данную игру можно применять как в начале урока, при проверке домашнего задания и 
повторения пройденного материала, так и в конце урока, для проверки усвоения нового материала. 

• Тема «Цепи и сети питания» 
Ученикам предлагается рассмотреть инфографику и составить собственную интеллект-карту. 
После проведения ряда уроков был сделан повторный опрос обучающихся (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Повторное анкетирование учащихся 
 

 Понравились ли проведенные 
уроки с использованием игровых 
технологий? 

Было ли легче изучать 
материал? 

Было ли легче 
запомнить 
материал? 

Да 30 25 30 
Скорее да, чем нет 18 28 25 
Затрудняюсь ответить 10 5 3 
Скорее нет, чем да 0 0 0 
Нет 0 0 0 

 
Внедряя метод игровых технологий в классно-урочную форму с учащимися, можно добиться высоких результатов в 

освоении учебного предмета, заинтересовать учащихся на более детальное и глубокое изучение предмета, что возможно 
поможет некоторым определиться с выбором будущей профессии [5]. 
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После использования игровых технологий в ряде уроков, была проведена контрольная диагностика по выявлению 
направленности учебной мотивации по методике Т.Д. Дубовицкой [1]. По результатам диагностики у учащихся 10 класса 
«А» отмечались следующие результаты: у 4 учащихся направленность мотивации сменилась с внешней на внутреннюю. 
Изменился уровень мотивации: двое учащихся имели низкий уровень мотивации (7,4%), у восемнадцати человек 
наблюдался средний уровень мотивации (66,6%), семь человек имели высокий уровень мотивации (26%). Трое учащихся 
повысили уровень мотивации с низкого значения на средний, четверо со среднего уровня – на высокий. 

По результатам диагностики у учащихся 10 класса «Б» были отмечены следующие результаты: у пятерых учащихся 
направленность мотивации сменилась с внешней на внутреннюю, двое учащихся имели низкий уровень мотивации (7,4%), у 
семнадцати человек наблюдался средний уровень мотивации (63%), восемь человек обладали высоким уровнем мотивации 
(29,6%). Четыре человека повысили уровень мотивации с низкого значения на средний, двое учащихся со среднего уровня - 
на высокий. Была проведена математическая обработка полученных результатов по следующим критериям: коэффициенту 
Шапиро-Уилки, тесту Фишера (F-тест), по t-критерию Стьюдента. Анализ проводился в три этапа. На первом этапе был 
выполнен анализ экспериментальной выборки генеральной совокупности с помощью программы Statistica и критерия 
Шапиро-Уилки. За нулевую гипотезу принималось соответствие выборки генеральной совокупности. Согласно 
проведенному исследованию для 10 класса «А» критерий SW =0,9715 был на уровне р=0,6425; для 10 класса «Б» критерий 
SW =0,97459 был на уровне р=0,1701. На втором этапе проводился дисперсионный анализ, по критерию Фишера-
Шнедекора. За нулевую гипотезу принималось равенство дисперсий двух исследуемых групп. Согласно проведенному 
исследованию были получены следующие данные: критерий F = 1,116 и F крит. = 1,929 на уровне существенности р=0,39. 
Третьим этапом выступал анализ достоверности и существенности изменений по критерию Стьюдента. За нулевую 
гипотезу принималась достоверность и существенность изменений. Согласно проведенному исследованию мы получили 
следующие данные: для 10 класса «А» t-крит. = 2, t-стат. = 2,314, Р = 0,025; для 10 класса «Б» t-крит. = 2, t-стат. = 2,862,                  
Р = 0,006. 

Выводы. Основываясь на полученных данных можно сказать, что у учащихся наблюдается повышение уровня 
мотивации, переход от внешней мотивации (поверхностной, направленной в лучшем случае на получение положительной 
оценки) к внутренней (глубокой, направленной на получение новых знаний по изучаемому предмету). Следовательно, 
использование игровых технологий действительно позволяет заинтересовать учащихся, привлечь их к изучению биологии. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что внедрение игровых методик обучения в классно-урочную 
систему действительно способствуют повышению уровня мотивации учащихся, учебная деятельность направлена на 
приобретение знаний, учащийся заинтересован процессом познания. Внешняя мотивация у многих становится внутренней, 
уровни мотивации меняются в положительную сторону. Предмет для учащихся стал внутренне принятым, внутренне 
мотивированным, а содержание учебного предмета личностной ценностью. 
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НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ПРАЗДНИКА КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Представленная статья раскрывает сущность подходов к изучению праздника как социального явления. 

Автор проводит научный анализ текстов, посвящённых аспектам изучения праздника, а также акцентирует внимание на 
рассмотрении программы дисциплины социально-культурологической направленности «Праздник как социокультурный 
феномен». В статье выделяются такие подходы к изучению праздника, как философский, антропологический, исторический, 
социально-психологический, коммуникативный, событийный и публицистический. Автор отмечает, что в современной 
системе образования изучение праздника как социального явления вызывает большой интерес. 

Ключевые слова: праздник, досуг, культурология, подход к изучению, социальное явление, социокультурный феномен, 
социальное время. 

Annotation. This article reveals the essence of approaches to the study of the holiday as a social phenomenon. The author 
conducts a scientific analysis of texts devoted to aspects of studying the holiday, and also focuses on the consideration of the program 
of the discipline of socio-cultural orientation «Holiday as a socio-cultural phenomenon». The article highlights such approaches to 
the study of the holiday as philosophical, anthropological, historical, socio-psychological, communicative, event-based and 
journalistic. The author notes that in the modern education system, the study of holidays as a social phenomenon is of great interest. 

Keywords: holiday, leisure, cultural studies, approach to study, social phenomenon, socio-cultural phenomenon, social period. 
 
Введение. Работа со студентами, обучающимися по специальностям «Культурология» и «История искусств», требует 

учитывать интерес к современным реалиям культуры. Профессия культуролога динамичная, активно развивающаяся, 
поэтому классическое представление о некоторых аспектах культурологии кажется современным студентам устаревшим. В 
учебных планах рассматриваемых специальностей особое место отводится дисциплинам, посвящённым празднику как 
социально-коммуникативному явлению. Необходимость изучения праздника диктует интерес к нему любого человека, 
поскольку для человека, как существа социального, участие в празднике является одной из необходимых форм 
социализации. 
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Изложение основного материала статьи. Праздник является особым элементом в структуре социальной 
действительности. Праздничные события могут быть связаны и с коммуникацией, и с личной жизнью, и с карьерой, и т.д. 
Реальное течение событий в жизни человека можно разбить на три вида: повседневность (будни), выходные и праздники. 
Необходимо отметить, что праздники стали важным компонентом образа жизни современного человека. Кроме социально-
коммуникативной составляющей, праздник охватывает и духовно-эмоциональный фон личности. Социальная природа 
праздника кроется в том, что человек становится активным создателем праздника, а не только его участником, так как при 
помощи праздника удовлетворяются многие коммуникативные, духовные и физические потребности человека. 

В рамках освоения дисциплины «Праздник как социокультурный феномен» особое внимание уделяется современным 
подходам к изучению и проведению праздника. В культурной сфере праздник рассматривается как значимое событие, 
происходящее в жизни общества – в личной жизни человека, в жизни семьи, в жизни города, страны. Для любого человека 
праздник – это день, сопровождающийся весельем, выходной день. Для кого-то, возможно, праздник – это какой-то особый 
день, наделённый сакральностью и индивидуальными интересами личности. С точки зрения речевого аспекта важно 
отметить, что любой праздник – это коммуникативное событие, имеющее динамичный характер. Информация о праздниках 
является развлекательной: сообщает об интересных традициях, настраивает студентов на отдых, на непринуждённое, 
доставляющее удовольствие общение. 

Имеющиеся исследования о празднике позволяют нам выделить несколько подходов к изучению праздника. Первый 
подход – философский. Философский подход является базисным, классическим в преподавании. В.Н. Топоров [6] разделяет 
праздники по временным позициям, выделяя сезонные праздники, месячные праздники, недельные праздники, суточные 
праздники, которые могут быть воплощены, например, в походе на церковную службу, в посещении сеанса медитации, в 
проведении дня в спортивном зале и т.п. Кроме того, Топоров выделяет праздники жизненного цикла, такие как: рождение, 
брак, смерть. Исследователь рассматривает праздник как систему, отмечая, что в любом праздничном цикле (сезон, месяц, 
неделя, сутки) выделяется кульминационный элемент. Среди зимних праздников, например, это будет, скорее всего, Новый 
год, а для верующих христиан Рождество. Если у кого-то день рождения приходится на зимний период, то кульминация 
может переместиться с Новогодних праздников на личный праздник – день рождения. 

Изучая философский подход, студенты самостоятельно стараются дать определение празднику как социально-
коммуникативному явлению, классифицируют праздники, анализируют праздничные традиции разных стран, а также свои 
семейные праздники и традиции. Особый интерес и активность в обучении проявляются при рассмотрении праздников день 
рождения и Новый год. Это обусловлено присутствием ряда семейных традиций и психологическим аспектом, связанным с 
воспоминаниями из детства. 

Рядом с философским подходом стоит антропологический подход. У этих подходов много общего, но в 
антропологическом авторы уделяют большое внимание формированию мировоззрения человека. Например, Я.Г. Шемякин 
говорит о реализации принципа гармонии посредством праздника [8]. По мнению автора, праздник противопоставлен 
обычной будничной действительности, поэтому приближён к идеальному миру, миру возвышенному, красивому, яркому, 
приобщиться к которому можно только непосредственно принимая участие в празднике. 

При рассмотрении праздника с антропологической точки зрения студенты сталкиваются с ритуальностью как 
неотъемлемой частью праздника, то есть с необходимостью выполнения какой-то последовательности действий, которая 
приведёт в итоге к ожидаемым результатам – взаимодействию человека с обществом, с природой, с самим собой. Для того 
чтобы праздник состоялся как социально-коммуникативное явление, человек должен выполнить определённые действия, в 
результате которых он перейдёт из обыденного состояния в состояние праздника – состояние особого эмоционального поля. 
В это состояние человека вводят следующие антропологические элементы праздника: позитивная установка на праздник 
как явление, визуальная составляющая праздника, коммуникативные связи и сама праздничная атмосфера, выражающаяся в 
радости, веселье, юморе, смехе. Происходит трансформация мышления человека, которая основывается на праздничном 
воображении как особом типе творческой способности. 

Студентам, безусловно, интересно изучать этот подход, осознавая, каким образом меняется их собственное 
мировоззрение, когда они отмечают тот или иной праздник, а также каким образом они сами могут повлиять на 
мировоззрение какого-то человека или даже целой группы людей, проводя праздничное мероприятие. Уделяя внимание 
этому подходу, студенты стимулируют свою творческую доминанту: придумывают праздничные шутки, украшения, 
конкурсы и т.п., тем самым погружаясь в праздничную атмосферу, что, несомненно, усиливает интерес к рассмотрению 
данного подхода к изучению праздника как социального явления. 

Остановим внимание на социально-психологическом подходе к изучению праздника. Психология праздника 
обусловлена, в первую очередь, его ожиданием, процессом подготовки к празднику. Важными для человека являются и 
эмоции, которые человек приобретает в процессе ожидания праздника. Чаще всего эти эмоции положительные, 
помогающие противостоять жизненным трудностям. Положительные эмоции формируют личность, делают человека более 
дееспособным. Праздник – это многоуровневый психологический феномен, складывающийся не только из самого 
празднования, как такового, но и основывающийся на культурных традициях, которые формируют потребности человека. 
Праздник у человека ассоциируется с исполнением желаний, с чудом. Все внешние элементы празднования (речи, наряды, 
костюмы, украшения, блюда, напитки и т.д.) – призваны помогать исполнению самых сокровенных желаний и появлению 
чуда. С этой точки зрения рассматривать праздник не только интересно, но и полезно. Организовать встречу с чудом – 
задача ведущего праздника, имеющая огромную психологическую отдачу. Праздник даёт его участникам возможность 
пережить позитивные эмоции, поделиться чувствами, получить уникальные знания о себе и об окружающих людях. В 
самом названии рассматриваемого подхода кроется интерес студентов к изучению. Психология проведения праздника – 
очень увлекательная сфера. Изучая данный подход, учитывается и возрастная, и гендерная, и эстетическая категории 
праздника, изучается поведенческая и речевая составляющая проведения праздника, ориентированная на ту или иную 
аудиторию. Стоит отметить, что психологический подход в какой-то мере опирается на подход антропологический, так как 
именно мировоззрение отдельного человека или целой группы людей формирует психологическую сторону праздника. 

Выделим подход, который охватывает значительную часть идей философского, антропологического и социально-
психологического учений – это подход семиотический, или символический. Этот подход находит своё начало в работах               
Э. Кассирера. Он говорит о том, что праздничная культура основана на символической активности человека, который 
направляет свою деятельность на то, чтобы сделать мир более гармоничным, приносящим благо [1]. Данный подход 
рассматривает праздник как атрибут культуры. Здесь прослеживается идея того, что праздник меняет систему символов и 
смыслов человека, которая оказывает огромное влияние на систему морали, поведения и воспитания личности. Сам 
праздник содержит в себе определённые смыслы и значения, которые выступают компонентами игры как важнейшей 
составляющей праздника. Игра – яркий эмоционально-окрашенный символ праздника, в семиотическом подходе 
исполняющий ведущую роль. Изучая данный подход, студенты создают сценарии праздничных игр, продумывают 
символику каждого праздника, прогнозируют, каким образом игра, как важный элемент праздника, может повлиять на 
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систему ценностей человека. Например, В.Я. Пропп связывает праздник с трудом, он говорит о том, что все развлечения и 
игры – это модель повседневного крестьянского труда, своеобразное продолжение труда, вольное повторение сложившихся 
в труде навыков, обычаев, отношений [5]. В.И. Чичеров, обращаясь к истории праздника, подчёркивает, что в основе всех 
праздничных ритуалов на Руси лежит плодородие, растительность, обилие и довольство [7]. Отметим, что символический 
подход к изучению праздника акцентирует внимание на его бытовой стороне. Рассматривая социально-коммуникативную 
сторону семиотического подхода, необходимо учитывать значимость языковых сем, которые проявляются непосредственно 
вербальными знаками (звуки, интонация, тембр голоса), жестами, мимикой. 

Семиотический подход всегда интересен для изучения, так как погружает студентов в традиции, символику, 
генеалогию праздника. Кроме того, изучая символическую сторону праздника, студенты накапливают такие знания о 
празднике из прошлого, которые помогут избежать ошибок и просчётов в проведении праздника в настоящем. Студенты 
выявляют некоторые закономерности в развитии праздника как социально-коммуникативного явления, учатся 
прогнозировать возможные варианты будущего под влиянием тех или иных праздников. Углубляясь в изучение 
символического подхода, студенты обращаются и к художественной литературе, анализируя празднование как социальное 
явление с позиций восприятия героев и персонажей произведений. Понять и объяснить подачу праздника в том или ином 
литературном произведении, можно только зная традиции и культуру представленных героев, умея «читать» знаки и 
символы, которые нам передаёт автор произведения. С психологической точки зрения в рамках данного подхода внимание 
уделяется языковым знакам участников праздника. Таким образом, символический подход предстаёт как объёмный и 
разноплановый аспект изучения праздника как социального события. 

Существует подход, особенно важный для нашего исследования и объединяющий все вышеперечисленные подходы – 
коммуникативный подход (коммуникативная концепция) изучения праздника [3]. Данная концепция уделяет внимание 
празднику как первичной форме человеческой культуры. Мы рассматриваем роль праздника как коммуникативной 
деятельности, общения с целью передачи от поколения к поколению накопленного опыта, традиций, ценностей и идеалов, а 
также роль общения в становлении и развитии различных культурных форм, в том числе праздника. Например, А.И. Мазаев 
говорит о современном восприятии праздника, о том, что сегодня происходит «полное огосударствление праздника, 
превращение его в официально-парадное торжество» [4]. Здесь прослеживается идея того, что праздник постепенно 
перестаёт быть категорией коллективной, а переходит в категорию индивидуальную. Сегодня любой человек может сам себе 
устроить праздник, противопоставляя его «официально-парадному торжеству». Мы можем сказать: это мой (наш) 
маленький праздник, мы будем дома, приготовим (закажем) вкусную еду… И т.п. Таким образом, основываясь на труде 
Мазаева, мы можем заключить, что, возможно, в недалёком будущем потеряется значимость праздника как явления 
надиндивидуального, праздник будет восприниматься только как явление индивидуальное. Кроме того, некоторые 
психологи считают, что потребность в празднике уменьшается в связи с повышением материального уровня жизни людей, с 
усилением рационального и прагматического отношения к жизни. Указанные положения вряд ли можно считать 
состоятельными, так как праздник был и остаётся существенной силой духовного обогащения и объединения людей. 

Стоит отметить, что праздник как социальное явление полно отражён в одной из наиболее активно развивающихся 
сфер социальной жизни – досуговой. Именно с коммуникативной точки зрения праздник рассматривается и как форма 
досуга. Например, И. Н. Лаврикова пишет о том, что праздник является одним из источников досуга [2]. Многие считают, 
что в этой сфере праздник предстает исключительно развлекательным явлением, следовательно, является неглубокой, 
малополезной и даже вредоносной деятельностью. Однако досуг – это часть нерабочего времени, которая используется не 
только для отдыха, восстановления сил, но и для физического и духовного развития человека. Современные культурологи 
рассматривают предназначение досуга разнопланово и связывают его со следующими социокультурными функциями: 
просвещение и развитие, направленное на совершенствование личности в культурном отношении; развлечение, 
предполагающее снятие напряжения, получение эмоциональной подзарядки, повышение настроения; и релаксация, 
включающая в себя восстановление растраченных физических сил. Кроме того, досуг – это ценностно-ориентированная, 
нерегламентированная, добровольная коммуникативная среда, обладающая специфическими особенностями. В процессе 
досуговой коммуникации человек раскрывает свои креативные способности, развивается как личность и подвергает себя 
объективной оценке. 

В рамках коммуникативного подхода выделяется очередной подход к изучению праздника – событийный. Он 
заключается в том, что праздник можно рассматривать и изучать как событийную категорию, как значимое событие, 
происходящее в жизни общества – в личной жизни человека, в жизни семьи, в жизни города, страны. В этих рамках 
праздник рассматривается непосредственно как социально-коммуникативный феномен: определяется взаимозависимость 
речевых особенностей и личностных характеристик участников праздничного события. Праздник в рамках событийной 
категории объединяет в себе идею праздника как индивидуального, так и надиндивидуального явления. Анализ праздника 
как события вызывает бесспорный интерес с точки зрения коммуникативной составляющей. Студенты выбирают одно 
событие как отправную точку и разрабатывают его как праздничное событие с учётом индивидуальных и 
надиндивидуальных концепций (например, сеанс йоги, просмотр любимой программы по телевизору, приготовление 
вкусного блюда и т.п.). 

Особый интерес у студентов вызывает изучение праздника в речевой практике средств массовой информации. Здесь мы 
имеем дело с публицистическим подходом, основанным также на подходе коммуникативном. Принципы социального 
общения играют в жизни человека чрезвычайно важную роль, поэтому процессы коммуникации зачастую становятся 
объектом изучения исследователей различных сфер. Коммуникативные процессы изучают и лингвисты, и философы, и 
психологи. Наше исследование направлено на изучение коммуникативного подхода с точки зрения культурологии. Данный 
подход представлен не как научная категория, а как бытовая составляющая, доступная любому человеку. Она имеет 
поучительный характер, выполняет функцию нравственного воспитания, прививает определённые идеалы и ценности, такие 
как: семейные традиции, религиозное воспитание, культура устного/письменного поздравления и преподнесения подарков и 
т.п. Кроме того, в журналистских текстах достаточно подробно излагается история появления того или иного праздника. 
При работе с публицистическим подходом следует учитывать тот факт, что представление в тексте такого события, как 
праздник, в корне отличается от представления в тексте событий, вызванных явлениями природы. Землетрясение может 
являться трагическим событием в жизни страны, но его причины носят внесоциальный характер. Праздник же, как событие, 
социален по своей природе. Поэтому если природный катаклизм описывается, прежде всего, в параметрах физического 
времени, то праздник существует, прежде всего, во времени социальном. Уделим внимание категории социальное время как 
основной категории праздника в публицистическом аспекте. Социальное время – время, в которое человеческая активность 
создаёт общество [10]. Люди создают социальное время событиями личной жизни, в которые, в том числе, включены и 
праздники. «Социальное время есть единство длительности и последовательности событий и процессов, вызванных 
деятельностью людей» [9]. Поэтому событие, которое осуществляется в социальном времени, в данном случае – событие 
праздник, при его реализации в жизни, сопровождается изменением эмоционального состояния участников данного 



 351

события: все становятся как бы одним целым, единым социумом. Всё, принадлежащее обществу – социально. Заметим, что 
всякое время, в котором живут люди, имеет социальный характер и определяется различными социальными факторами – 
индивидами, группами людей (возрастными, социальными, профессиональными), обществом в целом. 

Используя в обучении публицистический подход, студенты анализируют тексты газет и журналов, интернет-изданий, 
радиоэфиры, телевизионные материалы; классифицируют тексты по жанрам, стилям и тематическим направлениям. 
Накануне зимней сессии в средствах массовой информации активно поднимается тема Новый год, что даёт весьма 
плодотворную почву для выполнения итоговых работ. Студенты включаются в творческую и аналитическую работу с 
большим энтузиазмом и глубокой заинтересованностью. Зачастую именно журналистские тексты становятся базовым 
материалом для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. В качестве одного из итоговых заданий 
студентам предлагается разработать сценарий праздника, а также соотнести его с современными реалиями, 
проанализировав отражение современных праздничных традиций в средствах массовой информации. Стоит отметить также 
интерес студентов к выступлениям на конференциях с докладами, охватывающими тему праздника и основанными на 
рассмотрении подходов к его изучению. Основным источником вдохновения является семиотический подход. Студенты в 
свои выступления включают игровой компонент, что вызывает интерес слушателей. Следовательно, обеспечивается 
учебная мотивация и познавательная активность, а также формируется личность, готовая к эффективной коммуникации. 
Тем самым обусловлена положительная динамика учебных достижений студентов в области освоения подходов к изучению 
праздника как социально-коммуникативного явления. 

Выводы. Существует много трудов, принадлежащих различным областям знаний, которые описывают праздник как 
социальное явление, но целостная картина понимания этого явления до сих пор не сформирована. В связи с этим наиболее 
перспективной формой исследования является междисциплинарный подход, который позволяет изучать праздник с 
различных сторон. Именно междисциплинарный подход даёт нам основание рассматривать подходы к изучению праздника 
и определять социальные функции праздника, такие как: коммуникативная, организационная, культуроформирующая, 
регулирующая, эстетическая и педагогическая. Главной же функцией праздника как социально-коммуникативного явления 
выступает социокультурная интеграция той или иной общности людей. Каждый праздник воплощается в определенном 
ритуале празднования, в котором важную роль играют следующие элементы культуры: застолье, подарки, праздничная 
одежда. Коммуникативная концепция праздника реализуется за счёт речевых составляющих в ритуале празднования 
(застольные речи, поздравления, упоминания в средствах массовой информации и т.д.). Праздник имеет свои 
классификации, древние обычаи и традиции. Благодаря использованию в преподавании разнообразных подходов к 
изучению праздника, у студентов формируется широкий кругозор, а также устойчивый интерес к данному социальному 
явлению, который проявляется в предложении новых идей и стандартов в сфере проведения праздников. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением дисциплинам математического цикла 

иностранных слушателей, которые получают высшее образование в Нижегородской академии МВД России. Языковой 
барьер в сочетании с абстрактными математическими понятиями вызывает много трудностей и непонимания у студентов-
иностранцев. Переход к дистанционному обучению в период пандемии сделал эту проблему еще более острой. Особое 
внимание в статье уделяется технологическому подходу к обучению математике иностранцев в указанных условиях, 
приводятся средства повышения эфективности указанного процесса в учебно-профессиональном плане. 

Ключевые слова: технологический подход, математика, диагностика, иностранные слушатели, адаптация. 
Annоtation. The article is devoted to the questions of teaching foreign students mathematical disciplines who study in Nizhny 

Novgorod Academy of Russian MIA. Both language barrier and abstract mathematical terms cause a great deal of difficulties and 
misunderstanding. Transition to distance learning because of the pandemic makes the problem more acute and burning. The article 
mainly focuses on the technological approach to teaching foreigners Mathematics in the conditions mentioned above; some means 
are offered to optimize this training process, to make it more effective. 

Keywords: technological approach, Mathematics, diagnostics, foreign students, adaptation. 
 
Введение. Фундаментальность как основательность, глубина и прочность знаний является одной из основных 

преимуществ высшего образования в России, которое призвано обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин, в 
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частности дисциплин естественно-научного цикла, как для российских, так и иностранных слушателей. С каждым годом 
количество иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, возрастает. Данный рост обусловлен 
имеющимся в России богатым опытом обучения иностранцев, невысокой стоимостью образовательных услуг и еще 
некоторыми факторами. Нижегородская академия МВД России также входит в число российских вузов, где наблюдается 
рост численности иностранных учащихся. 

Нижегородская Академия МВД России в качестве основной задачи в области подготовки иностранных слушателей 
ставит создание благоприятных условий, помогающих им адаптироваться к учебной, культурной, научной и общественной 
жизни вуза и способствующих формированию востребованных высококвалифицированных специалистов не только в 
пределах, но и за пределами Российской Федерации. Процесс адаптации иностранных слушателей включает в себя: 
«приспособление к новой социокультурной среде, к новым климатическим условиям, времени, к новой образовательной 
системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных групп и потоков и т.д.» [5, с.112]. 

Анализ исследовательских работ Глазыриной Е.Д., Ефремовой О.Н., Кочетовой И.В. и др., изучающих опыт 
российских вузов в обучении иностранных студентов, позволяет выделить две наиболее распространенные модели, 
используемые в иностранной аудитории: двухступенчатая и одноступенчатая. Первая модель предполагает вначале 
изучение иностранными студентами русского языка в течение года, а затем уже следует основной этап – освоение 
профессиональной образовательной программы. Вторая модель подразумевает одновременное освоение и основами 
будущей профессиональной деятельности, и изучение русского языка как языка страны пребывания. В Нижегородской 
Академии МВД России при обучении иностранных слушателей находит свое отражение одноступенчатая модель. В 
последнее время все чаще применяется так называемое билингвальное обучение, при котором язык международного 
общения, а именно английский язык используется в качестве языка-посредника в освоении фундаментальных основ 
будущей профессии. 

С целью выявления специфических особенностей обучения математическим дисциплинам в иностранной аудитории 
российских вузов, которые, безусловно, должны быть учтены в образовательном процессе, нами был проведен анализ 
психолого-педагогических и учебно-методических трудов ученых в этой области; выявлены схожие и различительные 
характеристики программ основного математического образования нашей страны и стран Абхазии, Монголии. 

Ученый И.В. Кочетова подчеркивает, что российские вузы в системе подготовки специалистов реализуют 
образовательные программы, принятые в Российской Федерации, с другой стороны, нужно учитывать и тот факт, что в вуз 
приезжают учиться студенты с иным уровнем подготовки и своими образовательными программами. В этой связи от 
преподавателя требуется особая подача информационного материала для такой категории студентов, использование 
существующих современных средств и методов обучения, оптимизирующих образовательный процесс обучения 
иностранцев в вузе [7]. Таким образом, можно выделить следующее противоречие: с одной стороны, потребность общества 
в получении качественно-подготовленного специалиста, обладающего высокими математическими знаниями и, с другой 
стороны, комплекс существующих методик обучения не полностью отвечает специфике иностранной аудитории. 

Опыт работы в иностранной аудитории Нижегородской Академии МВД России позволяет выделить ряд трудностей, с 
которыми сталкиваются иностранные студенты при обучении математических дисциплин: сложность в решении примеров с 
числами разных знаков, неравенств, уравнений (показательных, логарифмических, тригонометрических), также очень 
тяжело постигаются основы математического анализа. Основными факторами наличия выше перечисленных трудностей 
являются изначальный уровень математических знаний у иностранных студентов, языковой барьер, адаптационный период 
в новой для них социально-культурной среде и, конечно же, вынужденный переход на дистанционную форму обучения. 

Огромное влияние на исходный уровень математических знаний, с которым иностранные слушатели приезжают 
учиться в российский вуз, имеет наличие-отсутствие преемственности между школьным и вузовским ступенями 
образования. Объективно конечно сложнее учиться в вузе тем иностранным студентам, у которых наблюдается 
существенный разрыв между школой и вузом, поскольку забыты некоторые математические знания и утрачены навыки 
применения методов решения. 

Вынужденный переход образовательных учреждений в последнее время на дистанционную форму обучения в условиях 
пандемии еще более усложнил организацию образовательного процесса, ощущается существенный разрыв между тем, 
какие требования предъявляются к математической подготовке всех студентов, иностранных в частности, и реальными 
условиями, в которых эти цели должны реализовываться. Иностранные слушатели в Нижегородской академии МВД России, 
к примеру, были вынуждены обучаться дистанционно гораздо более долгий период по сравнению с русскими, поскольку 
многие из них не смогли выехать из своей страны из-за закрытия границ. В ранее опубликованных работах нами были уже 
проанализировали особенности дистанционного преподавания дисциплин естественно-научного цикла в режиме 
самоизоляции и выделены его достоинства и недостатки [9]. 

Вышеуказанные трудности в иностранной аудитории приводят к формализации усвоения математических знаний, 
смысл многих изучаемых понятий не усваивается, не могут их интерпретировать и оперировать ими в должном виде. 

Известно, что ориентация в области математических знаний требует наличия абстрактного мышления, которое 
помогает справиться с разнообразием понятий, теорем и других форм математических структур. Адаптироваться к данной 
области знаний с учетом вышеперечисленных особенностей и трудностей крайне сложно, тем более, если речь идет об 
иностранцах-первокурсниках, которые еще только начинают входить в новую для них социально-культурную, 
профессионально-образовательную среду. В связи с этим вопрос о поиске средств и способов повышения эффективности 
процесса обучения математике в вузе иностранных студентов в сложившихся условиях является особенно актуальным и 
своевременным. 

Изложение основного материала статьи. Необходимость наличия базовых математических знаний, умений ими 
оперировать является важнейшим условием к изучению высшей математики в целом и условием адаптации к обучению 
иностранных студентов в российском вузе в частности. Основные единицы содержания базовых математических знаний 
находят свое отражения в ФГОС и в трудах ряда ученых [3; 10]. 

С нашей точки зрения, применение технологического подхода в решении данного вопроса является наиболее 
оптимальным, поскольку способствует усвоению базовых математических знаний и оптимизации образовательного 
процесса в вузе не только по отношению к российскому студенту, но и в большей степени к иностранному слушателю. 

Представляет интерес научная работа В.М. Монахова, который детально разработал технологический подход в рамках 
методики обучения математическим дисциплинам. Монахов В.М. отмечает, что «педагогическая технология – это 
продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. При этом 
обязательно задаются нормы допустимых отклонений от проектированного учебного процесса, в границах которых 
достижение планированных результатов гарантировано» [4, с. 58-62]. 

Объектом технологизации выступает проект всего учебного процесса (технологическая карта, информационная карта 
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урока, информационная карта развития обучаемых). 
Технологический подход включает в себя: учебные диагностируемые цели, которые ориентированы на достижение 

ранее запланированных результатов обучения; организацию учебного процесса в соответствии с поставленными в начале 
целями; обратную связь, которая включает как оценку текущих результатов, так и своевременную коррекцию полученных 
результатов с помощью специально подготовленных диагностических заданий; итоговую оценку результатов обучения в 
соответствии с поставленными целями. 

Мы разделяем подход И.Я. Лернера и Ф.А. Фрадкина, которые определяют педагогическую технологию как 
интегративную систему, включающую «упорядоченное множество операций и действий субъектов образовательного 
процесса, обеспечивающих целеопределение, содержательные, предметные и процессуальные аспекты, направленные на 
усвоение знаний, умений, навыков, формирование личностных качеств обучаемых» [3, с. 7-11]. В этом смысле учебно-
воспитательный процесс студентов (иностранных слушателей в том числе) должен представлять собой обучающий цикл, 
который полностью управляем, спроектирован и воспроизводим. 

Неотъемлемой составляющей технологического подхода является обеспечение своевременной обратной связи, а для 
этого необходима оперативная диагностика, с помощью которой можно управлять учебным процессом, в частности, 
процессом обучения математике и корректировать его, повышая эффективность названного процесса. Большую значимость 
при этом приобретает организация работы обучающихся при обучении математике, как способ активного, 
целенаправленного приобретения ими новых знаний и умений. Но для достижения высокой эффективности данной работы 
в соответствии с поставленными образовательными целями необходимы специальные средства обучения и организация 
работы обучающихся с ними. 

Одним из таких эффективных средств обучения и осуществления самоконтроля и взаимоконтроля иностранных 
слушателей являются разработанные нами технологические карты по материалу учебных модулей в рамках учебной 
дисциплины «Математика». Особенности и описание методики работы с технологическими картами по математике 
приведено в ранее опубликованных нами работах [9; 10]. 

Применение компьютерной поддержки при использовании технологических карт в условиях дистанционного обучения 
позволяет экономить время при проверке выполненных работ, повысить уровень активности обучающихся, осуществлять 
постоянную обратную связь между преподавателем и студентом (слушателем) посредством использования диагностических 
заданий, что в свою очередь способствует устранению пробелов в знаниях и своевременному внесению корректив в процесс 
обучения. 

Практика показала, что учебное консультирование первокурсников с привлечением тьютеров из числа 
старшекурсников, проводимое нами с помощью платформы Zoom в удобное для обучаемых время на основе специально 
разработанных диагностических заданий, также способствовало повышению уровня понимания учебного материала 
обучаемых [8]. 

Важнейшим компонентом технологического подхода является диагностика учебных достижений обучаемых, которая в 
себе несет больше значимых для процесса обучения функций, чем традиционный контроль. Более подробно функции 
диагностики и отличие ее от контроля описаны в работе [10]. 

Одним из важных принципов при проведении диагностики мы считаем принцип адаптивности, суть которого 
заключается в том, что диагностические задания, получаемые каждым обучаемым, адаптированы к имеющемуся у него 
уровню знаний. Естественно, применение этого принципа на занятиях по математике требует разработки специальных 
многоуровневых заданий, при выполнении которых студент (иностранный слушатель) сам выбирает с какого уровня ему 
начинать выполнять задания и далее продвигается в комфортном для себя и своего уровня знаний темпе. 

Реализовать принцип адаптивности помогают адаптивные тесты, регулирующие трудность заданий, а также их 
количество для каждого обучаемого индивидуально [9]. 

Каждый этап усвоения нового учебного материала на занятиях по учебной дисциплине "Математика" сопровождается 
специальными заданиями для «входной» или «текущей» диагностики, а завершается контрольной диагностической работой. 
На каждом этапе обязательно выясняется, какие выводы можно сформулировать по результатам выполненной работы; чему 
научила работа; где, в каких заданиях уже выполнялись подобные действия, проводились аналогичные рассуждения. 

Сопоставление оценки преподавателя с самооценкой выполненных заданий способствует формированию у 
иностранных слушателей самооценки и самоконтроля. 

Выводы. Итак, можно сделать вывод, что процесс адаптации к изучению математики в вузе объективно сопряжен с 
большими трудностями особенно для иностранцев. Для того, чтобы этот процесс был наиболее эффективным, нами был 
осуществлен поиск различных дидактических средств и способов организации учебного процесса, применение которых на 
практике дало положительные результаты. 

Большую роль при обучении иностранных студентов учебной дисциплине "Математика" мы обоснованно отводим 
технологическому подходу, важным компонентом которого является диагностика учебных достижений обучаемых. 
Использование специально составленных диагностических заданий, адаптивных тестов, технологических карт, привлечение 
тьютеров позволяет постоянно получать обратную связь и вносить своевременные коррективы в процесс обучения 
математике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье актуализируется вопрос формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса как основополагающей в стратегическом развитии современного сельского хозяйства. 
Процесс непрерывного профессионального развития автор представляет как обучение по приобретению опыта; обучение в 
качестве рефлексии; обучение как практика, основанная на знаниях сообщества и обучение как совместный процесс. 
Инновационной разработкой в области профессионального развития является формат неформального обучения, 
отличающегося от формального обучения тем, что обучение организовывается не только вне работы, но и на рабочем месте. 

Ключевые слова: проектировочная компетенция, непрерывное профессиональное развитие, работники 
агропромышленного комплекса, формальное и неформальное обучение. 

Annotation. The article actualizes the issue of forming the design competence of workers in the agro-industrial complex as 
fundamental in the strategic development of modern agriculture. The author presents the process of continuous professional 
development as learning to gain experience; learning as reflection; learning as a practice based on community knowledge and 
learning as a collaborative process. An innovative development in the field of professional development is the format of non-formal 
training, which differs from formal training in that training is organized not only outside of work, but also in the workplace. 

Keyword: design competence, continuous professional development, agribusiness workers, formal and informal training. 
 
Введение. Современное состояние агропромышленного комплекса предъявляет высокие требования к своим 

работникам. Не случайно профессиональное развитие работников агропромышленного комплекса предусматривает те 
компетенции, которые необходимы для проектирования различных проектов в агропромышленном секторе. Это привело 
исследователей (Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской) к необходимости четкой кодификации компетенций, которые потребуются 
работнику агропромышленного комплекса в его профессиональной практике. 

В профессиональной характеристике работников агропромышленного комплекса есть элементы, необходимые для 
работника. Такой подход, позволяет определить набор его компетенций: проектировочная компетенция как ведущая и 
способности проектировать и управлять (технические, поведенческие и контекстуальные). 

Изложение основного материала статьи. Процесс формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в условиях непрерывного развития предлагаем осуществлять последовательно, а именно: 
разработать и реализовать структурно-функциональную модель формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса; организовать профессионально-педагогическую подготовку преподавательского корпуса, 
осуществляющего непрерывное профессиональное развитие этих работников; предоставить работникам 
агропромышленного комплекса выбора технологии обучения, способствующей их профессиональному развитию. 

Итак, вначале необходимо разработать структурно-функциональную модель поэтапного формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития. Модель включает несколько блоков: целевой, методологический содержательный, технологический и 
результативный. 

Целевой блок включает цель и задачи, методологический блок – методологические подходы (системно-
деятельностный, компетентностный, технологический, аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы 
(системности, оперативности знаний, вариативности, успешности и социальной значимости, гуманистической 
направленности, рефлексивности); содержательный блок – структура проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса и этапы ее реализации средствами модулей, нормативно-правовое обеспечение 
формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса; технологический блок – методы 
(эвристический, мозговой штурм, метод проектов), формы (обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий, обучение на рабочем месте, выставки, экскурсии на производство) и педагогические условия; результативный 
блок – критерии (ценности, знания, общение, рефлексия) уровня развития проектировочной компетенции, с учетом которых 
диагностируется ее уровень (начальный, допустимый, профессиональный); результативный блок – критерии (ценности, 
знания, общение, рефлексия) уровня развития проектировочной компетенции, с учетом которых диагностируется ее уровень 
(начальный, допустимый, профессиональный). 

Далее необходимо организовать профессионально-педагогическую подготовку преподавательского корпуса, которые 
осуществляют формирование проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в условиях 
непрерывного профессионального развития. Она включала в себя реализацию спецкурса «Проектировочная компетенция 
руководителей агропромышленного комплекса» (32 час). Обучение осуществлялось поэтапно. 

Подготовительный этап реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (лекции-
конференции) по руководству структурированного процесса формального и неформального обучения по приобретению 
работниками агропромышленного комплекса профессионального опыта. 

На основном этапе реализации спецкурса организуются бинарные лекции, проблемные семинары, диспуты. 
Преподаватели в процессе занятий выполняют такие роли, как «посредник в средствах массовой информации», 
«планировщик программ», «аналитик образовательных потребностей», «оценщик программ», «учебный технолог», 
«экзаменатор курса», «специалист по методике обучения» и «разработчик курса». 
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На заключительном этапе реализации спецкурса преподаватели представляют проекты по организации работы по 
непрерывному профессиональному развитию работников агропромышленного комплекса с целью формированию у них 
проектировочной компетенции. 

Затем работникам агропромышленного комплекса предоставляется выбор технологии обучения, способствующей их 
профессиональному развитию. Эта работа также организуется по этапам. 

Первый этап – профессионально-адаптационный этап по формированию проектировочной компетенции проходит на 
рабочем месте. Виртуальный класс или среда персонального обучения обеспечивает распространение информации, обмен 
идеями и опытом; применение и экспериментирование того, что было изучено и обсуждено, передача знаний и интеграция с 
другими дисциплинами; оценка знаний. Работники могут соотнести свои профессионально-личностные качества с 
требованиями профессиограммы. 

На этом этапе проводятся профессионально-адаптационные мероприятия с целью разработки и управления 
индивидуальными планами работников агропромышленного комплекса, соответствующих потребностям конкретного 
рабочего места; обмен опытом по инновационным решениям проблем; инициация и поддержка дискуссионных сессий; 
анализ и поиск применения предложенных вариантов решения проблем; обсуждение профессиональных ролей в их 
реальных ситуациях («посредник в средствах массовой информации», «планировщик программ», «аналитик 
образовательных потребностей», «технический консультант или консультант по животноводству и сельскому хозяйству», 
«коммуникатор/сетевой работник по расширению ассортимента продукции агропромышленного комплекса», «координатор 
по решению проблем в агропромышленном комплексе», «лидер фермеров» и т.д.). 

Второй этап – профессионально-обучающий по формированию проектировочной компетенции в агропромышленном 
комплексе организуется в формате тематических лекций и семинаров-дискуссий, тематических исследований, кейсовых 
методов, командной работы по проектам, ролевых игр. 

На этом этапе лекции были направлены на получение и осознание основ профессиональной деятельности в области 
современного агропромышленного комплекса. Кроме того, работники агропромышленного комплекса учатся анализировать 
нужную информацию, использовать ее в своих профессиональных целях, изучая специальные учебно-методические кейсы, 
в которых представлены опорные материалы по всем тематическим разделам для проведения диагностики и мониторинга. 

Еженедельные встречи на семинарах-дискуссиях нескольких слушателей (10 или 15) и преподавателя, который 
выступал в качестве эксперта для изучения специализированной темы (предоставленные преподавателем общие подходы, 
исследования по расширению знаний слушателей, подготовка прогрессивных стратегий и форсайт-планов под 
руководством преподавателя и обсуждение на семинаре, когда участники не получают подготовленную информацию, они 
ищут ее, они исследуют ее самостоятельно). 

Также организуются тематические исследования: интенсивный и полный анализ факта, проблемы или реального 
события с целью его изучения, интерпретации, формулировки предположений, сравнения данных, диагностики и обучение 
альтернативным решениям. Цель тематического исследования состоит в том, чтобы дать работникам агропромышленного 
комплекса знания в процессе анализа реальных случаев, обеспечивая связь между теорией и практикой, изыскивая методы и 
ресурсы решения проблемы. Процесс понимания и интерпретации случая, альтернатив, которые могут возникнуть, у 
работников развивается в процессе активного обучения, которое выходит за рамки учебной аудитории и служит для 
генерации моделей действий, которые могут быть вызваны в похожих ситуациях. 

Задачами кейсового метода является подготовка работников агропромышленного комплекса, способных найти для 
каждой конкретной проблемы экспертное решение, личное и адаптированное к социальному контексту; исходя из проблемы 
данной области с ее элементами замешательства, иногда противоречивыми, которые способствуют вербализации идей. 

Обучение на основе командной работы по проектам генерирует значимость обучения работников агропромышленного 
комплекса. Обучение основано на сотрудничестве, активном участии и взаимодействии участников. Интеграция моделей 
обучения на основе проектов имеет научную основу, в которой слушатели не являются пассивными получателями знаний. 
Реализуются три типа проектов, которые различаются по степени автономии слушателей: 

− проект домашней работы: команды слушателей работают над проектами, которые определяются инструктором, 
используя предоставленные им методы. Он обеспечивает минимальную мотивацию для слушателей и формирование 
проектировочной компетенции; 

− дисциплинарный проект: преподаватель определяет область тематики проектов и в общих чертах указывает 
критерии, которые будут использоваться, а слушатели определяют конкретный проект и разрабатывают конкретный 
подход, который они будут использовать для его завершения; 

– проект проблемы: слушатели имеют почти полную автономию в выборе своего проекта и своего подхода к нему. 
Применяются также методы мастер-класса и решения упражнений и задач. Эти методы позволяют работникам 

агропромышленного комплекса через собственную реальность или контекст, рефлексивное наблюдение, концептуализацию, 
экспериментирование и личную оценку, соединить теорию с практикой и создать эффект достижимости в решении 
проблем. 

Ролевые игры формируют личное самоопределение работников агропромышленного комплекса, необходимые 
морально-волевые качества, мотивацию к повышению квалификации, навыки проектирования собственной 
профессиональной деятельности. 

Дистанционное обучение по формированию проектировочной компетенции в агропромышленном комплексе, 
предлагаемое в современных условиях, является преимуществом, т.к. большая часть обучения должна проводиться на 
ферме или в поле, т.е. в непосредственной рабочей среде. Востребованный способ обучения – это аудиовизуальные медиа. 
Как следует из этого термина, существуют два основных компонента, которые составляют аудиовизуальные медиа: аудио и 
визуальные. Учебный материал представлен в аудио- или визуальной форме, отдельно или в комбинации обоих. 
Визуальный компонент представлял собой текст, графику или их комбинацию; графический компонент состоял из 
иллюстраций, фотографий, движущихся изображений и т.д. 

Итак, визуальные среды необходимы, когда невозможно использовать фактическое событие или объект. Реальные 
вещи не могут быть легко показаны: «слишком большие, слишком маленькие, слишком дорогие, слишком грязные, 
слишком опасные, слишком тонкие. Таким образом, обратимся к альтернативе, такой как модель или картина: когда 
характеристики, которые должны быть показаны, не очевидны для невооруженного глаза, например, внутри тела животного 
или растения. Следующий пример – это объяснение понятий, которые невозможно увидеть в реальном мире, таких как 
энергия или световые волны. В этих ситуациях аудиовизуальные медиа становятся более практичными и более значимыми 
для работника: можно показывать вещи быстрее или медленнее, чем обычная скорость, например, при показе открытия 
бутонов в замедленном темпе. И они могут показывать события и объекты большому количеству зрителей, независимо от 
географического расстояния. 
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Третий этап – профессионально-деятельностный этап по формированию проектировочной компетенции организуется в 
условиях неформального обучения на мастер-классах с целью выработки профессионального стиля деятельности, 
осуществления проектной деятельности по заказу агропромышленного комплекса, экскурсии на агропромышленные 
предприятия. 

На этом этапе работники агропромышленных комплексов знакомятся с профессиональной деятельностью коллег, их 
успехами и достижениями в профессиональной деятельности. Кроме того организуются профессионально-этические 
мероприятия, в которых начинающие руководители включаются в проектную деятельность по заказу успешно работающего 
агропромышленного комплекса. Все проекты выполняются в группе и направлены на цели возрождения 
агропромышленного комплекса («Мое дело», «Радость профессионального труда», «С чего начать создавать 
агропромышленный комплекс?»). Суть данных проектов заключается в поиске инновационных подходов к решению 
проблем агропромышленного комплекса, разработке эффективных мероприятий по его развитию с учетом имеющегося 
опыта в мировой и отечественной практике. 

Четвертый этап – профессионально-оценочный этап по формированию проектировочной компетенции организуется на 
рабочем месте. Самообразование является составной частью процесса непрерывного профессионального развития 
работников агропромышленного комплекса, и остается наиболее сложной формой организации, требующей современной 
материально-технической базы, соответствующего теоретического, психолого-педагогического и научно-методического 
сопровождения, соблюдения интересов работодателей, а также потребностей работников агропромышленного комплекса в 
самореализации. 

Выводы. Таким образом, проектировочная компетенция в контексте непрерывного профессионального развития 
работников агропромышленного комплекса характеризуется как профессионально-личностная характеристика, которая 
отражает совокупность знаний, умений и навыков личности, готовность к внедрению в производственный процесс 
проектов, повышающих качество агропромышленной продукции, отвечающей современным требованиям общества. 
Проектировочная компетенция работников агропромышленного комплекса является основополагающим 
профессиональным компонентом личности, характеризующимся совокупностью сформированных ключевых социально 
значимых качеств (социальная направленность, самостоятельность, коммуникативность, критичность рассуждений) и 
навыков (технологические, межличностные, проектировочные), проявляющихся в профессиональных ситуациях. 
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Аннотация. В статье представлены основные направления повышения качества подготовки будущих учителей за счет 
оптимизации образовательной цифровой среды педагогического вуза. Автор раскрывает основные методологические 
аспекты развития педагогической конструктивности студентов педагогических вузов. Обращает внимание на результаты, 
полученные в процессе исследования проблемы оптимизации и расширения мотивационного пространства университета 
для самосовершенствования профессорско-преподавательского состава, практикующих учителей и директоров сельских 
школ, привлекаемых к работе в вузе. В статье автор описывает методологию теории развития профессиональной 
конструктивности студентов педагогических вузов, с учетом ценностных структур различных типов образовательных 
пространств. Предложена структура педагогических закономерностей, законов, функций и принципов, которые играют 
решающую роль в исследовании проблемы развития педагогической конструктивности студентов в системе 
профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: конструктивное образование, конструктивность, подготовка учителей, профессионализм, 
конструктивная педагогическая среда. 

Annotation. The article presents the main directions of improving the quality of training of future teachers by optimizing the 
educational digital environment of a pedagogical university. The author reveals the main methodological aspects of the development 
of pedagogical constructiveness of students of pedagogical universities. Draws attention to the results obtained in the process of 
researching the problem of optimizing and expanding the motivational space of the University for Self-improvement of the teaching 
staff, practicing teachers and directors of rural schools involved in work at the university. In the article, the author describes the 
methodology of the theory of the development of professional constructiveness of students of pedagogical universities, taking into 
account the value structures of various types of educational spaces. The structure of pedagogical patterns, laws, functions and 
principles, which play a decisive role in the study of the problem of the development of pedagogical constructiveness of students in 
the system of professional training, is proposed. 
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Введение. В настоящее время современная система образования строится на основе постоянно модернизируемых 

федеральных государственных образовательных стандартов. Происходящие изменения и дополнения постоянно 
предъявляют новые требования к современному преподавателю, определяя новые границы рамок взаимоотношений с 
учащимися. В обозначенных границах учитель сталкивается с необходимостью внесения различных изменений в учебный 
процесс, соответствующих новым требованиям и в соответствии с потребностями и мотивами учащихся. В то же время 
организация учебно-воспитательной деятельности становится все более сложной благодаря принципам и инновационным 
функциям современных образовательных средств. 

Сегодня в научных кругах все чаще обсуждается отношение к ценностным концепциям и идеалам общества, которые 
зависят от ряда обстоятельств. В качестве основополагающей ценности в общественной среде предлагается рассматривать 
осознание участия подрастающего поколения в жизни нашей страны и решении ее проблем. В этой связи уместно полагать, 
что проблеме формирования педагогической конструктивности на основе совершенствования исследовательской работы в 
педагогическом университете, географическим местоположением которого является небольшой город Сибири, уделяется 
пристальное внимание ученых. Научно-исследовательская деятельность филиала университета имеет ряд особенностей. 
Каждый из них определяется своим географическим положением и своим целевым назначением. Основной целью филиала 
педагогического университета является обеспечение образовательных учреждений городских и сельских поселений района 
и области специалистами с высоким уровнем развития педагогической конструктивности. Необходимость воспитания 
нового учителя, который принимает ценностные ориентации государства и способен к активному участию в социальной 
среде, является определенной моделью и нормой и, следовательно, повышает значимость системы педагогического 
образования. 

Изложение основного материала статьи. Современные реалии в системе образования определяют необходимость и 
важность проведения научных исследований в области профессионального роста молодых учителей, тесно взаимосвязанной 
с проблемами развития их педагогической конструктивности, которые невозможно проанализировать без изучения 
структурных особенностей различных типов современных образовательных пространств. Рассматривая методологию 
проблем исследования нетрудно заметить и дать оценку противоречиям, возникающим в плоскости развития 
педагогической конструктивности студентов педагогических вузов. Многие ученые (А.Н. Томилин [8], О.Г. Грохольская и 
Никандров Н.Д. [3], А.Ф. Аменд [2], Н.П. Шаталова [10], и др.), возникающие противоречия связывают с внедрением в 
образовательный процесс цифровизации, которая проникает во все обучающие среды, выводя на новый уровень развития 
коммуникации в образовательных пространствах. Процесс реструктуризации образовательных пространств в каждом из них 
влечет за собой необходимость новой модернизации педагогических подходов, технологий, методов, приемов, а также 
выбора средств обучения. 

Перечислим некоторые типы образовательных пространств, которые сегодня приобрели статус традиционных: 
• сетевое взаимодействие (Г.П. Будагов [4], 2008); 
• конструктивное взаимодействие (Н.П. Шаталова [11], 2009); 
• пространство «школа дополнительное образование-вуз» (С.Ю. Аверьянова [1], 2010); 
• субъектно-развивающее (Е.Х. Мансурова [7], 2012); 
• учебно-производственная среда (Е.В. Коротаева [6], 2013); 
• ресурсный центр (Б.К. Утемуратова [9], 2013); 
• сотрудничество обучающихся и специалистов (А.Н. Томилин [8], 2015); 
• конструктивное пространство (Н.П. Шаталова [12], 2017); 
• цифровая образовательная среда (Т.В. Васильева [5], 2019); 
• центр образовательной саморегуляции (И.С. Шушпанова [13], 2021). 
Социально-педагогическое сообщество, отдавая должное личностно-дифференцированному обучению, на данном этапе 

развития приходит к единому мнению о необходимости общения в образовательном процессе. Анализируя историографию 
образовательных пространств, представляется возможным классифицировать их в соответствии с основными принципами 
происхождения: 

• на основе личного общения; 
• исходя из целей удаленного общения; 
• на основе использования цифрового коммуницирования. 
Развитие педагогической конструктивности будущих учителей невозможно представить вне партнерских отношений, 

которые, в своем большинстве, формируются внутри образовательных пространств посредством ряда педагогических 
технологий, являющихся структурным элементом методологической основы теории профессионального становления. К 
таким технологиям развития педагогической конструктивности студентов в системе профессиональной подготовки можно 
отнести, например: 

• технологию профессионального выбора; 
• технологию оценки профессиональных способностей; 
• технологию развития конструктивного педагогического мышления; технологию освоения педагогической 

информации и др. 
Анализ и наблюдения в процессе исследования проблем развития педагогической конструктивности будущих учителей 

в системе профессиональной подготовки вузов позволили выделить следующие методологические закономерности: 
• расширение мотивационного пространства студентов в процессе развития педагогической конструктивности 

эффективно развиваются только в пространстве с определенной структурой, обусловленной требованиями современного 
рынка труда и его ценностным содержанием; 

• эффективность развития педагогической конструктивности студента зависит от степени развития его 
конструктивного мышления и непрерывной целенаправленной конструктивной деятельности; 

• содержание цифрового образовательного пространства для развития педагогической конструктивности студентов 
педагогического вуза обусловлено высоким уровнем владения студентами современными мессенджерами. 

Развитие педагогической конструктивности студентов в педагогическом цифровизированном пространстве в процессе 
профессиональной подготовки обеспечивается выбором педагогических технологий, отбор которых выстраивается на 
основе принципов, составляющих методологический подход исследуемой проблемы. Весьма неспокойная политическая 
обстановка и экономическая неуравновешенность государства, несомненно, нивелирует и партнерские отношения в 
образовательном пространстве и влияет на выбор обще дидактических принципов. Тем не менее, существует определенный 
ряд устоявшихся принципов, регулирующих процессы внедрения инновационных технологий, направленных на развитие 
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педагогической конструктивности будущих учителей в системе профессиональной подготовки вузов. Перечислим те, 
которые сегодня вполне можно причислить к базовым принципам: принцип конструктивных партнерских отношений в 
профессионально-педагогическом сообществе на цифровой платформе; принцип сотрудничества с сообществом 
предпринимателей; принцип доступности цифровой платформы для опытной педагогической практики. 

Результатом познания проблем и разрешения противоречий в рамках образовательного процесса являются 
педагогические законы. Выделим из их множества только те, которые определяют ключевые позиции развития 
педагогической конструктивности будущих учителей в системе профессиональной подготовки вузов. 

Закон целесообразной конструктивности цифрового образовательного пространства предполагает развитие 
конструктивного педагогического мышления и выработку конструктивных навыков в рамках нравственных границ и 
ответственности за совершаемую педагогическую деятельность. 

Закон социальной обусловленности партнерских отношений в образовательном пространстве предполагает 
равнозначное правовое вовлечение в образовательную деятельность всех слоев населения независимо от их 
географического места расположения. 

Закон доступности единой информационной базы в цифровом образовательном пространстве предполагает наличие 
структуры своевременного оповещения и равного доступа к информации для всех участников образовательного процесса. 

Процесс развития педагогической конструктивности будущих учителей в системе профессиональной подготовки вузов 
реализуется на основе педагогических функций, которые подчиняются перечисленным выше педагогическим законам. 
Многоаспектность исследуемого процесса позволяет считать наиболее важными и приемлемыми для нового цифрового 
образовательного пространства такие функции, как рефлексивность, прогнозирование и целесообразное структурирование 
педагогической деятельности. Функция прогнозирования позволяет студенту проявить педагогическую конструктивность в 
умении сосредоточиться на ключевой позиции, быстро выбрать алгоритм конструктивных действий для решения 
тактических задач в конкретной незнакомой ситуации. Функция целесообразного структурирования педагогической 
деятельности помогает студенту быстро реализовать потенциальные возможности участников образовательного процесса и 
ответственно относиться к выбору содержания, форм, методов и приемов осуществления педагогических действий. 

Представленный конструктивный подход к процессу развития педагогической конструктивности будущих учителей, 
рассмотренный с точки зрения предлагаемой методологии, расширяет содержательные стороны педагогики в новых 
педагогических условиях, сложившихся в результате общей цифровизации. 

Выводы. Вышеописанные проблемы сегодня требуют особого внимания к решению задач подготовки подрастающего 
поколения к педагогической деятельности. Система педагогического образования нуждается в постоянном 
совершенствовании. Сегодня развитие педагогической конструктивности студентов вузов к педагогической деятельности 
осуществляется на основе квалификационных требований, которые разрабатываются для каждого направления 
бакалавриата. В процессе освоения основ педагогической деятельности для студентов педагогических вузов важно 
создавать условия для саморазвития и проявления таких личностных качеств, как профессиональная конструктивность. Для 
эффективного развития педагогической конструктивности студентов педагогических вузов в системе профессиональной 
подготовки необходимо создание педагогического цифрового пространства. Организация педагогического сообщества 
профессиональной информационного пространства, основанная на психолого-педагогических, организационных и 
методических условиях, определяет и одновременно развивает такое личностное качество, как конструктивность. Изучение 
проблем модернизации доступа к качественным образовательным услугам не только кардинально улучшает качество 
развития педагогической конструктивности студентов, но и улучшает педагогическую науку в целом. Выполняя требования 
ФГОС, филиалы педагогических вузов находятся в рамках ограниченной коммуникации с вузами мегаполисов, в связи с 
чем необходимо создание Интернет-площадки для исследовательского сообщества в регионе, на основе которой уместно 
проведение совместных педагогических мероприятий. 
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Аннотация. В статье автор показывает, что непрерывный научно-технический требует от человека умения рационально 
и плодотворно использовать его результаты на благо общества и себя. Автор предлагает методику оценки уровня развития 
профессиональных навыков как оценочно-рефлексивного компонента конструктивного обучения, обеспечивающую 
успешность решения различных педагогических задач на основе развития уровня конструктивных навыков, предоставляет 
критерии определения степени выработки конструктивных навыков и формулы их расчета. 

Ключевые слова: профессиональные умения, оценочно-рефлексивный компонент, конструктивное обучение, 
педагогическое образование, конструктивные умения. 

Annotation. In the article, the author shows that continuous scientific and technical requires from the individual, the ability to 
rationally and fruitfully use its results for the benefit of society and oneself. The author offers a methodology for assessing the level 
of development of professional skills as an evaluative and reflexive component of constructive education, which ensures the success 
of solving various pedagogical tasks based on the development of the level of constructive skills, provides criteria for determining the 
degree of development of constructive skills and calculation formulas. 

Keywords: professional skills, evaluative-reflexive component, constructive education, pedagogical education, constructive 
skills. 

 
Введение. В настоящее время интеллектуальная личность и компетентная личность в своем большинстве не становится 

успешной в процессе социализации, ведении бизнеса, предвидении проблем и выполнении задач в непредвиденной 
ситуации. В связи с чем многие образовательные учреждения переходят в режим конструктивного образования. 
«Конструктивное образование – это педагогическая система, которая направленна на создание (построение) 
прогнозируемого продукта-результата образовательной деятельности, на основе использования совокупности готовых 
педагогических объектов-конструктов для решения, возникающих у учителя, разнообразных учебных, познавательных, 
социально-воспитательных задач» [9, с. 11]. В соответствие с этим, концепцией конструктивного образования предусмотрен 
компонент научных основ проектирования модели, в содержание которой входят: 

− теория развития педагогических систем; 
− теория контекстного обучения; 
−  праксеологическая теория; 
− основы теории диверсификации образования. 
В ходе конструктивного образования реализуются следующие базовые функции: 
− проксеологическая; 
− конструктивно-деятельностная; 
− психологическая; 
− андрагогическая. 
Психолого-педагогическая наука располагает рядом научных разработок по проблеме развития различных умений 

личности в современном обществе (С.Г. Вершловский [2]; Н.П. Шаталова [7]; А.В. Петровский [6]; Н.В. Кузьмина [4]; 
П.Я. Гальперин [3] и др.). Проблема развития конструктивных умений до сих пор изучена не до конца, об этом на страницах 
своих опубликованных работ пишут: Л.С. Бартош [1]; Н.П. Шаталова [8]; Е.И. Мануйлова [5] и др. 

Конструктивное образование предусматривает определенную последовательность и этапность формирования 
конструктивной деятельности студентов, что является неотъемлемой частью сопровождения группируемых знаний и 
компетенций. Основными этапами этого процесса являются: 

− мотивационо-целевой этап (актуализации исходных знаний, осмысления проблемы, выбор и опора на личный опыт 
и существующие теории); 

− построение мысленных конструктов на основе анализа «исходного материала» (знаний, понятий, теорий); 
− конструирование объекта на основе интеграции исходных данных и организация их взаимодействия; 
− анализ и презентация продуктов; 
− коррекция и самопроверка. 
Содержательно-технологический компонент предусматривает: 
− анализ исходного состояния конструктивной деятельности; 
− проектирование и разработку авторской программы (теория, практикумы); 
− систему сопровождения (урочная, внеурочная деятельность, сетевое взаимодействие); 
− реализация технологий. 
Оценочно-рефлексивный компонент модели предусматривает успешность решения разнообразных педагогических 

задач на основе использования конструктивных умений. 
В качестве критериев для определения степени развития конструктивных умений выступают: 
− развитие компетентностей ФГОС; 
− динамика уровней сформированности умения компонентов конструктивных умений; 
− развитие мотивации и потребностей. 
На вопрос: «Может ли человек обладать врожденным высоким уровнем конструктивных профессиональных умений?» 

можно ответить неоднозначно. В научно-педагогической, исторической, философской литературе можно наблюдать 
описание массы примеров, указывающих на проявление конструктивных умений непрофессионалов в конкретной 
профессиональной среде. 

Учитывая сказанное выше, уместным будет указать на то, что проявления такой способности студентов, как 
конструктивные умения необходимо отличать от качеств: профессионализм и компетентность. Личность с «высоким 
уровнем развития конструктивных профессиональных умений может, будучи малокомпетентным либо вовсе 
некомпетентным профессионалом в конкретной области предметной деятельности, стать им за определенно сжатые 
временные сроки. То есть конструктивные профессиональные умения личности, это и способность, и качество человека, 
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занимающее такие же «свободные позиции» в его характеристике, как интеллект, но определяет человека с иной точки 
зрения – с точки зрения способности к целесообразной функциональной созидательности реальности на основе 
толерантного познания окружающего мира» [9, с. 10]. 

Методику оценки уровня развития профессиональных умений (численный показатель: KУКЛ) рекомендуем 
рассматривать как интеграцию трех ее компонентов: 

− (1) методика оценки уровня развития конструктивных навыков (численный показатель: kПКН); 
− (2) методика оценки уровня развития конструктивного мышления (численный показатель: kПКМ); 
− (3) методика оценки способности личности к конструктивной деятельности (численный показатель: kПКД), 
а численный её показатель рассчитывать по формуле: 

KУКЛ = (2∙k1ПКН+1∙k2ПКМ+3∙k3ПКД)/5. 
Показатель КУКЛ < 1, причем если КУКЛ изменяется от 0 до 0,5, то личность имеет низкий уровень развития 

конструктивных профессиональных умений; если КУКЛ изменяется от 0,5 до 0,8, то личность имеет средний уровень 
развития конструктивных профессиональных умений, и если КУКЛ изменяется от 0,81 до 1,0, то личность имеет высокий 
уровень конструктивных профессиональных умений. Дадим краткую характеристику человека отнесенного к каждому 
уровню. 

Низкий уровень развития конструктивных профессиональных умений: человек склонен работать только с известной 
ему информацией; легко отказывается от поставленной цели, ссылаясь на человеческий фактор, стечение обстоятельств или 
некомпетентность; не выходит за рамки привычного комфорта; готов брать ответственность только за себя; в каждой 
конкретной новой идеи видит только негативные моменты; окружающие конструкты использует строго по назначению; 
участвует в созидании только по строго проверенному плану. 

Средний уровень развития конструктивных профессиональных умений: интеллектуальная, высокопрофессиональная 
личность готовая к созиданию и достижению поставленной цели только внутри своего информационного пространства; в 
условиях незнакомого пространства и непредвиденной ситуации теряет интерес к делу и не готов к созидательной 
деятельности. 

Высокий уровень развития конструктивных профессиональных умений: активная, творческая личность, которая 
стремительно включается в незнакомую работу, быстро реагирует на возникающие в процессе деятельности ситуации 
целенаправленным поиском позитивных конструктов, не ссылаясь на стечение обстоятельств или человеческий фактор, 
уравновешивая критические ситуации и направляя процесс в созидательное русло; видит достоинства окружающих его 
конструктов, их функциональность, применимость в необычных условиях; с легкостью абстрагируется и погружается в 
информационное поле с целью эргономичного построения алгоритма действий, направленных на созидание и генеральную 
цель. 

Каждый компонент как методическая составляющая методики оценки уровня развития конструктивных 
профессиональных умений (КУКЛ) вполне может использовать уже известные методики и оценки их составляющих. В 
процессе их выбора необходимо придерживаться ниже приведенных рекомендаций. 

1.Методика оценки уровня развития конструктивных навыков 
k1ПКМ = (k11+2∙ k12 +3∙ k13 +4∙ k14+5∙ k15)/15 – формула расчета коэффициента, 

k11 – репродуктивный уровень выполнения заданий конструктивного характера; 
k12 – продуктивный уровень выполнения заданий конструктивного характера; 
k13 – творческий уровень выполнения заданий конструктивного характера; 
k14 – когнитивный уровень выполнения заданий конструктивного характера в непривычных для человека условиях; 
k15 – уровень целесообразного воспроизведения навыков при выполнении заданий конструктивного характера в 

необычных для человека ситуациях. 
2.Методика оценки уровня развития конструктивного мышления 

k2ПКМ = (k21+2∙ k22 +3∙ k23 + k24+3∙ k25)/10 – формула расчета коэффициента, 
k21 – креативность мышления; 
k22 – гибкость мышления; 
k23 – реактивность мышления; 
k24 – способность к анализу, синтезу, обобщению; 
k25 – конструктивность образа мыслей. 
3.Методика оценки способности личности к конструктивной деятельности 

k3ПКД = (k31+ k32 + k33 +2∙ k34+3∙ k35)/8 – формула расчета коэффициента, 
k31 – созидательная деятельность в пространстве целевых установок с учетом непрерывно изменяющихся параметров 

пространства; 
k32 – деятельность в мотивационном пространстве: самомотивация, саморегуляция; отражение агрессии;  
k33 – деятельность в пространстве коммуникаций: толерантность, абстрагирование, коммуникативность, 

организаторские способности; 
k34 – деятельность в непредвиденной ситуации: целесообразность, функциональность, эргономичность. 
k35 – деятельность в информационном пространстве: поиск нужной информации, обработка информации, 

структурирование информации и пр. 
Методика оценки уровня развития конструктивных навыков включает в себя последовательность нескольких этапов: 

подготовительный; конструктивно-деятельностный; рефлексивно-оценочный. Инструментарием эксперимента служат: 
тестирование теоретических знаний конструкта (объекта) предметной деятельности; анкетирование; комплекты 
проблемных ситуаций (кейсы); комплекты заданий конструктивного характера. 

Задание конструктивного характера в любой предметной области есть поиск и созидание устойчивости и эффективного 
развития конструкта путем подбора границ всех ее параметров. То есть заданием может быть: проект по решению 
проблемы (в том числе и профессионального характера); кейс – проблемная ситуация, требующая поиска решения выхода 
из проблемы; нестандартные задачи по учебным дисциплинам различных наук; задачи менеджмента эффективности 
организаций; задания по разрешению политических и экономических проблем и прочие. 

Результаты эмпирического анализа и проведенного эксперимента. Достоверность результатов исследования 
обеспечивалась обоснованностью теоретических позиций за счет использования современных, получивших признание в 
области теории конструктивного образования, методик по исследованию качеств личности и многоаспектностью 
фактологического материала. 

Критериями эффективности при проведении эксперимента выступали: развитие конструктивных профессиональных 
умений у субъектов и объектов образовательного процесса и качество эффективности образовательного процесса в 
образовательном пространстве школа-вуз. Эксперимент проводился на базе муниципальных образовательных организаций 
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гимнази1, школ Новосибирской области. На основании анализа результатов эксперимента был получен положительный 
эффект при прохождении обучающимися спецкурса «Теоретические основы дидактики конструктивного обучения 
школьников» и спец-семинара «Особенности становления конструктивной личности» автора Н.П.Шаталовой [18]. По 
результатам эксперимента относительно первого критерия было получено, что показатели уровня развития конструктивных 
профессиональных умений достоверно выше у обучающихся экспериментальной группы чем у обучающихся контрольной 
группы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Изменение показателей развития конструктивных профессиональных умений обучающихся контрольной и 

экспериментальной группы в динамике 
 

Результаты эксперимента Компоненты конструктивных 
умений 

 
Группы До эксперимента 

Х ± m 
После эксперимента 

Х ± m2 
контрольная 14,02 ± 0,3 14,01 ± 0,22 Конструктивные навыки 

экспериментальная 14,8 ± 0,3 14,9 ± 0,2 
контрольная 12,32 ± 0,28 12,40 ± 0,18 Конструктивное мышление 

экспериментальная 12,20 ± 0,14 12,46 ± 0,26 
контрольная 10,2 ± 1,3 11,1 ± 0,9 Конструктивная деятельность 

экспериментальная 10,3 ± 1,2 13,9 ± 0,8 
 
Таким образом, была выявлена динамика уровня развития конструктивных навыков, конструктивного мышления и 

способности к конструктивной деятельности. 
Для того чтобы уточнить выводы, полученные в результате анализа отбора технологий, форм и методов организации 

учебной деятельности, направленных на развитие и формирование конструктивных профессиональных умений, были 
проведены экспериментальные исследования в образовательном пространстве школа-вуз. Для этого были разработаны 
анкеты, опросники: вопросы для интервью и предложены участникам эксперимента. Нами определены ключевые 
конструкты значимости и удовлетворенности, определены и переформулированы параметры, влияющие на развитие и 
формирование конструктивных профессиональных умений. 

При анкетировании было опрошено 30 учителей общеобразовательных школ. Во время проведения эксперимента 

относительно второго критерия рассчитывались два коэффициента: значимости – знК
, удовлетворенности – удK

. 
Коэффициент значимости – это распределение голосов по рассматриваемому критерию Формула для вычисления 

коэффициента удовлетворенности используется формула: 
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Здесь:  
n1 – это количество респондентов, которые удовлетворены конструктом; 
n2 – это число респондентов частично удовлетворенных; 
n3 – число респондентов не удовлетворенных конструктом; 
n4 – люди, которые затруднились в своем выборе. 
В таблице 2 можно наблюдать за изменениями значения коэффициента удовлетворенности на показатель. 
 

Таблица 2 
 

Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности 
 

Показатель Значения коэффициента удовлетворенности, % 
Удовлетворен 90-100 

Частично удовлетворен 71-90 
Неудовлетворен 41-70 

Затрудняюсь ответить 0-40 
 
Коэффициент значимости находят по формуле: 
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z1 – число респондентов, которые отметили – «очень значимо»; 
z2 – число респондентов, которые отметили «имеет значение»; 
z3 – число респондентов, которые считают, что конструкт «имеет лишь некоторое значение»; 
z4 – число людей, которые считают, что конструкт «не имеет значения» по исследуемой проблеме. 
Перечислим базовые факторы, которые обуславливают уровень развития конструктивных профессиональных умений: 
(1) технология кейс-классов; 
(2) обучение, построено на принципах конструктивного обучения: открытость, элективность, право на ошибку, право 

на переоценку своих знаний; 
(3) техника использования технологической карты изучаемой темы; 
(4) применение компьютерных технологий; 
(5) международные конференции в партнерстве учителей и учащихся; 
(6) технология «презентационный зал»; 
(7) работа домашний видео-зала для самостоятельной работы; 
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(8) целостность классно-урочной и внеклассной деятельности; 
(9) опора на умственные модели учащихся; 
(10) применение в обучении электронных версий уроков; 
(11) применение электронных версий технологических карт изучаемых разделов; 
(12) использование в обучении кабинета конструктивного самообучения; 
(13) использование в образовании обучающихся кабинета исследовательской лаборатории; 
 (14) использование в образовании кабинета оценки потенциальных возможностей; 
(15) использование кабинета праксимальной разработки (кабинет профессионального конструктивного творчества); 
(16) использование кабинета самоизучения (с участием психологов); 
(17) дистанционное обучение; 
(18) экстерн-обучение; 
(19) технология мастер-классов; 
(20) технология «медиа-шоу» и «джест-пари». 
Здесь необходимо уделить особое внимание параметрам, в которых Куд меньше чем Кзн. Таких факторов на начало 

проведения экспериментов было тринадцать: 1; 2; 3; 5; 7; 10; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 20. 
Результаты анкетирования по адаптированной методике Г.А.Гагаринской и диагностики уровня развития 

конструктивных профессиональных умений на начало эксперимента свидетельствуют об отсутствии организованной 
деятельности в этом направлении. 

На основе анализа и ответов респондентов были составлены требования к структурированию, организации и 
активированию образовательного пространства школа-вуз, благодаря результатам анкетирования были составлены 
наиболее значимые конструкты (1-20) образовательного пространства. По степени востребованности классифицируем их по 
четырем блокам: блок А (самые востребованные -47%), блок Б ( частично применяются -25%), блок В (мало 
применяющиеся – 28%), блок Г (невостребованные мероприятия). 

Анализируя значимость развития конструктивных профессиональных умений для результативности в адаптации, 
социализации, конкурентоспособности респонденты выбрали следующие ответы в конце (в начале) эксперимента: 
«неважно» – (6,6%) 4,3%; «незначительно» – (15,3%) 6,7%; «значительно» – (16,8%) 13,7%; «важно» – (27,8%) 32,2%; 
«очень важно» – (33,5%) 43,1%. 

Выводы. Таким образом, полученные данные, проведенного эмпирического исследования, подтвердили 
необходимость структурирования образовательного пространства школа-вуз на основе теории конструктивного 
образования. Цель конструктивного образования предусматривает развитие конструктивной компетентности студентов в 
соответствие с требованиями федеральных стандартов, где особо оговорена такая область педагогической деятельности, как 
проведение исследования по анализу результатов учебного процесса, конструированию рабочих программ по обучению, 
участие в разработке программ организации и другие конструктивно-исследовательские навыки. Реализация этой задачи 
возможна при опоре на существующие фундаментальные теории и апробированные образовательные практики. Следование 
концепции конструктивного образования в педагогике обеспечит формирование у человека конструктивных навыков, 
конструктивного мышления, конструктивной деятельности, что, несомненно, скажется на развитии способностей к 
рациональному анализу и применению, получаемой информации. 
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МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. Современное образование готовит будущих выпускников с учетом требования рынка труда. Будущий 

специалист для выполнения трудовых функций должен обладать определенными компетенциями. Формирование 
компетенций более успешно происходит при организации модульного обучения. 

Ключевые слова: модульно-компетентностный подход, модуль, компетенции. 
Annоtation. Modern education prepares future graduates taking into account the requirements of the labor market. A future 

specialist must have certain competencies to perform labor functions. The formation of competencies is more successful in the 
organization of modular training. 

Keywords: modular competence approach, module, competencies. 
 
Введение. К процессу профессиональной подготовки, в которой осуществляется квалифицированная подготовка 

кадров соответствующего уровня и профиля, предъявляются различные требования. Такие требования отражены прежде 
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всего в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС). Главной чертой профессионального 
образования является подготовка работника свободно владеющего своей квалификацией, способного быть 
конкурентоспособным на рынке труда. 

Изложение основного материала статьи. С середины двухтысячных годов в профессиональное образование были 
внедрены ФГОС нового поколения, которые основаны на модульно-компетентностном подходе. 

Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании представляет собой концепцию организации 
учебного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных и ключевых 
компетенций студента, в качестве средства её достижения – модульное построение содержания и структуры 
профессионального обучения [4, с. 22]. 

Компетенции эффективнее всего формируются при разделении процесса обучения на модули. В связи с этим 
профессиональная подготовка осуществляется на основе модернизированного компетентностного подхода, который 
называется модульно-компетентностным подходом. Такой подход интегрирует в себе два подхода: компетентностный и 
модульный. 

Компетентностно-ориентированный подход в образовании, который возник в 2005 году с появлением государственных 
стандартов высшей школы с учетом компетентностно-ориентированного образования, определяет набор компетенций, 
формируемых образовательными учреждениями на разных образовательных уровнях [1]. 

Компетентностный поход, имеющий практико-ориентированный характер, позволяет формировать не традиционные 
результаты, к которым относят знания, умения и навыки, а результаты обучения, которые учитывают интересы общества, 
государства, работодателей и, конечно же, самих потребителей образовательных услуг. Данный подход позволяет 
проложить связь между профессиональным образованием и сферой труда. 

Компетенции – это совокупность качеств, необходимых работнику, если он хочет двигаться по карьерной лестнице и 
качественно выполнять свою работу. Это динамичная категория, способная к развитию. В течении всего процесса обучения 
формируются различные компетенции. 

При подготовке бакалавров направления «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» согласно 
ФГОС формируются такие компетенции как универсальные, общепрофессиональные и профессиональные [5]. 

Особое внимание отводится профессиональным компетенциям, так как именно они отвечают за формирование навыков 
необходимых для выполнения трудовых функций. Э.Ф. Зеер понимает под профессиональной компетентностью 
интегративное качество личности специалиста, включающее систему знаний и навыков, обобщенных способов решения 
типовых задач [2]. 

В структуре профессиональной компетентности выделяются следующие составляющие: 
− специальная компетентность, которая отвечает за способность осуществлять на должном уровне 

профессиональную деятельностью, разрабатывать проекты для дальнейшего профессионального развития; 
− социальная компетентность: степень владения совместной профессиональной деятельностью, формирование 

способности в области осуществления сотрудничества, профессионального общения, ответственности за результаты 
профессионального труда; 

− личностная компетентность: формирование навыков овладения приемами личностного самовыражения и 
саморазвития средствами противостояния профессиональной деформации личности; 

− индивидуальная компетентность: владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках 
профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность 
профессиональному старению, умение организовать рационально свой труд без перегрузок, без устали [1]. 

Согласно ФГОС профессиональные компетенции определяются организацией самостоятельно опираясь на 
профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. Профессиональные 
стандарты являются одним из механизмов, которые обеспечивают согласование требований к квалификациям рынка труда и 
сферы образования. 

Компетентностная модель выпускника вуза по направлению профильной подготовки (специальности) – это результат 
образования в вузе, основанный на компетентностном подходе, в основе которого – лежит компетентностное развитие 
будущего выпускника [1]. 

Модульное обучение предполагает изучение дисциплин в виде завершенных блоков - модулей, при этом они имеют 
такие характеристики как целостность, единство и самостоятельность. Основные характеристики модуля представлены 
относительной полнотой, нормированностью, автономностью, преемственностью, возможностью вариативного сочетания с 
другими модулями. 

При реализации профессиональной подготовки будущего специалиста центральное место занимает модуль, являясь 
структурной единицей процесса профессионального образования. Выпускник, получая определенные умения и знания в 
ходе обучения приобретает прежде всего практический опыт. 

Модули и компетенции являются компонентами единого целого, взаимодополняя друг друга они находятся в тесной 
взаимосвязи. Эта система побуждает внести большие изменения в организацию учебного процесса, в том числе в 
отношениях между преподавателем и студентом. В данной системе модуль является наиболее важной единицей, которая 
регулирует программу обучения, деятельность преподавателей, организацию процесса обучения, подбор методов обучения 
и методик оценки знаний обучающихся. 

Организация учебного процесса в виде модулей является требованием образовательного стандарта. Учебный модуль 
представляет собой логически завершенную часть учебного материала, определенную единицу обучения, обладающую 
относительной самостоятельностью и целостностью. 

В учебном плане системы высшего профессионального образования модуль включает в себя несколько дисциплин, а 
так же в него могут входить различные практики. Результатом изучения модуля становится формирование определенных 
компетенций со стороны теоретических и практических аспектов каждого вида деятельности, которые обеспечивают 
реализацию определенной трудовой функции. 

В содержании профессионального образования именно модуль как новая структурная единица занимает центральное 
место, поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной деятельности 
и соответствующих профессиональных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести 
практический опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. 

Модульное обучение соответствует следующим принципам: принципу модульности, структуризации содержания 
обучения на обособленные элементы, динамичности, гибкости, осознанности перспективы, разносторонности 
методического консультирования, паритетности. 
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Реализация модульно-компетентностного обучения предполагает разработку структуры модуля (модульной 
программы), учебных и методических материалов для формирования компетентностей, системы внутреннего и внешнего 
контроля оценки качества модульного обучения. 

С учетом того, что возникает необходимость оценки освоенных компетенций, реализуется модульно-
компетентностный подход, так как он связан с оценкой результатов профессионального образования, то есть проверки 
умения применять полученные знания, умения и практического опыта при решении конкретных задач профессиональной 
деятельности. 

При подготовки учителей технологии учебный план по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профиль «Технология и экономика» разбит на следующие модули: «Мировозренческий», 
«Коммуникативный», «Здоровьесберегающий», «Психолого-педагогический», «Методический», «Учебно-
исследовательский», «Основы предметно-профессиональной подготовки», «Предметно-содержательный модуль 
«Технологическое образование», «Предметно-содержательный модуль «Экономическое образование», «Дисциплины 
профильной подготовки». В каждом модуле содержатся дисциплины, раскрывающие модуль. Практически во всех модулях 
подкрепление полученных компетенций осуществляется за счет прохождения практики, где студенты могут закрепить 
полученные навыки непосредственно в производственных условиях. 

Так, например, в модуль «Методический» входят следующие дисциплины: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании, Методика обучения и воспитания (технология), Методика обучения и воспитания (экономика), 
Технологии проектной деятельности, Дидактические средства для уроков технологии, Организация внеучебной 
деятельности. Так же в этом модуле предусмотрена производственная практика (проектно-технологическая). 

По окончанию изучения всех модулей предполагается проверка полученных компетенций на процедуре 
государственной итоговой аттестации в виде подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена, а так же выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы. 

Одним из средств оценивания уровня овладения компетенциями может являться демонстрационный экзамен, который 
направлен на демонстрацию компетенций в созданных условиях, приближенных к реальной трудовой деятельности. В 
процессе проведения такой процедуры можно оценивать результаты обучения наблюдая за выполнением трудовых 
действий на рабочем месте. 

Демонстрационный экзамен – новая форма проверки знаний обучающихся, разработанная Агентством Ворлдскиллс 
Россия. Демонстрационный экзамен является процессом, позволяющим студенту в условиях, приближенных к 
производственным условиям труда продемонстрировать приобретенные профессиональные компетенции. 

Такой экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня сформированности 
профессиональных компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере или 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс 
Россия, российскими образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта «Образование». 

С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государственной итоговой и промежуточной аттестации 
обучающихся и выпускников по программам высшего и среднего образования, которая проводится согласно стандартам 
Ворлдскиллс Россия и предусматривает моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную 
оценку выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и навыков студентов в соответствии с международными 
требованиями. 

Выпускники, которые успешно проявили себя на демонстрационном экзамене одновременно с подтверждением уровня 
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС могут подтвердить свою квалификацию в соответствии с 
требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний. 
После подтверждения квалификации у выпускников существует возможность получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации. 

Во время проведения демонстрационного экзамена происходит повышение мотивации обучающихся и работников, это 
связано изменением подходов в организации обучения, осуществлением перехода к самостоятельному обучению на 
рабочем месте при сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Главной особенностью проведения демонстрационного экзамена является появление возможности у студента 
продемонстрировать экспертам- представителям работодателей свои знания, практические навыки необходимые для 
выполнения того или иного вида трудовой деятельности. При проведении демонстрационного экзамена создаются условия 
максимального приближения к будущей профессиональной практике, для оценки экзамена привлекаются внешние 
эксперты, роль которых выполняют представители работодателей. 

Демонстрационный экзамен будет не только средством оценивания уровня сформированности профессиональных 
компетенций у будущих учителей, но и будет выступать связующем звеном между образовательными организациями и 
работодателями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может проводиться в качестве практического этапа в 
рамках независимой оценки квалификаций. 

Для проверки сформированности компетенций выпускников бакалавриата по специальности «Педагогическое 
образование» было предлагается выполнит следующие задания демонстрационного экзамена: 

1. Подготовка и проведение учебного занятия для обучающихся, в том числе с ОВЗ. Подготовка – 2 часа. Демонстрация 
– 15 мин. 

2. Организация и реализация внеурочной деятельности. Подготовка – 2 часа. Демонстрация – 20 мин. 
3. Разработка интерактивного обучающего средства. Время на выполнение – 3 часа. 
4. Организация эффективного взаимодействия с родителями (создание видеоролика). Время на выполнение – 3 часа. 
5. Организация эффективного взаимодействия с коллегами. Подготовка – 3 часа, имитация педсовета – 1ч 10 мин. 
Рассматривая демонстрационный экзамен как педагогическое средство оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций, в процессе которого проявляются трудовые навыки будущего специалиста, можно 
достичь соответствия между профессиональным образованием и требованиями, предъявляемыми работодателями к 
современному выпускнику. 

Хотелось бы отметить, что модульно-компетентностный подход реализуется в концепции непрерывного образования, 
т.е.образование в течении жизни, так как подготовка высококвалифицированных специалистов является его основной 
целью. Такие специалисты готовы работать в изменяющихся условиях труда, при этом повышать свой уровень образования 
и профессионально развиваться. 

Выводы. Таким образом, модульно-компетентностный подход, за счет формирования компетенций в условиях 
модульного обучения, позволяет выполнить задачи профессиональной подготовки высоквалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных, быстро адаптирующихся к возникновению новых условий труда, готовых к выполнению трудовых 
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функций. Для успешного внедрения и реализации профессиональных и образовательных стандартов нового поколения при 
модульно-компетентностном подходе необходимо тесное сотрудничество между образовательным учреждением и 
работодателем. 
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Аннотация. В статье обсуждается влияние программ международной академической мобильности на развитие 

межкультурной компетенции студентов на примере участников программы «БРИДЖ: развитие возможностей 
трудоустройства в Баренц-регионе». Автор приходит к выводу, что участие в программах международной академической 
мобильности способствует развитию широкого спектра когнитивных, внутриличностных и межличностных навыков, а 
именно: культурная самоидентичность, знание межкультурных различий, навыки работы в мультикультурной команде, 
вербальная и невербальная коммуникации, любопытство, эмпатия, открытость. 
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Annotation. The article gives an overview of the intercultural competence development within international academic mobility 
by the example of the program “BRIDGE: Barents region initiative for developing growth and employability”. The author comes to 
the conclusion that participation in international academic mobility promotes development of a wide range of cognitive, interpersonal 
skills such as cultural selfawareness, knowledge of intercultural differences, multicultural team skills, verbal and non-verbal 
communication, curiosity, empathy, openness. 
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Введение. В условиях глобализированного мира межкультурная компетенция становится важным компонентом 

современного образования. Теоретический анализ работ А.П. Садохина, В.П. Фурмановой, В.А. Дерябиной, Д.Б. Гудкова, 
Н.В. Бырышникова, Н.Л. Шамне, L.A. Arasaratnam, F. Jandt в области межкультурной коммуникации и изучения 
педагогических вопросов развития межкультурной компетенции, в целом, показывает, что авторы схожи во мнении, что 
«формирование межкультурной компетенции возможно в случае непосредственных межкультурных контактов, 
взаимодействия или активной коммуникации субъектов образования». Среди исследователей существует четкое 
представление, что «межкультурную компетенцию можно сформировать путем овладения знаниями, полученными в 
процессе межкультурной коммуникации» [Садохин, 2007]. Диалектическое единство между академической мобильностью 
студентов вуза и межкультурной компетенцией становится все очевиднее. Академическая мобильность имеет большой 
потенциал в решении вопросов развития межкультурной компетенции, так как представляет собой иную среду обучения, 
способствует взаимному обмену позитивными моделями поведения и схемами принятия решений, в результате чего 
формируется собственный индивидуальный путь взаимодействия с представителями разных культур. 

Участие в программах академической мобильности создает дополнительные возможности для развития компетенций 
студентов, которые сводятся к следующему: 

– обеспечение доступа к большому количеству учебной информации; 
– использование в учебном процессе активных методов обучения; 
– использование модульного принципа построения учебного материала позволяет тиражировать составные части 

изучаемой дисциплины. 
Изложение основного материала статьи. Несмотря на актуальность проблемы, до сих пор нет общепринятого 

подхода к определению и структуре межкультурной компетенции как педагогического явления. Многокомпонентная 
сущность понятия межкультурной компетенции привела к большому количеству определений, теорий и моделей, которые 
послужили основанием для различных подходов к изучению межкультурной компетенции. В основе нашего понимания 
межкультурной компетенции лежат разработки разных научных школ и исследователей. В рамках настоящего исследования 
под межкультурной компетенцией студентов-участников международной академической мобильности мы понимаем 
теоретический конструкт, включающий знания, умения и отношения, позволяющий успешно контактировать с 
представителями других культур, осознавая себя при этом представителем родной культуры. Предлагаемая нами модель 
межкультурной компетенции студентов-участников международной академической мобильности представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Компоненты межкультурной компетенции студентов-участников программ международной академической 
мобильности 

 
Познавательный компонент Аффективный компонент Деятельностный компонент 
– знания о границах культуры, о 
характеристиках культуры, о 
типах взаимоотношения между 
культурами; 
– осознание собственного 
детерминированного взгляда на 
мир; 
– культурная грамотность. 
 

– открытость (к изучению 
других культур); 
– проявление уважения (по 
отношению к родной и другим 
культурам) и позитивной оценки 
другого человека; 
– эмпатия к представителям 
других культур; 
– позитивная реакция на 
поведение другого человека, 
лишенная предубеждений. 
 

– межкультурная адаптация, 
способность справиться с ранее 
неизвестной и неопределенной 
ситуацией, не показывая своего 
замешательства; 
– умения усваивать новые знания 
о культуре; 
– умения выступать в качестве 
представителя родной страны / 
культуры, интерпретировать 
культурные факты, события с 
позиции собственной системы 
ценностей; 
– умение оценивать / 
анализировать поведение и 
ситуации с учетом соотношения 
культурных различий; 
– умение работать в команде. 

 
Проведенный анализ феноменов академической мобильности и межкультурной компетенции положен в основу 

эмпирического исследования, цель которого – изучить влияние участия в программах международной академической 
мобильности на развитие межкультурной компетенции. В качестве экспериментальной базы выбрано федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический 
государственный университет» (далее «МАГУ»). Важным фактором успешной реализации эмпирического исследования 
является международная деятельность и образовательное партнерство «МАГУ» с зарубежными вузами, а также наличие 
существенного пула программ международной академической мобильности студентов и участие вуза в проектах программы 
приграничного сотрудничества «Коларктик» 2014-2020. 

Участниками эмпирического исследования выступили студенты 2-5 курсов разных факультетов и направлений, 
прошедшие отбор для участия в международной образовательной программе «БРИДЖ: Развитие возможностей 
трудоустройства в Баренц-регионе» (далее «БРИДЖ»). Данная программа реализуется в ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный университет» с 2018 г. совместно с Норвежским арктическим университетом (кампус в 
Альте), Лапландским университетом прикладных наук (Торнио, Финляндия), ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Санкт-Петербург, 
Россия) в рамках программы приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020. Программа представляет собой 
совокупность организационно-методических мероприятий, ограниченных 1 семестром и включающих дистанционные и 
аудиторные формы работы, в том числе одну неделю обучения за рубежом. В течение всего периода исследования было 
опрошено и проанкетировано 32 студента «МАГУ». Необходимо отметить, что уровень владения английским языком 
соответствовал уровню В2 - пороговому продвинутому уровню по общеевропейской шкале уровней владения иностранным 
языком (Common European Framework of Reference: Language, Testing and Assessment, 2001). 

Существуют широкий спектр различных инструментов измерения межкультурной компетенции, которые делают 
акцент на её различные элементы, такие как межкультурная чувствительность, межличностные навыки, культурная 
эмпатия, эмоциональная стабильность, гибкость и.т.д. Для оценивания уровня сформированности межкультурной 
компетенции у студентов-участников программ международной академической мобильности использовалось 
анкетирование, в основе которого лежит анкета исследователя Дилер Аба «Шкала межкультурной компетенции мобильных 
студентов» (Mobile Students’ Intercultural Competence Scale). Анкета была адаптирована для студентов – участников 
международной академической мобильности в Баренцевом регионе. 

Сбор экспериментальных данных производился посредством Google Forms. Респонденты заполняли анкеты в формате 
веб-формы, и ответы автоматически переносились в Google таблицы, готовые для анализа и обработки методами 
математической статистики. На основе собранных в рамках педагогических срезов экспериментальных данных был сделан 
вывод о развитии всех оцениваемых компонентов межкультурной компетенции. Прирост показателей сформированности 
компонентов межкультурной компетенции представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Прирост сформированности компонентов межкультурной компетенции студентов-участников программ 
международной академической мобильности 

 
 Компонент Уровень Предэкспериментальный 

этап 
Постэкспериментальный 

этап 
Низкий 35% 18% 
Средний 40% 43% 

Культурная 
самоидентичность 

Высокий 25% 39% 
Низкий 32% 21% 
Средний 34% 40% 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
й 

ко
м

по
не

нт
 

Знание 
межкультурных 
различий Высокий 34% 39% 

Низкий 46% 21% 
Средний 28% 46% 

Навыки работы в 
мультикультурной 
команде Высокий 26% 33% 

Низкий 22% 9% 
Средний 47% 56% 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

ко
м

по
не

нт
 

Вербальная и 
невербальная 
коммуникаций Высокий 31% 35% 

Низкий 38% 28% 
Средний 35% 45% 

Любопытство 

Высокий 27% 27% 
Низкий 6% 6% 
Средний 75% 74% 

Эмпатия 

Высокий 19% 20% 
Низкий 38% 31% 
Средний 35% 40% 

А
ф

ф
ек

ти
вн

ы
й 

ко
м

по
не

нт
 

Открытость 

Высокий 27% 29% 
 
Данные исследования показывают довольно высокий уровень компонентов межкультурной компетенции уже на 

предэкспериментальном этапе. Однако участие в проекте оказало положительное влияние практически на все компоненты 
межкультурной компетенции. Деятельностный компонент выделяется как компонент с наибольшим приростом показателей 
с точки зрения развития межкультурной компетенции: участие в проекте «БРИДЖ» оказал наибольший эффект на развитие 
навыков работы в мультикультурной команде, что соответствует данным других исследований в области программ 
краткосрочной международной академической мобильности, которые, как правило, являются хорошо структурированными 
и ориентированными на работу в команде (в отличие от более длительных программ на один или два семестра, в которых 
чаще всего студенты получают весомый опыт независимой самостоятельной работы). Участие в программе «БРИДЖ» 
также оказало положительный эффект на развитие познавательного компонента межкультурной компетенции с 
существенным приростом покзателя культурной самоидентичности. Таким образом, участие в проекте «БРИДЖ» может 
обеспечивать основу для понимания различных культур, получения культурно-специфической информации и оценки 
культурного мировоззрения студентов и преподавателей из разных культур. По результатам нашего исследования, наиболее 
устойчивым к изменениям оказался аффективный компонент, что также подтверждается данными других исследований, 
согласно которым трансформация аффективного компонента межкультурной компетенции является сложным и трудоемким 
процессом [Черняк, 2015]. 

Выводы. Анализ теоретических источников и проведенное исследование позволяет утверждать, что описанная выше 
международная краткосрочная программа мобильности, реализованная в рамках международного проекта «БРИДЖ», имеет 
положительное влияние на прирост показателей компонентов межкультурной компетенции, включая культурную 
самоидентичность, знание межкультурных различий, навыки работы в мультикультурной команде, вербальную и 
невербальную коммуникацию, любопытство, эмпатию, открытость. В рамках программ международной академической 
мобильности студенты знакомятся с другими культурами и мировоззрениями, получают возможность для активного 
взаимодействия с разными культурами и рефлексии над этим опытом. Развивая межкультурную компетенцию, 
необходимую для эффективной жизни и работы в мульткультурном мире, программы международной академической 
мобильности отвечают вызовам современной системы образования. Результаты этого исследования будут полезны 
преподавателям университетов, международным координаторам, администраторам международного сотрудничества в 
высших учебных заведениях. В качестве идеи для будущего исследования можно рассматривать влияние различных 
инструментов (учебные курсы по межкультурной коммуникации, педагогическая поддержка процесса обучения за 
рубежом), которые будут направлять межкультурное развитие студентов и помогать им осмыслить этот мультикультурный 
опыт. 
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КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОГО СТРЕССА И ЕГО НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения школьного стресса. Приведены результаты диагностики 

особенностей развития стресса у младших школьников. На основании интернет-опроса выявлено отношение к 
выраженности и причинам стресса школьников, педагогов и родителей. Анализируются возможности арттерапии как 
метода коррекции стресса у школьников. 
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Annоtation. The article is devoted to the problem of studying school stress. The results of diagnostics of the peculiarities of the 

development of stress in junior schoolchildren are presented. On the basis of an Internet survey, the attitude to the severity and causes 
of stress among schoolchildren, teachers and parents was revealed. Possibilities of art therapy as a method of stress correction in 
schoolchildren are analyzed. 
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Введение. Динамичное развитие современной цивилизации имеет и свои негативные стороны. Одна из них – 

возрастающая стрессогенность нашей жизни. Продолжающаяся пандемия тоже внесла свой вклад в повышение уровня 
стресса у всех категорий населения. Но есть категория людей, особенно уязвимых для стресса и его негативных 
последствий – это дети, подростки и молодые люди. Для них стресс представляет особую опасность в связи с тем, что у них 
нет знаний и опыта для совладания со стрессом и еще не развиты в достаточной мере механизмы психологической защиты. 

Известно, что наибольшую опасность представляет не столько сильный, сколько продолжительный, хронический 
стресс. С этим связана опасность хронического школьного стресса для обучающихся, значение ее своевременной 
профилактики и эффективной коррекции последствий. Школьный стресс может порождать у детей дезадаптационные 
состояния, выражающиеся в пассивности, неуверенности в себе, чувстве собственной неадекватности. Он может привести к 
депрессии, отчуждению, негативизму по отношению к другим людям и обществу в целом, компенсаторной агрессии, 
которая в крайних случаях может лежать в основе таких социально опасных явлений как буллинг, шутинг, подверженность 
экстремистской идеологии. Компенсаторная агрессия может быть легко перенаправлена на другие национальные и 
религиозные группы, порождая экстремизм и терроризм. Конечно, это крайние случаи. А в большинстве случаев, школьный 
стресс и связанная с ней дезадаптация мешают полноценному раскрытию творческого потенциала и самореализации 
личности. Это может привести в дальнейшем к школьной дезадаптации, которая на годы блокирует мотивацию и 
деятельность, развитие субъективного пространства возможностей школьника [2]. 

Изложение основного материала статьи. Стресс – это эмоциональное состояние, возникающее в ответ на любое 
требование к организму и выражающееся в мобилизации ресурсов для соответствия этому требованию. Соответственно, 
школьный стресс порождается требованиями, предъявляемыми к обучаемому процессом школьного образования.                       
Р.Е. Прохоров определяет школьный стресс как сложные ситуации, возникающие в системе образования, в которых ученик 
не обладает достаточными ресурсами для их решения, и которые могут угрожать его психической и физической 
безопасности [6]. В тех случаях, когда он принимает хронический характер, школьный стресс приводит к перерасходу 
ресурсов и истощению ребенка. 

Воздействие школьного стресса на учебную деятельность подчиняется универсальной закономерности влияния силы и 
продолжительности эмоций на деятельность. Исходя из кривой Йеркса-Додсона, при выраженных и длительных эмоциях 
работоспособность и эффективность деятельности сначала возрастает, затем эмоциональная стимуляция перестает 
оказывать положительный эффект на деятельность, и наконец, при продолжении воздействия сильной эмоции, происходит 
ухудшение деятельности [3]. Поэтому продолжительный и выраженный школьный стресс неизбежно приводит к снижению 
результатов учебной деятельности ребенка. 

В 2019-2020 учебном году нами было проведено исследование школьного стресса у 110 школьников 1 и 4 классов 
МКОУ «СОШ № 21 г.о. Нальчик». Нами была использована методика экспертного опроса учителей, методика диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса и проективная методика-диаграмма «Хорошее – плохое». Риск дезадаптации 
выявлен у 34 школьников (30 % от выборки). У испытуемых чаще всего встречаются такие проявления стрессового 
состояния, как: при обращении учителя краснеет, панически реагирует на неудачи в учебе, боится ошибиться при ответе, 
боится отвечать у доски. Выявлены фрустрация потребности в достижении успеха и страх ситуации проверки знаний. В 
большей степени был выражен стресс, связанный с негативной оценкой происходящего в школе, затем в классе, менее всего 
выражено стрессовое состояние в доме. 

Также, мы провели интернет-опрос отношения к школьному стрессу с использованием Google Формы. В опросе 
приняли участие 151 человек, из них 30% – студенты направления подготовки Педагогическое образование, 32% – учителя 
школ, 23% – школьники и 25% – родители школьников. На вопрос «В какой степени современный школьник подвергается 
стрессовому напряжению» 21,2% респондентов ответили, что «в очень сильной степени», 29,1% – «в сильной степени», 
38,4% – «в средней степени». То есть более 60% опрошенных отмечают что уровень стресса современных школьников 
превышает выше среднего. 

Среди причин, вызывающих стресс у школьников, по мнению респондентов на первом месте значимости оказалась 
процедура подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ – отметили 81,6% опрошенных; большое количество домашних заданий – 41,7%; 
чрезмерная требовательность учителей – 36,4%; сложность учебного материала – 32%; конфликты со сверстниками – 31,1. 

На вопрос «Нужно ли специально обучать школьников способам профилактики и борьбы со стрессом» 55% 
опрошенных ответили, что «это нужно делать обязательно» и 31% выбрали ответ «это нужно делать». То есть, 
необходимость такой работы отметили 86% опрошенных. 
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Нами была разработана программа арттерапии для коррекционной работы со стрессом и его негативными 
эмоциональными последствиями. Арт-терапия – лечение искусством или творчеством - всегда считалась одним из наиболее 
эффективных методов коррекции психоэмоциональных состояний. Ведь потребность человека выразить свои эмоции, 
чувства и настроение – это один из источников творчества. Рисование, как и любая творческая деятельность снимает 
психоэмоциональное напряжение. Арт-терапия - это направление психотерапии, которое подразумевает создание и анализ 
творческих произведений. Методы арт-терапии, например, рисуночная терапия, направленная на осознание, переживание и 
изживание негативных эмоций и формирование позитивной установки с помощью изобразительных средств, является еще 
одним методом овладения собственными психическими состояниями. Наиболее распространенной арттерапевтической 
практикой является изотерапия как вид арттерапии, основанный на рисунке, изобразительной деятельности по его 
созданию. Рисуя, человек дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных 
ситуациях и болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами. Рисование 
выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования 
взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных, поэтому рисование 
широко используют для снятия психического напряжения, стрессовых состояний, при коррекции неврозов, страхов. 
Рисование является средством снятия напряжения за счет возврата к примитивным формам функционирования и 
удовлетворения бессознательных желаний. Осуществляется это путем сознательной творческой деятельности и происходит 
в процессе ее сублимации через выражение в символическом виде внутренних конфликтов и неосознанных стремлений. 
Произведение способствует вытеснению, прорыву содержания комплексов в сознание и переживание сопутствующих им 
отрицательных эмоций. Это особенно важно для тех, кто не может "выговориться", выразить свои фантазии в творчестве 
легче, чем рассказать о них. 

Подобные методы способствуют проекции своего внутреннего «Я» для выражения мыслей, чувств. Терапия 
искусством помогает ребенку демонстрировать нестандартное мышление, свои переживания, скрытые проблемы, 
эмоциональный фон. Подобные терапии позволяют ему находиться с собой наедине, таким образом, помогая обретать 
внутреннюю гармонию. 

И его применяют в работе даже с очень маленькими детьми. Этот метод помогает справиться со страхами, 
тревожностью, многими психосоматическими проявлениями. И, в конце концов, творчество позволяет получить 
удовольствие от самовыражения. Применение арт-терапии и изотерапии в коррекционных целях рассматривается в работах 
ученых М.В. Киселевой [4], А.И. Копытина [5] и других. 

Занятие рисованием дает ему возможность познакомиться со своим внутренним миром, своим «я». Кроме того, то что 
ты сам создал что-то помогает повысить самооценку, формирует представление о себе, как о личности; создает позитивное 
самовосприятие. А позитивное восприятие себя и других – основа позитивной коммуникации. 

Сам процесс рисования учит ребенка концентрироваться на своих на ощущениях и чувствах, осозновать свои эмоции, и 
выразить их; причем в адекватной форме выразить негативные эмоции. Арттерапия расширяет их возможности 
самовыражения и коммуникации со взрослым по поводу своих переживании. 

Для проведения арт-терапии существует много разных подходов: отождествление себя с тем, что рисуешь; рисование 
без замысла, следуя за рукой, рисование того, что она захочет; «коллективное рисование»: метод, особенно эффективный на 
начальных этапах обучения, так как способствует сплочению коллектива и установлению между ними доверительных 
отношении. 

Для коррекции эмоционального состояния нами использовалось изотерапевтическое упражнение «Рисунок плохого и 
хорошего настроения». 

Первым дети нарисовали свое плохое настроение. Для этого они выбирали цвет, который они считают похожим на 
плохое настроение и изображали с помощью абстрактных линий и символов свои переживания на листе. Затем к этому 
изображению добавлялись слова, ассоциирующиеся с плохим настроением. После того, как рисунок плохого настроения 
был закончен, детям предлагали порвать его и выбросить в урну, что дети и делали с нескрываемым удовольствием. 

Второй и главный этап занятия, который позволяет произвести эмоциональное переключение и зафиксировать 
позитивное эмоциональное состояние – это рисунок своего хорошего настроения. Здесь тоже дети выбирали цвет, 
ассоциирующийся с хорошим настроением, линии и символы, которые его передают, на рисунках писали соответствующие 
ему слова. Этот рисунок дети уносили домой. 

Эффект данной техники обусловлен тем, что рисование как одна из форм сублимации позволяет проявлять, осознавать, 
а также выражать и тем самым отреагировать в изобразительном искусстве различные инстинктивные импульсы и 
эмоциональные состояния; снижается возможность внешних, действенных проявлений указанных переживаний в социально 
нежелательной форме. В итоге это приводит к расширению пространства коммуникации и пространства возможностей 
личности [2]. 

Выводы. Таким образом, учитывая важность этой проблемы, и опасность ее последствий, владение методами 
профилактики и снижения школьной тревожности должно быть одним из требований к подготовке будущих педагогов, 
особенно начального образования [1]. Будущие педагоги в процессе этой работы не только подготавливаются к 
профилактике школьного стресса у обучаемых, но и формируют у себя навыки педагогической саморегуляции которые 
помогут им в будущем совладать с профессиональным стрессом. В процесс подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров и педагогов-психологов нужно внедрять освоение компетенций необходимых для проведения 
групповых и индивидуальных занятий с использованием методов арт-терапии. Они помогают детям обеспечить 
эффективное эмоциональное реагирование, придать ему социально – приемлемые формы; осознать свои чувства, 
переживания, эмоциональные состояния, повысить уверенность в себе за счет социального признания ценности продукта, 
созданного ими. Осознание своих эмоций, совладание с ними часто становится проблемой для многих. Арттерапия 
позволяет использовать творчество для осознания, проживания и выражения своих эмоций и чувств. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ И РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу социально-значимой проблемы в возрастной и педагогической психологии – 
психического развития детей дошкольного возраста. Изучены особенности развития когнитивных и произвольной 
регуляции поведения детей в дошкольном возрасте. Разработаны нормы развития когнитивных навыков и регуляции 
поведения, адаптированные именно в нашем регионе, что являются весьма значимым научным и практическим вкладом. 
Полученные эмпирические результаты исследования можно в дальнейшем использовать как основы для построения 
коррекционно- развивающих занятий с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: когнитивные навыки, регуляции поведения, понимание эмоций, дети старшего дошкольного возраста. 
Annotation. The article is devoted to the analysis of a socially significant problem in developmental and educational psychology 

– the mental development of preschool children. The features of the development of cognitive and voluntary regulation of the 
behavior of children in preschool age have been studied. The norms for the development of cognitive skills and the regulation of 
behavior have been developed, adapted specifically in our region, which are a very significant scientific and practical contribution. 
The obtained empirical results of the study can be further used as a basis for constructing correctional and developmental classes with 
preschool children. 

Keywords: cognitive skills, behavior regulation, understanding emotions, older preschool children. 
 
Введение. В настоящее время одной из приоритетных задач дошкольного образования является развитие когнитивных 

функций детей: восприятия, внимания, памяти – и преодоление отставания в их развитии, которое может вести к риску 
трудностей в обучении. Решение данной задачи предполагает своевременную диагностику развитии высших психических 
функций. Как известно, недостаточное развитие функций произвольной регуляции является одной из самых частых причин 
когнитивных трудностей детей в детском саду и неготовности ребенка к школе. 

Изложение основного материала статьи. Регуляция поведения является основной характеристикой психической 
организации человека. В ней можно выделить следующие компоненты когнитивных навыков – рабочая память, когнитивная 
гибкость и сдерживающий контроль, которые выполняют регуляторную функцию. 

Конструирование правил поведения на основе речевых инструкций взрослого, самостоятельный анализ 
действительности и удержание этого правила являются основой развития регуляции поведения у детей дошкольного 
возраста. 

Существует взаимосвязь между уровнем развития когнитивных навыков детей и уровнем понимания эмоций, так как 
развивающиеся когнитивные навыки способствуют дифференциации эмоций и приобретению ребенком первых навыков 
эмоциональной и поведенческой саморегуляции. 

Было обследовано 215 испытуемых в возрасте 5-6 лет: дети старшего дошкольного возраста подготовительных групп в 
7 детских садах г. Якутска, Амгинского, Горного улусов Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с целью и задачами были использованы 3 блока методик: 
1 блок – измерение уровня интеллектуального развития (невербального интеллекта). 
2 блок – диагностика уровня развития когнитивных навыков (рабочей памяти, сдерживающего контроля, когнитивной 

гибкости). 
3 блок – диагностика понимания ребенком эмоций, своих и чужих мыслей и чувств (социальных навыков). 
Для проверки поставленной гипотезы, мы провели анализ взаимосвязей между изучаемыми явлениями – когнитивными 

навыками, регуляцией поведения и пониманием эмоций, который осуществлялся с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона, который используется для исследования взаимосвязи двух переменных, измеренных в метрических шкалах на 
одной и той же выборке. В нашем исследовании мы установили взаимосвязь между когнитивными навыками, регуляцией 
поведения и пониманием эмоций у детей старшего дошкольного возраста. 

Данные, полученные по результатам исследования когнитивных навыков с помощью методик «Торможение», «Память 
на конструирование», «Статуя» и «Сортировка карт по изменяемому признаку» свидетельствуют о том, что у 54% 
исследуемых детей преобладает средний уровень способности анализировать, сравнивать, определять и выполнять 
действия. 

Показатели когнитивных навыков детей старшего дошкольного возраста по методикам представлены в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Показатели когнитивных навыков детей старшего дошкольного возраста по методикам 
 
Диагностика невербального интеллекта показала, что у 41% детей низкий, у 38% детей средний уровни способности к 

систематизированной, планомерной интеллектуальной деятельности. Изучение уровней понимания детьми речевых 
инструкции взрослого, способности воспринимать и воспроизводить слухоречевую информацию показала преобладание 
среднего уровня (56%). Результаты исследований понимания дошкольниками эмоций показали, что дети способны 
объяснять и предсказывать чужое поведение, могут воспринимать и учитывать в своем поведении состояние, желания и 
интересы других людей. В целом, 54% детей показали средний уровень понимания эмоций. Задания на определение умений 
распознавать и сравнивать эмоции людей, сопоставлять ситуации и эмоциональные реакции, различать эмоции по 
схематическим изображениям показали, что дети могут охарактеризовать воспринимаемое состояние через конкретную 
жизненную ситуацию и собственные экспрессивные действия, воспроизводящие состояние изображенного человека.  

Взаимосвязь когнитивных навыков с уровнем невербального интеллекта представлен в рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Соотношение когнитивных навыков с уровнем невербального интеллекта детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Для диагностики уровней невербального интеллекта детей старшего дошкольного возраста была использована 

методика «Шкала прогрессивных матриц» Дж. Равена, которая позволила определить уровень интеллектуального развития 
и оценить способность к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности, то есть 
логичности мышления. 

Коэффициент корреляции по статистической программе Пирсона показал значение 0,409, что подтверждает 
статистически значимую положительную связь между уровнем невербального интеллекта и когнитивных навыков. Данный 
результат дает основание предположить, что невербальный интеллект выступает основой для овладения собственным 
поведением, то есть саморегуляции.  

Взаимосвязь когнитивных навыков с уровнем регуляции поведение представлен в рисунке 3. 
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Рисунок 3. Соотношение когнитивных навыков с уровнем регуляции поведения детей старшего дошкольного 
возраста 

 
Коэффициент корреляции между значениями «когнитивные навыки и «понимание речевых инструкций взрослого» 

показал 0,371. Данный результат носит вероятностный характер и дает основание полагать, что конструирование правил 
поведения на основе речевых инструкций взрослого, самостоятельный анализ действительности и удержание правила 
ребенком являются одним из основ регуляции поведения. 

Взаимосвязь регуляции поведения с пониманием эмоций представлен в рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Соотношение регуляции поведения с уровнем понимания эмоций детьми старшего дошкольного 
возраста 

 
Расчет соотношения когнитивных навыков и понимания эмоций детьми старшего дошкольного возраста дал результат 

0,611, что доказывает значимую взаимосвязь между регуляцией поведения и пониманием эмоций. Это означает, что чем 
выше понимание эмоций детьми старшего дошкольного возраста, тем выше уровень их регуляции поведения. 

В результате анализа взаимосвязей компонентов регуляторных функций с невербальным интеллектом, с пониманием 
речевой инструкции взрослого и пониманием эмоций было установлено, что для всех рассматриваемых групп есть связь 
между невербальным интеллектом и регуляцией поведения, также значимая взаимосвязь меду регуляцией поведения и 
пониманием эмоций. Данная взаимосвязь может быть объяснена тем, что нейропсихологической основой для овладение 
собственным поведением является группа когнитивных навыков (рабочая память, когнитивная гибкость и сдерживающий 
контроль). Вероятностный характер между значениями «когнитивные навыки и «понимание речевых инструкций 
взрослого» могут быть связаны с особенностями речевого развития. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования была показана ретестовая надежность данного 
комплекса методик, а также получены нормы отдельно для девочек и мальчиков из 2 возрастных групп: 1) 5.0-5.5 года;                 
2) 5.5-6.0; Данные нормы будут полезны как для исследователей, так и для практических психологов в области дошкольного 
развития.  

Важно отметить, что представленный комплекс методик требует дальнейшей проверки валидности и сравнения 
результатов индивидуальной диагностики детей с оценками воспитателей и родителей, что планируется осуществить в 
дальнейших исследованиях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

СОХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается феномен психологического здоровья педагогического работника, 
осуществляющего профессиональную деятельность в соответствии с программами высшего образования, а равно основные 
возможности, существующие на настоящем этапе развития университетской практики, для его сохранения. 
Рассматриваются наиболее значимые черты развития современного общества и, в частности, системы ВО, способствующие 
интенсификации профессиональной деятельности современного преподавателя высшей школы, а, следовательно, и 
повышению риска для его психологического здоровья. Далее исследуются наиболее значимые негативные последствия 
проявления данных факторов. На основе анализа широкого круга специальной литературы предлагаются наиболее 
эффективные, на взгляд авторов, пути их ликвидации. 

Ключевые слова: высшее образование, профессиональное здоровье педагога, психологическое здоровье педагога, 
сохранение профессионального здоровья, сохранение психологического здоровья, студент, преподаватель. 

Annotation. This article examines the university teacher psychological health phenomenon, as well as the main opportunities 
existing at the present stage of university practice development for its preservation. The most significant features of the modern 
society and, in particular the higher education system development, contributing to the intensification of the a modern high school 
teacher professional activity, and, consequently, an increase in the risk to his psychological health, are considered. Next, the most 
significant negative consequences of these factors manifestation are investigated. Based on the analysis of a specialized literature 
wide range, the authors suggest the most effective ways to eliminate them. 

Keywords: higher education, professional health of a teacher, psychological health of a teacher, preservation of professional 
health, preservation of psychological health, student, teacher. 

 
Введение. На сегодняшний день важной социальной и государственной задачей является выявление факторов риска 

для профессионального здоровья специалистов, а равно и факторов, его укрепляющих. Их изучение позволяет сохранить и 
развить человеческий капитал. 

В свою очередь, значимой частью указанной проблемы является сохранение профессионального здоровья 
преподавателей высшей школы, от которого во многом зависят образованность и будущий потенциал нового поколения 
российских специалистов [8, 10-12]. 

При этом профессиональной деятельности преподавателей системы высшего образования присущ ряд особенностей, 
позволяющих отнести её к числу профессий с относительно высокими рисками профессионально-личностных деформаций 
в виде «выгорания» и снижения профессионального здоровья. Данные обстоятельства также способствуют актуализации 
проблемы сохранения психологического здоровья преподавателя высшей школы. 

Говоря об актуализации проблемы укрепления профессионального здоровья преподавателей, следует также учесть 
особенности современного этапа развития отечественной системы высшего образования. В условиях реформирования 
данной системы фиксируется ряд факторов, способствующих интенсификации профессиональной деятельности 
преподавателя. К ним относятся: 

� существенные изменения в системе оценивания деятельности участников образовательного процесса; 
� широкая интеграция в образовательную практику личностно-ориентированных моделей; 
� необходимость разработки новых рабочих программ и учебных курсов; 
� эскалация требований социума к личности и профессионализму педагога высшей школы; 
� внедрение новых образовательных стандартов. 
Эти и некоторые другие факторы, как уже говорилось, способствуют существенному росту интенсивности 

деятельности преподавателя в следующих аспектах: 
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• физическом; 
• когнитивном; 
• коммуникативном. 
Таким образом, они выступают в качестве рисков утраты им профессионального здоровья. 
Кроме того, актуальность темы настоящей статьи также обуславливается тем фактом, что на сегодняшний день 

большая часть наименований научно-исследовательской литературы, посвящённых данной тематике, затрагивают, главным 
образом, вопросы сохранения психологического здоровья у школьных учителей, в то время, как применительно к 
психологическому здоровью членов педагогических коллективов учреждений высшего образования данная проблема 
остаётся изученной недостаточно [7-8; 13-17]. 

Частичному восполнению этого дефицита будет посвящена настоящая статья. 
Изложение основного материала статьи. Как уже отмечалось во Введении к настоящей статье, психическое и 

физическое здоровье сотрудников является немаловажным фактором при оценке эффективности их профессиональной 
деятельности [3-4; 6; 14; 19]. Указанная проблема представляется особо актуальной при рассмотрении процесса 
осуществления профессиональной деятельности специалистами, обязанности которых включают непосредственное 
взаимодействие с людьми [3; 6; 7; 16; 20]. 

К числу таких профессий, несомненно, относится профессия педагога, в т.ч. преподавателя высшей школы. Данную 
профессию относят к категории «риска», как в значительной степени подверженную профессиональной деформации и 
психическому выгоранию [9, С. 21-22]. 

Педагогическая наука и практика позволяют с определённой долей уверенности утверждать, что профессии 
преподавателя высшей школы присущ ряд отличительных черт, позволяющих характеризовать её как потенциально 
эмоциогенную [2-4; 6; 9; 13; 16; 18]. Это, в свою очередь, обусловлено наличием большого числа факторов стресса, 
возникающих в ходе осуществления преподавателем профессиональной деятельности. К их числу относятся: 

� необходимость частых и интенсивных контактов с представителями различных социальных групп; 
� дефицит времени; 
� высокая социальная значимость профессии педагога и связанные с ней пристальное внимание к процессу и 

результатам его деятельности; 
� высокий динамизм деятельности; 
� сложность ряда ситуаций, возникающих в ходе её осуществления [11, с. 35-36]. 
Осуществляя профессиональную деятельность, преподаватель современной высшей школы постоянно оказывается 

вовлечён в различные социальные ситуации. Последние характеризуются определённой динамичностью, по каковой 
причине от педагога системы ВО требуется умение мобильно и конструктивно реагировать на динамичное социальное 
окружение. В таких ситуациях ему следует направить свою активность, прежде всего, на то, чтобы решить возникшую 
проблему, по возможности минимизировав негативные для других участников образовательного процесса                             
последствия [2; 11; 16; 18]. 

В таких условиях особую важность приобретают сохранение и восстановление психологического здоровья педагога. 
Последним в значительной степени способствует формирование у него следующих качеств: 

� самоуважение; 
� положительное самовосприятие; 
� самопринятие [6; 11; 13-14]. 
При этом ряд авторов, так или иначе затрагивающих интересующую нас проблему в своих работах, констатируют, что 

на сегодняшний день значительной части педагогов присущи: 
� низкая самооценка; 
� неуверенность в себе; 
� неадекватная Я-концепция [5-6; 9]. 
Следовательно, необходимо развитие у преподавателей системы отечественного ВО адекватной самооценки и 

позитивного самоотношения. Обладая достаточным уровнем развития этих качеств, педагог с высокой вероятностью будет 
оказывать позитивное воздействие на самооценку и самоотношение студентов, а равно стимулировать их стремление к 
успехам в учебной, а в дальнейшем, – и профессиональной деятельности. 

Далее, значительное число напряженных ситуаций, зачастую возникающих в процессе взаимодействия между 
участниками образовательного процесса в организации высшего образования, может способствовать развитию у педагогов 
следующих черт, негативно влияющих на их психологическое здоровье: 

� шаблонность поведения; 
� консерватизм [13; 16; 18-19]. 
Отражаясь на мыслительных процессах, они затрудняют успешное осуществление педагогом его профессиональной 

деятельности и мешают адаптироваться к возникающим социальным ситуациям. 
В этой связи необходимо развитие у преподавателя высшей школы такого качества, как пластичность или гибкость      

[19-20]. Развитие этого качества с большой вероятностью обуславливает лёгкость перестройки поведения преподавателя 
системы отечественного ВО, а также оперативное реагирование им на различные ситуации, могущие возникнуть в ходе 
осуществления профессиональной деятельности [1, с. 12]. К проявлениям педагогической гибкости могут быть отнесены: 

� способность в зависимости от ситуации менять освоенные способы (стратегии) выполнения профессиональных 
задач; 

� способность оценивать возникшую ситуацию с различных точек зрения; 
� умение использовать приобретенный опыт к новым ситуациям профессиональной деятельности [1; 14; 16; 18]. 
Исследование феномена педагогической гибкости востребовано практикой современной системы высшего 

образования. Анализ последней позволяет утверждать, что в ряде случаев преподаватели не готовы к возникающим в ходе 
осуществления ими профессиональной деятельности существенным интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Кроме 
того, многие члены педагогических коллективов организаций высшего образования с трудом меняют собственное 
поведение в динамично меняющемся образовательном пространстве современного вуза [7, с. 63-64]. 

На основе анализа специальной литературы представляется возможным говорить о следующих элементах 
педагогической гибкости: 

� творческая активность личности; 
� развитое чувство юмора; 
� вариативность, нешаблонность мышления преподавателя [1; 7-8]. 
Развитию педагогической гибкости преподавателя высшей школы будет способствовать использование следующих 

методов и приёмов: 
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� использование метода мозгового штурма при обсуждении с коллегами проблем профессиональной деятельности; 
� развитие креативности; 
� применение самоанализа поведения в затруднительных жизненных и педагогических ситуациях [7-8; 13-16]. 
Немаловажным аспектом работы по сохранению психологического здоровья педагога является овладение приемами 

саморегуляции. Последнее является особенно актуальным в случаях, когда преподаватель сталкивается с новой для себя 
проблемой, не имеющей, к тому же, однозначного решения. На современном этапе развития психолого-педагогической 
науки для саморегуляции психических состояний используются такие методы, как релаксация, концентрация и 
визуализация, аутогенная тренировка и дыхательная гимнастика [10; 12]. 

Для сохранения психологического здоровья преподавателю высшей школы следует выстроить индивидуальную 
программу профессионального самосохранения. Главным результатом и основным показателем эффективности последней 
будет физическое и профессиональное долголетие педагога.Она должна включать: 

� готовность преподавателя к постоянному самоизменению, лабильность ментальных установок; 
� саморазвитие тех личностных качеств, необходимых в современном обществе, таких, как т.н. «ресурс успеха» и 

уверенность в собственных силах; 
� активная позиция в профессиональной жизни; 
� личностная ответственность за собственное психическое и физическое здоровье; 
� установка на креативность, в т.ч. даже в условиях, на первый взгляд малоподходящих для её активизации; 
� полное исключение саморазрушающих и самопоражающих стратегий поведения из своей жизни; 
� усиление жизненного потенциала и жизнестойкости [10; 12; 14; 16]. 
Применение такого рода рекомендаций преподавателем высшей школы в его профессиональной деятельности 

деятельности с высокой вероятностью будет способствовать сохранению «рабочего» самочувствия преподавателя высшей 
школы. Таким образом можно поспособствовать снижению вероятности развития профессионального «выгорания». 

Выводы. На основе вышеизложенного мы с определённой долей уверенности можем утверждать, что проблема 
профессионального здоровья приобретает особую актуальность применительно к профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы по причине его широкого взаимодействия с людьми. 

Сохранению и восстановлению психологического здоровья педагога, осуществляющего профессиональную 
деятельность по программам ВО, с высокой вероятностью будет способствовать формирование у него самоуважения, 
положительного самовосприятия и самопринятия. 

Педагог, которому присущ достаточный уровень развития этих качеств, с высокой вероятностью будет оказывать 
позитивное воздействие на самооценку и самоотношение студентов. 

Для сохранение психологического здоровья современного преподавателя высшей школы необходимым представляется 
развитие у него педагогической гибкости. 

В числе важных аспектов работы по сохранению психологического здоровья педагога также фиксируется овладение 
приемами саморегуляции. 

Послезным также будет создание индивидуальной программы профессионального самосохранения. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования особенностей взаимосвязи между 
параметрами насильственного экстремизма и отношения к ребенку родителей с формами девиантного поведения детей. В 
исследовании приняли участие 52 семьи – родители и их дети, средний возраст родителей составил 43 года, средний возраст 
детей – 15 лет. Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, составило 104 человека. Изучение 
корреляционных связей, имеющих статистическую значимость в целом, показал, что многие формы детской девиации, 
проявляющиеся в агрессивном и деструктивном поведении аффилированы с характеристиками родительских отношений к 
детям. Кроме того, также было выявлено, что с родительской склонностью к проявлению различных вариантов 
насильственного экстремизма положительно корреспондирует формирование отдельных девиантных форм поведения у 
детей, в частности в детской выборке отмечается увеличение значений социально-обусловленного, зависимого и 
агрессивного поведения, а также направленности личности на поиск и наказание нарушителей норм общественной морали и 
повышению интереса к чужой интимной жизни.  

Ключевые слова: авторитарный потенциал, насильственный экстремизм, девиантное поведение, подростковый возраст, 
фашизм. 

Annotation. The article presents the results of an experimental study of the peculiarities of the relationship between the 
parameters of violent extremism and the attitude towards a child of parents with forms of deviant behavior of children. The study 
involved 52 families – parents and their children, the average age of parents was 43 years, the average age of children – 15 years. The 
total number of respondents who took part in the study was 104 people. The study of correlations, which have statistical significance 
in general, showed that many forms of child deviation, manifested in aggressive and destructive behavior, are affiliated with the 
characteristics of parental attitudes towards children. In addition, it was also found that the formation of certain deviant forms of 
behavior in children positively correlates with the parental propensity to manifest various variants of violent extremism, in particular, 
in the children's sample, an increase in the values of socially conditioned, dependent and aggressive behavior, as well as the 
orientation of the individual to search for and punishment of violators of the norms of public morality and an increase in interest in 
someone else's intimate life. 

Keywords: authoritarian potential, violent extremism, deviant behavior, adolescence, fascism. 
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Введение. В современном мире проблема асоциального поведения отдельного человека, групп и сообществ людей, в 

особенности детей и подростков, которые являются наиболее незащищенной и уязвимой перед патогенным воздействием 
неблагоприятных социально-средовых факторов частью общества, обладает особой значимостью и находится в поле 
научных и профессиональных интересов специалистов и исследователей различных направлений и сфер деятельности, как в 
нашей стране, так и за рубежом [14].  

Кроме того, асоциальные действия, выходящие за рамки общественной морали, существующих правовых норм и 
правил поведения, как правило, маргинализированных элементов общества, приобретают еще большее значение уже в 
контексте общественной и государственной безопасности, основы которых ставятся под непосредственную угрозу 
различными формами девиации, проявляющегося посредством интолерантсноти ко всему, что отлично, в форме 
откровенного фашизма и насильственного экстремизма. 

В литературе асоциальным поведением принято считать поведение, которое противоречит социальным нормам и 
правилам поведения, выступает в форме безнравственных или противоправных действий [10; 11]. Однако как показывают 
результаты исследований отечественных авторов асоциальные формы поведения не носят врожденный характер, а 
приобретаются в процессе социализации и формируются, в первую очередь, в контексте семейных взаимоотношений. 
Поэтому девиантные формы поведения представляют собой результат серьезных ошибок и просчетов со стороны взрослых 
при реализации стилей семейного воспитания [1]. 

Как правило асоциальность личности проявляется очень часто в подростковой период, происходит это из-за того, что 
родители просто не учитывают особенности детей в данном возрастном этапе онтогенетического развития, что также 
усугубляет протекание так называемого «кризиса подросткового возраста». В результате ребенок, достигший подросткового 
возраста стремясь к самостоятельности начинает примерять роли взрослого, тогда как родители создают препятствия и 
жесткие ограничения, воспринимая проявления подростков как несерьезные действия детей, вместо того, что помочь 
ребенку, взаимодействовать с ним и т.п. [17]. 

Зачастую это происходит и потому, что многие родители не владеют специальными знаниями о возрастной психологии 
и специфике периодизации развития и не до конца представляют, что из себя представляет подростковый возраст. Согласно 
отечественным авторам, данный возрастной период, занимающий переходное положение от детства к взрослости, является 
наиболее нестабильным. Главным в этом периоде является выход ребёнка на совершенно новую социальную позицию, где 
формируется его сознательное отношение к себе как к члену общества. Считается, что чем больше различий в правах, 
обязанностях, ролевом поведении детей и взрослых, тем тяжелее будет проходить переходный период [2; 5]. 

Кроме того, эти трудности также могут быть обусловлены характером семейных взаимоотношений, стилем семейного 
воспитания, а также тем, что дети, которых наказывали родители, став взрослыми, так же могут стать ретрансляторами 
пережитого в детстве опыта, повторяя жесткие формы наказания по отношению уже к своим детям [3]. Вместе с тем, как 
указывает ряд авторов, проблемные взаимоотношения между родителями и детьми вызывают блокирование потребности 
подростка в эмоциональной поддержке и служат источником психической травматизации, системных нарушений 
поведения. В связи с этим составной частью профилактики и коррекции асоциального поведения подростков является 
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работа по гармонизации детско-родительских отношений. Гармонизацию детско-родительских отношений можно 
рассматривать как процесс, направленный на установление согласованного общения и взаимопонимания между детьми, 
родителями и прародителями, составляющими семью как целостную нравственную систему, обеспечивающую социальное 
воспитание детей [15; 18]. 

Таким образом, важным фактором возникновения асоциальных форм в поведенческом репертуаре подростка являются 
взаимоотношений в семье, ее значимость неоспорима, поскольку именно в семье происходит становление личности, 
закладываются фундаментальные основы и приобретается опыт [7; 12]. 

Основываясь на вышесказанном, необходимо отметить, что детско-родительские отношения имеют первостепенное 
значение для психического благополучия и социализации личности ребенка. Их нарушение влечет за собой дезадаптацию, 
формирование у детей асоциального поведения, связанного с пренебрежением морально-нравственными нормами 
межличностных отношений. Как отмечает В. Сатир, ребенок изначально не может быть плохим. Если ребенок ведет себя 
плохо, это означает, что между родителями и ребенком возникло недопонимание. Каждый ребенок приходит в мир, не имея 
ни малейшего представления ни о себе, ни о том, как взаимодействовать с другими людьми, что представляет собой 
окружающий мир. Всему этому ребенок учится, общаясь с людьми, в первую очередь со своими родителями [16]. 

Исходя из всего этого, взрослые, которые становиться родителями должны четко понимать, что они своими действиями 
могут преднамеренно или ненамеренно поощрять то или иное поведение детей, которое может быть как для общества как 
приемлемым, так и неприемлемым. Приобретенный в контексте семейных взаимоотношений опыт формирует личность 
ребенка, его ценностные ориентации, мировоззренческие установки, базовое доверие и недоверие к миру и многое другое. 
Поэтому перед взрослыми (в данном случае это не только родители, но и все специалисты, занимающиеся психолого-
педагогическим сопровождением детей) стоит важная задача, которая заключается с одной стороны в правильной 
организации траектории обучения и воспитания ребенка, с другой – в максимальном ограждении детей от психологических 
проблем и внутренних конфликтов самих взрослых, от различных человеконенавистнических идеологий, а также 
интолерантных и ксенофобских убеждений [4; 8]. 

Изложение основного материала статьи. Целью исследования является изучение взаимосвязей между структурами 
родительских отношений к их собственным детям и параметрами насильственного экстремизма родителей с формами 
девиантного поведения детей. 

В исследовании приняли участие 52 семьи – родители (средний возраст – 43 года) и их дети (средний возраст – 15 лет). 
Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, составило 104 человека. На каждого опрошенного 
родителя приходился один ребенок. Гендерная представленность респондентов – в родительскую выборку вошли 7 мужчин-
пап и 45 женщин-мам, в свою очередь детская выборка состояла из 14 мальчиков и 38 девочек. 

В качестве диагностических методик были использованы: клинико-демографическая карта; методика диагностики 
диспозиций склонности к насильственному экстремизму (Давыдов Д.Г., Хломов К.Д.) [12]; опросник родительских 
отношений Варги-Столина (ОРО) [9]; шкала фашизма (Шкала F) [6]. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась методом анализа корреляционных связей при 
помощи критерия r-Спирмана. 

Описание результатов исследования. 
В соответствии с целью исследования данные диагностического исследования родительской и детской выборок были 

проанализированы при помощи корреляционного анализа и для наглядности представлены в таблицах 1, 2 и 3. 
 

Таблица 1 
 

Сопряженность параметров авторитарного потенциала личности детей и отношений к ребенку 
у родителей, n=104 

 
Переменные Принятие-

отвержение 
Образ 
социальной 
желательности 
поведения 

Симбиоз Авторитарная 
гиперсоциализация 

«Маленький 
неудачник» 

Конвенционализм 0,269* 0,197 0,306* 0,488*** -0,028 
Авторитарное раболепие 0,336* 0,352** 0,230 -0,052 -0,236 
Авторитарная агрессия 0,101 0,373** 0,359** 0,484*** 0,011 
Анти-интрацепция 0,198 0,137 0,360** 0,429** 0,138 
Суеверность и стереотипизм 0,361** 0,241 0,164 0,148 -0,085 
Силовое мышление и культ силы 0,482*** 0,588*** 0,523*** 0,247 0,133 
Деструктивность и цинизм 0,398** 0,249 0,374** -0,031 0,132 
Проективность 0,400** 0,391** 0,529*** 0,184 0,131 
Сексуальное морализаторство 0,062 0,407** 0,352** 0,271* 0,157 
 
Примечание: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 
 
Как видно из результатов корреляционного анализа, выявлены достоверные взаимосвязи между отдельными 

переменными шкалы фашизма у детей и показателями, характеризующими родительское отношение к детям. Так, было 
достоверно установлено, что конвенционализм (строгая приверженность ценностям среднего класса) положительно 
коррелирует с принятием-отвержением ребенка родителями (r=0,269; р≤0,05), также с конвенционализмом ассоциированы 
шкалы симбиоз (r=0,306; р≤0,05) и авторитарная гиперсоциализация (r=0,488; р≤0,001). Авторитарное раболепие 
(эмоциональная потребность в подчинении вне зависимости от реальных качеств авторитетов) у детей одновременно 
положительно коррелирует с показателями образа социальной желательности (r=0,269; р≤0,01) и принятием-отвержением 
(r=0,336; р≤0,05) у родителей. 

Вместе с тем авторитарная агрессия (склонность выискивать нарушителей норм, осуждать, отвергать и наказывать их) 
у детей положительно ассоциирована с образом социальной желательности (r=0,373; р≤0,01), симбиозом (r=0,359; р≤0,01) и 
авторитарной гиперсоциализацией (r=0,484; р≤0,001) у родителей. При этом анти-интрацепция (неприязненное и 
нетерпимое отношение к любым проявлениям субъективности, эмоциональности и «мягкодушия») детей коррелирует с 
симбиозом (r=0,360; р≤0,01) и авторитарной гиперсоциализаций (r=0,429; р≤0,01). 

Шкала суеверность и стереотипизм (восприимчивость к доктринам, предлагающим упрощенную «черно-белую» схему 
мира и высшую силу, на которой лежит ответственность за участь человека) у детей взаимосвязана только с принятием-
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отвержением (r=0,361; р≤0,01) у родителей. Вместе с тем, силовое мышление и культ силы (озабоченность категориями 
доминирования/подчинения, силы/слабости, лидерства/повиновения; самоотождествление с наделенными властью 
фигурами, чрезмерная субъективная важность общепринятых атрибутов сильного «я»; преувеличенная потребность в 
утверждении собственной силы и жесткости) у детей одновременно коррелирует с такими показателями как принятие-
отвержение (r=0,482; р≤0,001), образ социальной желательности поведения (r=0,588; р≤0,001) и симбиоз (r=0,523; р≤0,001) у 
родителей. Деструктивность и цинизм (общая враждебность, вера в низменную природу человека) в детской выборке 
положительно согласуется с принятием-отвержением (r=0,398; р≤0,01) и симбиозом (r=0,374; р≤0,01) в родительской 
группе. 

Проективность (склонность верить в то, что мир зол и опасен; приписывание окружающим своих неприемлемых 
импульсов) у детей, как и шкалы «Силовое мышление» и «Культ силы» имеют тенденцию пропорционального роста при 
увеличении значений принятия-отвержения (r=0,400; р≤0,01), образа социальной желательности поведения (r=0,391; р≤0,01) 
и симбиоза (r=0,529; р≤0,001) в родительской выборке. И наконец, сексуальное морализаторство (повышенный интерес к 
чужой интимной жизни), диагностированное у детей, характеризуется положительными связями с образом социальной 
желательности поведения (r=0,407; р≤0,01), симбиозом (r=0,352; р≤0,01) и авторитарной гиперсоциализацией у родителей 
(r=0,271; р≤0,05). 

 
Таблица 2 

 
Сопряженность параметров насильственного экстремизма родителей и форм девиантного поведения 

детей, n=104 
 

Переменные Социально 
обусловленное 
поведение 

Делинквентное 
поведение 

Зависимое 
поведение 

Агрессивное 
поведение 

Суицидальное 
поведение 

Культ силы 0,041 0,179 0,397** 0,080 0,122 
Допустимость 
агрессии 

0,391** 0,123 0,033 0,212 0,155 

Интолерантность 0,174 0,034 0,283* 0,293* 0,020 
Конвенциональное 
принуждение 

0,389** 0,014 -0,082 0,133 -0,119 

Социальный 
пессимизм 

0,427** 0,206 0,093 0,322* 0,137 

Мистичность 0,079 -0,074 -0,112 -0,009 -0,005 
Деструктивностъ и 
цинизм 

0,225 -0,155 -0,066 0,085 0,191 

Протестная 
активность 

0,021 -0,003 00,157 -0,015 0,001 

Нормативный 
нигилизм 

0,016 -0,033 ,005 0,107 0,100 

Антиинтрацепция 0,240 -0,064 0,036 0,269* 0,105 
Конформизм -0,006 -0,076 0,082 0,108 -0,068 

 
Примечание: * – р≤0,05; ** – р≤0,01 
 
Анализ корреляционных связей проявлений насильственного экстремизма родителей и форм девиантного поведения 

детей показал, что значения культа силы у родительской выборки положительно согласуются с зависимым поведением у 
детей (r=0,397; р≤0,01), при этом допустимость агрессии родителей сопряжена с социально-обусловленными девиациями 
детей (r=0,391; р≤0,01). 

Родительская интолерантность согласуется с детскими зависимым (r=0,283; р≤0,05) и агрессивным (r=0,293; р≤0,05) 
поведением. А шкала конвенциональное принуждение у родителей характеризуется положительной корреляцией с 
социально обусловленным поведением ребенка (r=0,389; р≤0,01). При этом социальный пессимизм родителей 
сопровождается с одной стороны социально обусловленным поведение детей (r=0,427; р≤0,01), с другой выработкой у них 
форм агрессивного поведения (r=0,322; р≤0,05), с которыми также положительно согласуется антиинтрацепция родителей 
(r=0,269; р≤0,05). 

Также, в рамках изучения корреляционных связей, были изучены показатели сопряженности параметров 
насильственного экстремизма родителей и девиантных форм поведения у детей, измеряемых посредством шкал 
авторитарного потенциала личности. 

Так, было выявлено, что культ силы у родителей отрицательно коррелирует с проективностью детей (r=-0,379; р≤0,01), 
в то время как допустимость агрессии у родителей положительно согласуется со значениями авторитарной агрессии у их 
детей (r=0,324; р≤0,01). При этом, повышение среди родителей склонности к конвенциональному принуждению с одной 
стороны отрицательно согласуется с авторитарным раболепием детей (r=-0,377; р≤0,01), с другой положительно совпадает с 
ростом сексуального морализаторства обследованных подростков (r=0,269; р≤0,05). Социальный пессимизм родителей 
одновременно положительно согласуется с детской авторитарной агрессией (r=0,378; р≤0,01), анти-интрацепцией (r=0,267; 
р≤0,05) и сексуальным морализаторством (r=0,392; р≤0,01). 

Вместе с тем мистичность родителей может согласоваться с авторитарной агрессией в детской выборке (r=0,387; 
р≤0,01), причем с данной формой детской девиации положительно ассоциирована и другая форма диспозиции 
насильственного экстремизма - антиинтрацепция родителей (r=0,270; р≤0,05). А протестная активность у родителей может 
совпадать с деструктивностью и цинизмом у детей (r=0,270; р≤0,05), также выявлено, что нормативный нигилизм в 
родительской выборке совпадает с авторитарным раболепием детей (r=0,323; р≤0,05). 

Таким образом проведенный анализ корреляционных связей между различными социально-психологическими 
характеристиками родителей и детей показывает, что подверженность родителей к проявлению определенных форм 
насильственного экстремизма сопровождается формированием у их детей различных девиаций, зависимостей и агрессивно-
суицидального поведения. Кроме того, на формирование девиантного поведения детей может также влиять и родительское 
отношение, проявляющееся в контексте семейной ситуации. 
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Полученные результаты исследования могут представлять практический интерес не только для родителей (которые 
будучи в здравом уме и рассудке прежде всего заинтересованы в благополучии собственных детей), но и специалистам 
(педагогам, психологам и прочее), работающим с проблемными семьями, а также с детьми из групп риска при 
профилактике как девиантного поведения в общем, так и при предупреждении более серьезных общественно-опасных 
явлений, в частности экстремизма, имеющих семейно-обусловленную специфику. 

Выводы. Установлено, что многие формы детской девиации, проявляющиеся в агрессивном и деструктивном 
поведении аффилированы с характеристиками родительских отношений к детям. Склонность к проявлению различных 
вариантов насильственного экстремизма у родителей сопровождается формированием отдельных поведенческих девиаций и 
авторитарного потенциала личности детей. В частности, у детей отмечается увеличение значений социально-
обусловленного, зависимого и агрессивного поведения, а также направленности личности на выискивание и наказание 
нарушителей норм общественной морали и интереса к чужой интимной жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности аддиктивного поведения у подростков с задержкой психического 
развития в сравнении со сверстниками с нормальным психическим развитием. Обнаружены как общие, так и 
специфические особенности аддиктивного поведения подростков. В статье представлены результаты диагностики, 
подтверждающие наличие у подростков экспериментальной группы более выраженных показателей аддиктивной 
установки, а также её гендерное своеобразие по сравнению со сверстниками с нормативным психическим развитием. По 
результатам экспериментального исследования была разработана программа профилактики аддиктивного поведения у 
подростков с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: младшие подростки с задержкой психического развития, аддиктивное поведение, профилактика 
аддиктивного поведения, задержка психического развития, психолого-педагогическое сопровождение. 

Annotation. The article examines the features of addictive behavior in adolescents with mental retardation in comparison with 
peers with normal mental development. Both general and specific features of addictive behavior of adolescents have been found. The 
article presents diagnostic results confirming the presence of more pronounced indicators of an addictive attitude in adolescents of 
the experimental group, as well as its gender identity in comparison with peers with normative mental development. Based on the 
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results of an experimental study, a program for the prevention of addictive behavior in adolescents with mental retardation was 
developed. 

Keywords: younger adolescents with mental retardation, addictive behavior, prevention of addictive behavior, mental 
retardation, psychological and pedagogical support. 

 
Введение. На протяжении многих лет и до сих пор, тенденция к зависимому поведению среди подростков набирает 

обороты. Увеличивается количество подростков, которые попадая в неблагоприятную среду, начинают злоупотреблять 
курением сигарет, распитием алкогольных напитков. Существует категория детей, которым сложнее преодолеть эти 
трудности, к ней относятся дети с ЗПР. Они относятся к группе риска развития зависимого поведения, так как они склонны 
к отрицательному внешнему давлению. Для них характерна внушаемость, импульсивность, эмоциональная неустойчивость, 
слабость волевых усилий, не способность к преодолению трудностей. Они больше подвержены идти по пути наименьшего 
сопротивления. Подобное явление нуждается в интенсивном вмешательстве специалистов психолого-педагогического 
профиля и применении различных форм предотвращения употребления психоактивных веществ. 

Изучая данный психологический феномен, напрашивается вопрос, почему именно аддикции которые возникают в 
подростковом возрасте пробуждают большой интерес у психологов, педагогов и т.д.? Дело в том, что аддиктивное 
поведение может проявиться в любом возрасте и привести к проблемам, которые могут нанести вред не только человеку, 
страдающему той или иной зависимостью, но и его окружению. По мнению исследователей легче всего предупредить 
появление трудностей в младшем подростковом возрасте [2, 3, 4]. 

Актуальность исследования состоит в том, что нами был осуществлен теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме профилактики аддиктивного поведения среди младших подростков с задержкой психического 
развития. Были выявлены и изучены психологические особенности химической аддикции среди младших подростков, как с 
нормативным развитием, так и с задержкой психического развития. Обобщены, а также систематизированы научные 
взгляды о феномене аддиктивного поведения у подростков с ЗПР и его профилактике. Определены содержание и 
направления работы первичной профилактики в системе психолого-педагогического сопровождения в образовательном 
учреждении с подростками с ЗПР. 

Изложение основного материала статьи. Цель нашей исследовательской работы- изучение индивидуально-
психологических особенностей у младших подростков с задержкой психического развития как факторов риска при развитии 
склонности к химической аддикции. 

В исследовании принимали участие 30 подростков с нормативным развитием и 30 подростков с задержкой 
психического развития. 

Экспериментальное исследование проводилось с использованием пакета диагностических методик: методика СПА 
(социально-психологической адаптации) К. Роджерса и Р. Даймонда, шкала депрессии Зунге, адаптирована Т.И. Балашовой, 
методика оценки стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова, опросник «СОП» А.Н. Орел. 

Проанализируем получившиеся результаты по каждой методике. 
Исходя из данных по шкале диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда можно 

утверждать, что полученные результаты являются достоверными, так как показатель искренности для младших подростков 
с нормативным развитием и с задержкой психического развития составляет 100% (60 человек). Для лучшего понимания 
результатов, которые были выявлены у младших подростков, обратимся к данным представленным ниже (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение значений по шкале СПА К. Роджерса и Р. Даймонда для младших подростков с 
нормативным развитием и с задержкой психического развития 

 
Анализ результатов по методике СПА К. Роджерса и Р. Даймонда показывает, что младшие подростки с нормативным 

развитием обнаруживают высокую степень адаптационных возможностей. Также об этом свидетельствует наличие низкого 
уровня эскапизма (избегание проблем) 67%, для среднего уровня характерно 20%, высокий уровень равен 13%. 

Анализ результатов экспериментальной группы младших подростков с задержкой психического развития, показывает, 
что их показатели адаптации выражены слабо. Это свидетельствует о том, что показатели личностной зрелости у младших 
подростков с задержкой психического развития достаточно сбалансированы. Также об этом свидетельствует наличие 
низкого уровня эскапизма (избегание проблем), который составляет 30%, для среднего же уровня характерно 70%. 
Проанализировав результаты по данной методике можно сказать, что практически по всем показателям младшие подростки 
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с нормативным развитием занимают высший уровень достижения данных критериев. Для младших подростков с задержкой 
психического развития характерно доминирование среднего уровня по интегральным показателям. 

Проанализируем также результаты проведения шкалы депрессии адаптированной Т.И. Балашовой. Для лучшего 
понимания результатов, которые были выявлены у младших подростков, обратимся к данным представленным на рисунке 
(Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение значений по шкале депрессии адаптированной Т.И. Балашовой для младших 
подростков с нормативным развитием и задержкой психического развития 

 
Судя по рисунку можно предположить, что большинство испытуемых с нормативным развитием, а именно 90% 

характеризуются отсутствием депрессивного состояния или заниженного настроения. Для оставшихся 10%, характерно 
наличие склонности к легкой депрессии ситуативного или невротического генеза. Резюмируя вышесказанное, можно 
предположить, что по шкале депрессии выборка младших подростков с нормативным развитием не входит в группу риска, 
поэтому совершенно очевидно, что подростки данной категории в меньшей степени подвержены негативному влиянию 
окружающей действительности. 

Обобщая результаты экспериментальной группы младших подростков с задержкой психического развития, отметим, 
что 47% испытуемых характеризуются отсутствием депрессивного состояния или заниженного настроения. И столько же 
процентов испытуемых, а именно 47% склонны к легкой депрессии ситуативного или невротического генеза. Так же, мы 
видим, что 6% предположительно находятся в субдепрессивном состоянии или маскированной депрессии. 

Проанализировав результаты по данной методике можно сказать, что младшие подростки с задержкой психического 
развития в большей степени склонны к состоянию депрессии (субдепрессии), в отличие от своих нормально развивающихся 
сверстников. Это говорит о том, что подростки с ЗПР в большей мере могут быть подвержены негативному влиянию со 
стороны ближайшего окружения из- за особенностей личности. В связи с этим, младшим подросткам с задержкой 
психического развития сложнее противостоять трудностям, которые могут возникать в их повседневной жизни. 

Проанализируем результаты проведения методики стрессоустойчивости Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова. Для лучшего 
понимания результатов, которые были выявлены у младших подростков, обратимся к данным представленным на рисунке 
(Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение значений по методики стрессоустойчивости Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова для 
младших подростков с нормативным развитием и с задержкой психического развития 
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Из представленных нами результатов видно, что у младших подростков с нормативным развитием прослеживается 
тенденция к высокому уровню стрессоустойчивости, что составляет 30% в отличие от младших подростков с задержкой 
психического развития, которые характеризуется преобладанием средней степени 33%. В соответствии с этим, можно 
предположить, что подростки не всегда могут вести себя правильно в напряженных для них условиях, поэтому велика 
вероятность проявления различных нервных срывов. Скорее всего, это может стать признаком недостаточной 
сформированности уровня саморегуляции, которая отвечает за способность человека произвольно руководить своими 
действиями, в том числе, подвергать контролю свои эмоции. Также важно отметить, что недостаточный уровень развития 
стрессоустойчивости может повлечь за собой трудности, как учебной деятельности, так и в межличностных отношениях в 
целом. 

Таким образом, факторы риска аддиктивного поведения подростков проявляется в таких показателях как: 
А) Самоповреждающее и саморазрушающее поведение (у младших подростков с НПР данный критерий не выражен, а 

у респондентов с задержкой психического развития преобладает у девочек 33%); 
Б) Агрессия и насилие (в большей мере выражен у девочек с задержкой психического развития 55%, у подростков с 

НПР данный критерий выражен только у мальчиков 25%); 
В) Низкий волевой контроль эмоциональных реакций (у младших подростков с НПР данный критерий не выражен, а у 

респондентов с ЗПР выражен у девочек 78%); 
Г) Делинквентное поведение (у респондентов с нормативным развитием данный критерий не выражен, а у младших 

подростков с задержкой психического развития преобладает у мальчиков 42%). 
Таким образом, склонность к девиантному поведению у девочек с задержкой психического развития выше, чем у 

мальчиков. У младших подростков с нормативным развитием, данные формы поведения не выражены. 
Перечисленные нами особенности формирования аддиктивного поведения у подростков с задержкой психического 

развития необходимо учитывать в организации профилактической работы. 
Профилактическая работа должна осуществляться как с семьей, так и с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, где обучается ребенок. Работа с семьей может осуществляться в рамках профилактических программ для 
родителей (законных представителей). В ходе работы можно обнаружить тех родителей, для которых может быть 
необходима индивидуальная работа со специалистом. Работа по профилактике аддиктивного поведения младших 
подростков с задержкой психического проводиться не только с семьей подростка, но и с педагогическим коллективом 
школы. Взаимодействие с педагогами может проводиться в форме тренингов, бесед, лекций, семинаров и т.д. Работа 
педагога-психолога по профилактике зависимого поведения может включать этапы: диагностику, психокоррекционную 
работу, просвещение, консультирование. 

На первом этапе работы собирается информация и анализируются результаты психологической диагностики 
обучающихся, ориентируясь на специфику личностных качеств обучающихся, возможности наличия и выраженности 
проявления отдельных химических и нехимических аддикций у подростков, и диагностика детско-родительских 
отношений, в результате чего формируется группа риска, с которой происходит работа в течение учебного года. 

В рамках психокоррекционной работы с обучающимися группы риска, проводятся групповые занятия в виде 
психологического тренинга, основной целью которых является предостережение или отказ от злоупотребления 
психоактивными веществами или аддиктивной реализации у детей и подростков. 

С подростками организуются тренинги, в ходе которых учащимся представляется ценность бережного отношения к 
своему здоровью, вредность и опасность употребления психоактивных веществ. В контексте осуществляемой работы 
закрепляется и усиливается положительный образ «Я». Так же, необходимо включать работу по формированию 
стрессоустойчивости, коррекции эмоциональных состояний (субдепрессии), агрессивности. По результатам тренировочных 
упражнений учащиеся начинают осознавать факторы, которые разрушают их здоровье и последствия употребления 
психоактивных веществ. 

Центральным моментом является развитие у подростков устойчивости к внешнему давлению, формирование 
способности к собственному мнению, уважая при этом ценности ведения здорового образа жизни. 

На третьем этапе с подростками проводятся беседы, целью которых является популяризация здорового образа жизни, 
где уделяется внимание на опасность употребления психоактивных веществ. 

Выводы. Таким образом, психологическая служба в образовательном учреждении выполняет задачу по созданию 
благоприятных условий для позитивного развития личности, которые могут нейтрализовать действие неблагоприятных 
факторов, и способствовать коррекции дезадаптации подростков с задержкой психического развития. Успешная психолого-
педагогическая помощь подросткам с ЗПР должна быть регулярной и систематической. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ ПОДРОСТКОВ 

С ЗПР И КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ В ПАРЕ «РЕБЕНОК – РОДИТЕЛЬ» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности детско-родительских отношений в семьях 
подростков с ЗПР и копинг-механизмов в паре «ребенок – родитель». Появление в семье подростка с проблемами в 
развитии вносит дезорганизацию в ее функционирование и нарушает весь уклад жизни семьи. Многих психологов самых 
различных школ и направлений давно привлекала внимание значимость отношений между родителями и подростками. 

Ключевые слова: подростки, подростки с ЗПР, детско-родительские отношения, копинг-механизмы. 
Annotation. The article deals with the psychological features of child-parent relations in families of adolescents with ZPR and 

coping mechanisms in the "child – parent" pair. The appearance of a teenager with developmental problems in the family causes 
disorganization in its functioning and disrupts the entire way of life of the family. Many psychologists of various schools and 
directions have long been attracted by the importance of the relationship between parents and adolescents. 

Keywords: adolescents, adolescents with ZPR, child-parent relations, coping mechanisms. 
 
Введение. Увеличивающее количество подростков с задержкой психического развития (ЗПР) является одной из 

актуальных тем в современном обществе. 
О.Н. Усанова отмечает то, что ресурс развития подростков с проблемами в развитии в большой степени формируется 

их близким окружением, в большей мере – родителями [11, с. 107]. 
Появление в семье подростка с проблемами в развитии создает стрессовую ситуацию для родителей и влияет на 

дальнейшую семейную жизнь. 
Психологов самых различных школ и направлений давно привлекала внимание тема значимости отношений между 

родителями и подростками. Данная проблема изучалась авторами в контексте психофизического здоровья детей. Это имеет 
особую актуальность для реализации современных стратегий здоровьесберегающих государственных программ. 

Некоторые отрасли психологии, такие как специальная и медицинская, располагают рядом исследований, которые 
посвящены изучение не только личностных особенностей, но и отдельных психических функций подростков с ЗПР. 

Несмотря на то, что развертыванию психолого-педагогического изучения подростков с ЗПР способствует накопленный 
опыт углубленной разработки проблем диагностики, а также дифференциальной диагностики и отдельных вопросов 
коррекции, большинство аспектов остаются требующими дальнейших экспериментов, которые направлены на уточнение 
когнитивной деятельности у подростков с разными формами ЗПР, что способствует индивидуализации воспитания, 
обучения и коррекции [10, с. 90]. 

Изложение основного материала статьи. Под термином «задержка психического развития» понимают синдром 
временного отставания психики в отдельных ее функциях или в целом (сенсорных, моторный, речевых, эмоционально-
волевых), а также замедленного темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма. 

В применяемой Международной классификации поведенческих и психических расстройств МКБ-10 данный термин 
отдельно не фигурирует, однако некоторые характеристики данного нарушения освящены в разделе «Специфические 
расстройства развития школьных навыков». По этой причине, с точки зрения трудностей в обучении осуществляются 
современные исследования данной проблемы за рубежом [1]. 

Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и вместе с тем 
временный характер психического отстаивания, которое с возрастом может преодолеваться и тем успешнее, чем раньше 
создаются адекватные условия развития и обучения подростков рассматриваемой категории. 

Характерной особенностью задержки психического развития является выраженная неоднородность разных 
психических функций, а так же неровность в формировании разных сторон психической деятельности. На первый план в 
картине задержки психического развития выступают нарушения в становлении личности и динамические расстройства в 
различных видах деятельности. 

У многих детей с ЗПР наблюдается характерная для нарушения картина развития: незрелость сложных форм 
поведения, быстрая утомляемость в ходе деятельности, сниженная работоспособность, расстройства мозговой деятельности. 
В то же время у этих подростков нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 
нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. 

В основе морфологических измененмй этих симптомов является перенесенное подростком органическое поражение 
центральной нервной системы и ее резидуально-органическая недостаточность. Другой причиной может быть 
функциональная незрелость центральной нервной системы. 

Задержка психического развития возникает, как правило, из-за влияния внешних факторов. Неблагоприятные 
экзогенные факторы приводят к нарушению темпа развития наиболее молодых отделов нервной системы. В большинстве 
случаев симптомы обратимы. 

В отличие от умственной отсталости при задержке психического развития диффузное поражение головного мозга 
отсутствует. Но наблюдается наличие очаговых органических поражений головного мозга средней или легкой степени, либо 
функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы. Также у подростков с ЗПР отмечается нарушения 
различных структур мозга и их участие в реализации познавательных процессов, таких как восприятие, внимание, памяти, 
речи, интеллектуальной деятельности, что лежит в основе изменении познавательной деятельности. У подростков с 
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задержкой психического развития снижена продуктивность, познавательная активность в различных видах психической 
деятельности, неравномерное формирование процессов познавательной деятельности. 

Анализ по этим параметрам позволяет выделить своеобразные особенности развития подростков с задержкой 
психического развития и отграничить задержку психического развития от других аномальных состояний. Эмпирические 
данные в исследованиях подростков с задержкой психического развития показали, что подростки с ЗПР имеют 
определенную, только им свойственную психологическую структуру, и поэтому выделенные показатели и критерии 
наиболее информативно указывают нам на уровень интеллектуально-эмоционального, личностного развития. 

Изучение детско-родительских отношений является чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на 
становление личности подростка, так и для организации психолого-педагогической практики. Педагоги и психологи 
рассматривают благополучие подростка в семье, как одну из важнейших функций семьи – создание условий для воспитания 
здоровой личности. Также можно отметить, что дисгармония во внутри семейных отношениях тесно связана с 
дисгармонией в детско-родительских отношениях. 

Таким образом, причины трудности воспитания подростков с задержкой психического развития различны. Порой это 
определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить положительное воспитание. Чаще – низкая 
педагогическая культура родителей подростков с задержкой психического развития. Во втором случае нередко основную 
роль в воспитательном процессе подростков с задержкой психического развития играют личностные особенности 
родителей. Довольно часто родители склонны решать личностные проблемы за счет подростка [5, с. 90]. 

В работах многих авторов показана роль семьи в формировании ряда личностных проявлений подростков с задержкой 
психического развития, особенностей их представлений о своей будущей семье, влияние родительской семьи на 
функционирование семей выпускников специальных школ. 

Также известно, что ситуация развития подростка в неполной семье является менее благоприятной как в 
социокультурном, так и в психологическом отношениях. Искаженная полоролевая структура семьи негативным образом 
отражается на полоролевом развитии подростков. 

Для рассмотрения детско-родительских отношений мы выбрали возрастную социокультурную группу подростков, по 
определенным причинам: во-первых, подростковый возраст – это период развития, характеризующийся усилением 
девиантного и антисоциального поведения; во-вторых, в подростковый период система ценностных ориентаций находится в 
стадии формирования, и именно в этот период ценностные ориентации становятся устойчивыми свойствами личности; в-
третьих, неустойчивость эмоционально-волевой сферы, повышенная тревожность и различные отклонения в поведении, 
неадекватная самооценка, изменение высших психических функций, форм и способов взаимодействия с окружающими, 
вовлеченность в систему Интернет как культурное орудие – все это характеризует новую социальную ситуацию развития 
современных подростков в транзитивном обществе [6, с. 26]. 

Вышеперечисленные обстоятельства позволяют считать изучение механизмов совладания важнейшей проблемой 
современной психологии. Эта проблема особенно актуальна у подростков с задержкой психического развития. 
Определяющую роль имеют случайные факторы, которые деформируют социально-психологические свойства личности, 
формирование личности, склонной к девиациям является долгим детерминированным процессом, сложность заключается в 
том, что к формированию данной личности могут привести факторы развития из раннего детства, которые сложно учесть в 
подростковом возрасте и которые требуют глубинной работы. 

С позиций глубинной психологии – факторы раннего детства имеют свои корни в подсознании, могут не осознаваться 
подростками, которые не имеют достаточного уровня самосознания, самопонимания и других сложных конструкций 
личности. 

Особое значение в развитии подростка имеет социальная среда. Так подросток подвергается сильному влиянию 
сверстников, с которыми общается или желает общаться, несформированность самосознания, недостаток рефлексивных 
качеств может привести к девиантному поведению. Желание принадлежать к группе, страх исключения их сообщества, 
влияние субкультур так же приводят к асоциальному поведению. Это усугубляется недостаточностью осознания и принятия 
норм и правил, культуры, традиций и т.д. Особой группой являются социально-психологические причины. Основными 
социальными группами являются семья и школа. Противоречия, несогласованность ведут к острому восприятию 
подростком отношений, формированию убеждений, склонностей и т.д. К особым группам риска относятся: криминальные, 
конфликтные, педагогически несостоятельные, педагогически пассивные, антипедагогические. 

Реакции на стресс подростков практически не изучены. Объективно недостаточно разработан профессиональный 
инструментарий диагностики стратегий борьбы со стрессом. Недостаточно исследована стрессовая ситуация, патогенез её 
протекания. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение копинг-поведения подростков в зависимости от 
особенностей стрессовой социально-психологической ситуации. 

Эмоционально-ориентированный путь направлен на работу с переживаниями. Если стресс слишком силен или 
справиться с его источником своими силами не удается, можно поступить иначе – переосмыслить проблему, найти 
позитивные моменты в том, что все обернулось именно так, посмотреть на ситуацию с юмором. 

Избегающий копинг считается самым непродуктивным. Те, кто выбирает его, пытаются игнорировать и проблему, и 
связанные с ней эмоции – например, с помощью алкоголя, острых ощущений и любых занятий, отвлекающих от 
реальности. 

Существование этой системы говорит о нашей гибкости: чем чаще мы сознательно выбираем продуктивные способы 
копинга в противовес привычным, но непродуктивным, тем больше растет наша устойчивость к стрессам в целом. 

В зарубежной психологии Э. Скиннер предложила вариант выделения копинг-механизмов в отдельные «ячейки», 
которые были названы «семейством копингов»: 

1. Копинг «Разрешение проблемы» – его задача заключается в планировании и моделировании план действий; 
2. Копинг «Поиск информации» – применение всех возможных ресурсов для получения необходимой информации, в 

отдельных случаях обращение за помощью в поиске к другим людям; 
3. Копинг «Беспомощность» – этот копинг неадаптивный, который характеризуется стеснением, замешательством и 

неуверенностью; 
4. Копинг «Избегание» – этот копинг, как и транслирует нам название говорит о модели избегания, ухода от 

стрессовой ситуации и отрицания; 
5. Копинг «Уверенность в себе» – этот копинг, в свою очередь, копинг, направленный на позитивной переоценке 

стрессовой ситуации и контроле своего эмоционального фона за счет уверенности в себе; 
6. Копинг «Поиск поддержки» – копинг, который направлен на поиск социальной и эмоциональной поддержки от 

близкого окружения; 
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7. Копинг «Делегирование» – этот копинг не адаптивен, он проявляется в проявлении недовольства, а также в 
делегировании негативных последствий проблемы на других людей; 

8. Копинг «Социальная изоляция» – копинг, который заключается в отторжении сначала определенных людей, а в 
последствие полного прекращения социальных контактов; 

9. Копинг «Приспособление» – копинг отвлечения и выбора вместо решения стрессовой ситуации модели поведения 
«приспособиться к проблеме»; 

10. Копинг «Переговоры» – копинг, заключающийся в применении методов расстановки приоритетов и убеждения; 
11. Копинг «Покорность» – копинг, при котором преобладают навязчивые мысли и идеи, которые также обозначают 

как ригидные персеверации; 
12. Копинг «Сопротивление» – этот копинг предполагает совокупность обвинения других людей, агрессии и 

восприятии ситуации как того, что исходит только извне [10, с. 90]. 
Подростки, которые используют инфантильные формы поведения не способны бороться с трудностями, они не берут 

ответственность за их решение и уходят от проблем в виртуальную реальность. Такое поведение увеличивает время в сети. 
Подростки в разном возрасте используют разные механизмы совладающего поведения: в 13-14 лет подростки тянутся к 
поиску социальной поддержки. Подростки мужского пола чаще выбирают проблемно-ориентированные копинги, а девушки 
– эмоционально-ориентированные. 

А.П. Лукашова, анализируя выбор совладающего поведения в зависимости от уровня самооценки: подростки со 
средним уровнем самооценки выбирают продуктивные копинги, подростки с высоким и низким уровнем выбирают 
непродуктивные копинги [7, с. 247]. 

Д.Р. Гаджибабаева проводила сравнительный анализ механизмов поведения в стрессовых ситуациях подростков, 
проживающих в семье и в интернате, она пришла к следующим выводам [3, с. 243]: 

Подростки, которые проживают в условиях семьи чаще всего используют тип копинг-поведения «ориентация на 
решение задач», подростки, которые проживают в интернате используют копинги на избегание при возникновении 
проблемы. М.Е. Баулина рассматривая копинги, которые чаще всего используют подростки-мигранты с ЗПР писала, что они 
используют пассивные и асоциальные модели поведения, они уходят от решения проблем и не стремятся к кооперации и 
достижению собственных целей. Подростки, которые используют адаптивные копинги имеют высокий уровень 
психологической зрелости и высокую самооценку, и осознание собственной значимости [2, с. 43]. 

Выводы. Таким образом, на особенности отношений в паре «родитель – ребенок» влияют факторы: личность 
родителей; их взаимоотношения с ребенком- подростком; психолого-педагогическая компетентность родителей подростка с 
ЗПР; психологический климат семьи; соответствие требований родителей возможностям подростка. Коррекционная работа 
и сопровождение семьи является одной из сфер деятельности психолога, который должен работать не только с ребенком, но 
и со всей семьёй. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования социальной идентичности осужденных женщин. 
Определены особенности социальной идентичности женщин, осужденных за преступления в сфере незаконного 
наркооборота, делаются выводы о нарушении ее механизмов и компонентов. 

Ключевые слова: социальная идентичность, осужденные женского пола, незаконный оборот наркотических средств. 
Annotation. The article presents the results of a study of the social identity of convicted women. The features of the social 

identity of women convicted of crimes in the field of illicit drug trafficking are determined, conclusions are drawn about the violation 
of its mechanisms and components. 

Keywords: social identity, female convicts, illegal drug trafficking. 
 
Введение. В Российской Федерации преступления за незаконный оборот наркотических средств занимают второе 

место по распространенности, их количество от года к году снижается лишь незначительно. Стабильность наркоснабжения 
поддерживается благодаря использованию информационно-телекоммуникационных технологий, а также увеличению роли 
женщин в сопровождении этого процесса. Ранее считалось, что преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, являются характерными в большей степени для лиц мужского пола. Однако на сегодняшний день 
неоспоримым является тот факт, что женщины участвуют во всех этапах наркоснабжения. По статистике ООН, в период 
с 2012 по 2017 год среди арестованных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
выявлено примерно 10% женщин [1, с. 83]. Совершение соответствующих преступлений чаще всего связано с 
приобретением наркотических средств или совершается в состоянии наркотического опьянения [6, с. 65]. 

Психологические особенности женщин-наркопреступниц освещены в специальной литературе достаточно широко. 
Среди личностных характеристик отмечаются деформация временной перспективы и тенденция к снижению значимости 
смыслообразующих ценностей [2, с. 77]. В качестве ведущих ценностей для женщин, осужденных за преступления в сфере 
наркооборота, называют безопасность и сохранение социальных связей [3, с. 120]. Социальными предпосылками 
формирования криминальной мотивации женщин полагают конфликты с близкими, возникающие в различных социальных 
институтах, выраженную потребность в самоутверждении в социуме, вопросы материальной обеспеченности [4, с. 534]. 
Исследователи обращают внимание также на проявление в направленности личности осужденных женщин специфических 
детерминант женской наркопреступности, к которым относят потерю ориентации женщины на семью, утрату семьей 
антикриминогенного потенциала и ее негативное влияние на формирование личности женщины, совершение преступлений 
по мотивам жертвенности [5, с. 8]. Неустойчивость внутренней ценностно-нормативной системы, слабовольность, 
ограниченный социальный опыт, неосмысленное существование, иждивенческие установки являются предпосылкой 
для вовлечения женщин после освобождения в криминальную среду в качестве исполнителей преступлений [7, с. 244]. 

Анализ существующих данных позволяет выдвинуть предположение кризисном состоянии социальной идентичности у 
женщин, осужденных за преступления в сфере незаконного наркооборота. В силу недостаточной изученности социальная 
идентичность у рассматриваемой категории осужденных представляется весьма актуальным предметом исследования. 

Изложение основного материала статьи. Эмпирическое исследование социальной идентичности женщин, 
совершивших преступления в сфере незаконного наркооборота, проводилось при непосредственном участии                                   
Д.А. Шелковой на базе исправительных учреждений УФСИН России по Вологодской области. Выборка исследования 
представлена 128 осужденными женщинами. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 66 женщин, осужденных 
за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в 
контрольную группу (КГ) – 62 женщины, осужденные за иные преступления. Кроме того, каждая группа была разделена на 
две подгруппы в зависимости от типа учреждения, в котором отбывают наказание осужденные женщины. Таким образом в 
ЭГ1 и КГ1 были включены осужденные, впервые отбывающие наказание в виде лишения свободы в колонии общего 
режима, в ЭГ2 и КГ2 – осужденные, отбывающие наказание в колонии строгого режима за повторное совершение 
преступления. 

Характеристика социальной идентичности осужденных женщин составлялась на основе результатов комплексной 
психологической диагностики. В числе использованных диагностических средств – методика изучения социальной 
идентичности Л.Б. Шнейдер, В.В. Хрусталевой, тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, тест 20-ти 
высказываний М. Куна, Т. Макпартленда. Статистический уровень различий между группами оценивался посредством 
непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Исследование показало, что вне зависимости от состава преступления и типа учреждения у осужденных женщин 
преобладающим типом социальной идентичности является псевдоидентичность. Данная особенность связана с 
«крайностями» проявлений: это либо устойчивое отрицание своей уникальности, а значит, полное слияние с группой 
(например, криминальной), либо, напротив, усиленное ее акцентирование. В целом псевдоидентичность свидетельствует о 
нарушении механизмов идентификации и временной связности жизни, ригидности Я-концепции, что подтверждает наши 
предположения о кризисе социальной идентичности у женщин, осужденных за наркопреступления. 

Статус псевдоидентичности связан в числе прочего с низким уровнем рефлексии и снижением самокритичности. 
Результаты исследования самоотношения у осужденных женщин представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Средние показатели по шкалам тест-опросника самоотношения в исследуемых группах 
 

ЭГ 1 (n = 38) КГ 1 (n = 34) ЭГ 2 (n = 28) КГ 2 (n = 28) 

Названия шкал Ср. 
зн. 

Ст. 
откл. 

Ср. 
зн. 

Ст. 
откл. 

Ср. 
зн. 

Ст. 
откл. 

Ср. 
зн. 

Ст. 
откл. 

Шкала S (интегральная) 67,80 17,93 65,06 22,77 81,91 15,26 74,61 22,70 
Шкала самоуважения (I) 61,68 20,13 56,02 24,05 72,67 23,35 72,92 23,42 
Шкала аутосимпатии (II) 61,84 19,84 63,02 20,58 71,78 18,67 58,93 22,62 
Шкала ожидаемого отношения 
от других (III) 27,84 21,95 31,42 27,43 56,04 25,53 45,62 27,15 

Шкала самоинтересов (IV) 51,52 29,54 50,63 31,92 71,41 29,98 71,83 34,45 
Шкала самоуверенности (1) 52,89 24,40 54,11 21,42 56,44 26,60 54,12 25,71 
Шкала отношения других (2) 25,91 20,60 29,10 20,84 42,11 22,08 35,30 20,94 
Шкала самопринятия (3) 55,58 30,11 58,74 24,06 75,82 25,15 62,50 24,51 
Шкала самопоследовательности 
(саморуководства) (4) 57,92 20,94 53,66 19,65 73,27 18,52 65,61 22,36 

Шкала самообвинения (5) 44,36 26,06 51,59 29,02 36,89 26,57 51,31 32,30 
Шкала самоинтереса (6) 42,54 30,56 41,94 30,42 76,89 26,65 72,00 34,87 
Шкала самопонимания (7) 73,87 19,97 64,33 24,98 67,04 20,69 72,69 23,77 

 
Показатели по шкале S (интегральная) выражены сильнее у ЭГ2, чем у ЭГ1 (при p≤0,001). Несмотря на то, что 

полученные значения превышают допустимые для интерпретации и считаются социально желательными, данная 
характеристика отражает реальное стремление осужденных женщин сохранять позитивное отношение к самим себе. 
Характеристика очевидно имеет наиболее выраженную связь с фактом рецидива преступления, нежели с его составом. 

Показатели по шкале самоуважения (I) выражены сильнее у ЭГ2 и КГ 2 (при p≤0,005). Характеристика означает 
реальное стремление осужденных верить в свои силы, способности, энергию и самостоятельность. 

Показатели по шкале аутосимпатии (II) говорят о стремлении респондентов ЭГ2 культивировать более 
доброжелательное отношение и позитивную самооценку к себе по сравнению с КГ и ЭГ1 (различия при p≤0,05). 

Показатели по шкале ожидаемого отношения от других (III) у осужденных женщин, отбывающих наказание за 
повторное совершение преступлений, имеют более высокие значения, чем у женщин, отбывающих наказание впервые 
(различия между экспериментальными группами при p≤0,001, между контрольными группами при p≤0,05). У ЭГ2 значения 
по шкале являются более высокими, чем у КГ2, но они не подтверждаются как достоверные. Характеристика отражает 
ожидание более позитивного отношения от окружающих у женщин, имеющих факт рецидива преступления, и более 
негативного – у женщин, впервые совершивших преступление. 

Показатели по шкале отношения других (2) менее выражены у ЭГ1, чем у ЭГ2 (при p≤0,005). Несмотря на то, что 
значения выше допустимых для интерпретации и демонстрируют определенные элементы аггравации, можно 
констатировать ощущение более негативного отношения от окружающих у ЭГ1, нежели у КГ и ЭГ2. 

Показатели шкалы самоинтереса выражены сильнее у осужденных, совершивших повторные преступления (различия 
при p≤0,001). Тенденция прослеживается по двум шкалам – шкале самоинтересов (IV) и шкале самоинтереса (6), что 
подтверждает выраженность данного качества как в плане отношения к себе (интерес к собственным мыслям и чувствам), 
так и в направленности действий, готовности общения с собой «на равных». 

Показатели по шкале самопринятия (3) выражены сильнее у ЭГ2, чем у ЭГ1 (при p≤0,005), что отражает реальное 
стремление женщин, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и 
отбывающих наказание в виде лишения свободы повторно, сохранять позитивную самооценку любой ценой. 

По шкале самопоследовательности (саморуководства) (4) более высокие значения выявлены у ЭГ по сравнению с КГ, 
однако значимость этих различий подтверждается на статистическом уровне только между группами из учреждений 
различного типа (при p≤0,001 и p≤0,05 для ЭГ и КГ, соответственно). Вероятно, более сильную связь с данной 
характеристикой имеет факт типа учреждения или наличие рецидива преступления у осужденных, нежели его состав. Речь 
идет об ощущении готовности быть самопоследовательным и контролировать собственную жизнь. 

Показатели шкалы самообвинения (5) у ЭГ представлены более низкими значениями, чем у КГ (при p≤0,05). По этой 
шкале не были выявлены статистически значимые различия между экспериментальными группами из разных учреждений, 
что подтверждает гипотезу о связи склонности осужденных к низкой самооценке, сниженной готовности принятия вины на 
себя, самооправданию именно с составом преступления. 

Таким образом, у женщин, повторно отбывающих наказание за совершенные преступления, выражено стремление 
сохранять позитивное отношение к себе любой ценой, верить в собственные способности и самостоятельность, а также 
повышенный интерес к себе. Для тех из них, кто был осужден за незаконный оборот наркотиков, характерны не только 
перечисленные особенности, но и чрезмерная уверенность в собственных силах. Ожидание более позитивного отношения 
от окружающих людей свойственно осужденным женщинам, отбывающим наказание повторно, более негативного – 
женщинам, осужденным к лишению свободы впервые. У женщин, впервые отбывающих наказание за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, эта особенность усилена, а именно: они склонны к 
преувеличению негативного отношения со стороны других людей и тяжести собственного состояния, имеют тенденцию к 
низкой самооценке, демонстрируют неготовность к принятию вины на себя. 

Результаты контент-анализа данных, полученных на основе теста 20-ти высказываний позволили прийти к следующим 
заключениям. Категории «социального Я» в виде перечисления социальных ролей преобладают у женщин, осужденных за 
наркопреступления, и превалируют над категориями индивидуальных характеристик в самоописании, что может говорить о 
недостаточной уверенности в себе, о выраженной определенности схемы «мы – другие» и ценности группового членства, а 
также о возможных страхах в связи с самораскрытием. 

Различные аспекты «коммуникативного Я», раскрывающие преимущественно особенности взаимодействия с людьми, 
представлены широким диапазоном и преимущественно у женщин, отбывающих уголовное наказание впервые. Однако 
такие категории, как правдивость, искренность и честность, представлены значительно меньше у осужденных за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 
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Категории «материального Я» выражены преимущественно у осужденных, отбывающих наказание к лишению свободы 
впервые. 

Категории «физического Я» как в аспекте описания своих физических данных и внешности, так и в описании своих 
пристрастий в еде и вредных привычек, представлены преимущественно у женщин, осужденных за участие в незаконном 
обороте наркотиков. По-видимому, они лучше осознают собственные эмоциональные переживания и телесные ощущения, 
обладают более развитой рефлексией и чувствительностью. 

Компоненты «деятельного Я», описывающие род деятельности и занятий представлены преимущественно осужденных 
впервые, однако компонент, определяющий внутреннюю готовность к реализации себя в выбранном роде деятельности, 
более выражен у женщин, осужденных за наркопреступления, что отражает их способность работать со своим напряжением 
и умением сохранять эмоциональную устойчивость, сдержанность и сосредоточение на себе и деле. 

Категории «перспективного Я», раскрывающие такие идентификационные характеристики, как перспективы, 
пожелания, намерения, мечты, практически отсутствуют в самоописаниях женщин, осужденных за преступления в сфере 
наркооборота, что очевидно свидетельствует о нарушении у них временного компонента идентичности. 

«Рефлексивное Я» является наиболее выраженной категорией у осужденных женщин в целом, но имеет свои 
особенности. Так, категории «рефлексивного Я», выражаемые абстрактными понятиями в форме глобального 
экзистенциального «Я» (например, «душа», «индивид», «личность», «человек» и «я это я») и в форме определенных 
персонификаций (например, «бык», «курица», «лев», «собака», «сова», «солнце», «цветок»), не отражающие достаточного 
различия между людьми, представлена преимущественно у женщин, осужденных за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств. Категории, отражающие индивидуальный стиль поведения, жизненный тонус, 
эмоционально-волевую сферу и эмоциональное отношение к себе представлены шире у женщин, отбывающих наказание за 
другие преступления. У них же более часто встречаются категории, описывающие сформированный уровень самоконтроля 
и направленность на работу. Ценность жизни сильнее выражена у женщин из экспериментальных групп. Преобладание 
позитивных переживаний, эмоциональную насыщенность жизни и положительное отношение к окружающим чаще 
отмечают испытуемые контрольных групп. В то же время наркопреступницам более свойственно преобладание 
переживаний агрессивного спектра и настороженность по отношению к окружающим. Более позитивное отношение к себе 
демонстрируют осужденные впервые. Категория, подчеркивающая уникальность и неповторимость, представлена 
преимущественно у осужденных за незаконный наркооборот независимо от типа учреждения. 

Таким образом, у женщин, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
преобладающими являются ценности групповой принадлежности, жизни и здоровья. Для них характерны сниженная 
мотивация индивидуальной самореализации, отсутствие стремления к искренности и честности в отношениях, отсутствие 
временной интеграции, в особенности планов на будущее, в целом наблюдается пониженная активность и негативный 
эмоциональный фон. Эти осужденные в целом чаще обращаются к более абстрактным категориям при описании 
собственного Я, не отражающим в достаточной степени индивидуальные особенности. Прослеживается определенная 
развитость физического образа Я, проявляющегося в осознании собственных ощущений и чувств, повышенной рефлексии 
собственного состояния.  

Выводы. Эмпирическое исследование социальной идентичности женщин, осужденных за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, позволило определить ряд ее особенностей. 

Преобладающим статусом социальной идентичности у осужденных женщин является псевдоидентичность, 
проявляющаяся прежде всего в нарушении механизмов социальной идентификации и временной связности жизни. 

Женщины, осужденные за преступления в сфере незаконного наркооборота, обладают специфическими 
характеристиками самоотношения как основы для развития социальной идентичности. Отбывающие наказание впервые 
демонстрируют низкую самооценку, повторно осужденные за подобные преступления – чрезмерную самоуверенность. 
Независимо от фактора однократности/неоднократности отбывания наказания в виде лишения свободы женщины, 
осужденных по данной категории преступления, проявляют неготовность к принятию вины на себя и склонность к 
самооправданию. В целом у них наблюдается пониженная активность и негативный эмоциональный фон. При в общем 
неразвитой саморефлексии физический образ Я (базовый уровень идентичности) достаточно сформирован, что проявляется 
в осознании собственных ощущений и чувствительности к физическому дискомфорту. 

Временной компонент идентичности наркопреступниц характеризуется нарушением временной интеграции: у них не 
простроен образ будущего. 

Несмотря на преобладание групповых идентификаций в структуре самоописаний у женщин, осужденных за 
преступления в сфере незаконного наркооборота, по сравнению с женщинами, осужденными за иные преступления, 
необходимо признать, что их социальная идентичность не является достигнутой и позитивной. Стремление принадлежать к 
определенной социальной группе принимает у них форму слияния с ней вплоть до полной утраты индивидуальности. 
Внутренняя противоречивость выражается в оппозиции «быть причастной – отречься от содеяннного», что несомненно 
снижает эффективность социального функционирования этой категории осужденных. 

Выявленные особенности убеждают в необходимости коррекции социальной идентичности осужденных женщин в 
условиях пенитенциарных учреждений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
 

Аннотация. В статье освещаются особенности организации психокоррекционных онлайн-занятий с обучающимися, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. В качестве инструмента коррекции рассматриваются элементы 
музыкальной педагогической терапии. Описаны этапы работы специалиста: подготовительный и основной. Первый этап 
связан с подготовкой виртуальной образовательной среды для проведения психокоррекционных занятий. Основной этап 
касается непосредственной работы с обучающимися с применением разнообразного музыкального материала. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, психокоррекционные занятия, музыкальная 
педагогическая терапия, онлайн-занятия, дистанционные образовательные технологии. 

Annotation. The article highlights the features of the organization of psychocorrectional online classes with students with 
disabilities. Elements of musical pedagogical therapy are considered as a correction tool. The stages of the specialist's work are 
described: preparatory and basic. The first stage is connected with the preparation of a virtual educational environment for 
conducting psychocorrective classes. The main stage concerns direct work with students using a variety of musical material. 

Keywords: students with disabilities, psychocorrectional classes, music pedagogical therapy, online classes, distance learning 
technologies. 

 
Введение. Современный период времени характеризуется активным распространением практик проведения 

коррекционной работы в онлайн-режиме. Триггером широкомасштабного применения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в системе обучения школьников возрастной нормы, а также их сверстников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) стало проведение мероприятий противоэпидемиологической направленности, в частности, 
для противодействия распространению Covid-19. По справедливому замечанию С.В. Щербакова, использование 
электронного обучения в полном (например, в условиях локдауна) или частичном (гибридном) вариантах должно 
обеспечивать получение обучающимися той или иной нозологической группы доступного и качественного образования, а 
также удовлетворение отмечающихся у них специальных потребностей, обусловленных структурой нарушения [9]. 

Для полноценной реализации образовательно-коррекционного онлайн-процесса, как отмечается О.Ю. Синевич, особое 
внимание должно быть уделено наполнению виртуального пространства школы актуальным и разнообразным контентом 
(текстовым, игровым, медиаконтентом) [6], а также определению плотности учебных занятий, организуемых с применением 
ДОТ [8]. 

С.Н. Викжанович с соавторами предложена модель IT-инфраструктуры школы, структурными элементами которой 
являются виртуальные классы, кабинеты для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности, включая занятия по 
программе коррекционной работы, виртуальная библиотека и др. [2]. Предложенная исследователями модель 
представляется обоснованной, вполне приемлемой для организации и проведения психокоррекционных занятий с 
использованием музыки (в т.ч. элементов музыкальной педагогической терапии), благотворно влияющей на эмоциональное 
и когнитивное развитие обучающихся с ОВЗ [5], содействующей преодолению вторичных отклонений [4], а также 
формированию у детей положительных личностных качеств и последующей благополучной социализации в целом [3]. 

Следует заметить, что проблема, касающаяся специфики проведения психокоррекционных занятий с элементами 
музыкальной педагогической терапии с использованием ДОТ, до настоящего времени не являлась предметом научных 
исследований, что даёт основание указать на её актуальность и высокую практическую значимость. 

Изложение основного материала статьи. Психокоррекционные занятия являются важным компонентом внеурочной 
деятельности, занимают одно из центральных мест в системе образования обучающихся с ОВЗ. Назначение данных занятий, 
реализуемых в индивидуальной и групповой формах, заключается в преодолении либо ослаблении отмечающихся у ребёнка 
проблем в личностном и психическом развитии, в формировании адекватного (социально приемлемого) поведения и 
гармонизации межличностных отношений. 

Специалист, осуществляя определение содержания, выбор методических приёмов и средств психокоррекционного 
воздействия, в первую очередь, руководствуется мониторинговыми данными, полученными в процессе комплексного 
диагностического обследования ребёнка, что позволяет направить фокус внимания на имеющиеся проблемы в развитии 
обучающегося, подлежащие устранению либо минимизации. К числу эффективных средств психокоррекционного 
воздействия, несомненно, относится музыкальная педагогическая терапия, элементы которой целесообразно регулярно 
использовать в структуре занятий образовательно-реабилитационной направленности. 

В традиционной педагогической практике, не связанной с использованием ДОТ, элементы музыкальной терапии 
увязывают со следующими видами деятельности обучающихся с ОВЗ: 

– слушание звукокомплексов (так называемой «экологической музыки» в виде неречевых звучаний, издаваемых 
объектами живой и неживой природы) и музыкальных произведений, их рецепция – на доступном для детей уровне: с 
учётом их возраста, возможностей и ограничений, структуры нарушения, специальных потребностей, социокультурного 
опыта и т.д.; 

– осуществление игры на музыкальных инструментах, предстающей в виде разновидности детского исполнительства; 
– пение, которое может быть связано не только с исполнением песен, но и с воспроизведением комплекса звуков, в т.ч. 

a cappella – без музыкального сопровождения; 
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– выполнение музыкально-ритмических движений. В данном случае контаминация музыки и движения предстаёт в 
качестве одного из видов музыкотерапии – танцевально-двигательной терапии [7]. 

В виртуальной образовательно-коррекционной среде в силу объективных причин, прежде всего, в связи с 
осуществлением взаимодействия на расстоянии и вытекающей из этого потребности нахождения участников учебно-
воспитательного процесса за монитором компьютера перед камерой, отсутствием возможности организовать работу 
обучающихся в парах и др., возникает необходимость определить те виды деятельности, которые являются приемлемыми 
для проведения с использованием ДОТ. В частности, при организации психокоррекционных занятий в виртуальном 
кабинете обучающимся с ОВЗ может быть предложено восприятие музыки, пение, а также выполнение отдельных 
музыкально-ритмических движений. 

В условиях дистанционного обучения психокоррекционные занятия целесообразно проводить индивидуально или в 
составе небольших подгрупп: по 3-4 человека. Это связано с тем, что деятельность обучающихся, организуемая в онлайн-
режиме, требует больших временных затрат, по сравнению с её реализацией в традиционном офлайн-формате. В условиях 
удалённой работы требуется повышенная степень педагогического контроля за деятельностью каждого ученика, особенно 
если рядом с ним нет взрослых, принимающих участие в сопровождении образовательно-коррекционного процесса с 
использованием ДОТ: тьютора, родителей / законных представителей либо иных лиц, представляющих интересы ученика. 

Содержание деятельности специалиста, осуществляющего проведение психокоррекционных онлайн-занятий, может 
быть представлено в виде двух укрупнённых этапов: подготовительного и основного. 

На подготовительном этапе специалист не только планирует каждое психокоррекционное занятие, определяет его 
содержание и оптимальные способы предъявления материала, формы организации деятельности учеников, но и 
осуществляет подготовку виртуального кабинета, его наполнение необходимым контентом. Кроме того, устанавливаются 
контакты с лицами, непосредственно участвующими в сопровождении дистанционного обучения ребёнка. Как правило, это 
его родители или законные представители. 

Для близких взрослых ребёнка, участвующих в навигации его дистанционного обучения, в виртуальной среде 
образовательного учреждения размещается полезная информация в виде простых по структуре и содержанию алгоритмов: 
от технических, касающихся подключения к видеоконференцсвязи (ВКС), до организационно-методических, 
представляющих собой свод правил поведения обучающего и сопровождающих его лиц в ходе учебных занятий с 
применением ДОТ. Также для родителей целесообразно предусмотреть проведение онлайн-семинаров, благодаря которым 
они смогут научиться успешно ориентироваться в виртуальной среде образовательной организации, овладеть 
методическими приёмами оказания коррекционной помощи своему ребёнку в условиях семьи, техниками использования 
музыки как средства психокоррекции, механизма когнитивного и эмоционального развития, психолого-педагогического 
инструмента эстетического воспитания и др. 

Непрерывная медицинская и психолого-педагогическая навигация семей со стороны квалифицированных специалистов 
является важнейшим условием формирования их реабилитационной культуры, что обеспечивает возможность 
компетентного участия родителей в образовательно-коррекционном процессе как его равноправных участников для 
оказания ребёнку с ОВЗ действенной помощи в овладении необходимым (установленным стандартом) академическим 
минимумом и социальными компетенциями [1]. 

В ходе психокоррекционного занятия, реализуемого в режиме онлайн, родители должны наряду со специалистом 
обеспечить соответствие образовательно-коррекционного процесса гигиеническим требованиям, что позволит осуществлять 
профилактику негативных факторов цифрового образования [10]. Прежде всего, это касается верной организации рабочего 
места ученика, выбора приемлемого для него темпа деятельности, контроля за его психоэмоциональным состоянием, 
чередования видов деятельности для предупреждения утомляемости обучающихся и др. 

Не менее важно обеспечить рациональную организацию пространства виртуального кабинета, в котором будут 
проводиться психокоррекционные занятия с элементами музыкальной педагогической терапии, а также научить 
школьников использовать электронно-цифровые ресурсы. Такие ресурсы могут быть весьма разнообразны: 

– гиперссылки на размещённые в интернете классические музыкальные произведения (их фрагменты), репродукции / 
фотографии картин художников, онлайн-экскурсии в природоохранные зоны и др.; 

– подготовленные специалистом аудиозаписи «экологической музыки»; 
– фонограммы, исключающие голосовое сопровождение (по типу «минус»), т.е. звуковые цифровые записи в 

приемлемой для учеников тональности; 
– визуальные опоры в виде условных и реалистичных изображений, позволяющие проиллюстрировать особенности и 

последовательность выполнения отдельных музыкально-ритмических движений. 
Кроме того, в виртуальном кабинете необходимо разместить информацию об оборудовании, которое потребуется на 

предстоящем психокоррекционном занятии (например, альбом для рисования, кисть и акварельные краски, цветные 
карандаши и / или др.) и тп. 

Перечень ресурсов специалист определяет с учётом темы и направленности психокоррекционного занятия, решаемых 
задач, а также возрастных особенностей, структуры нарушения, специальных потребностей обучающихся с ОВЗ. При этом 
очень важно регулярно обновлять контент, исключать отработанный материал, поскольку его переизбыток будет затруднять 
ориентировку ребёнка в виртуальной образовательной среде, осложнять извлечение необходимой информации. 

Основной этап деятельности специалиста связан с непосредственной работой с обучающимися, проведением 
психокоррекционных занятий с элементами музыкальной педагогической терапии в режиме онлайн. 

Содержание того или иного занятия детерминировано теми задачами, которые решает специалист по отношению к 
каждому обучающемуся или группе обучающихся с ОВЗ. Длительность одного психокоррекционного занятия может 
составлять 20-30 минут. Это зависит от возраста детей, с которыми проводится работа: чем старше обучающийся, тем 
продолжительнее занятие с ним. 

Сразу после подключения к ВКС в рамках вводной части психокоррекционного занятия необходимо убедиться, что его 
участники получают чёткие сигналы, верно настроили громкость звука, а их техническое устройство имеет устойчивое 
интернет-соединение. Если занятие реализуется в групповой форме, школьникам напоминаются отдельные правила его 
проведения в онлайн-формате: включать микрофон по очереди, не говорить хором, при необходимости использовать чат, 
выполнять действия по сигналу специалиста и т.д. 

Как правило, вводная часть занятия начинается с разминки, время на которую в условиях дистанционной работы 
целесообразно сократить. Например, ученикам может быть предложено выполнение отдельных ритмических движений 
перед монитором персонального компьютера под музыкальное сопровождение, организуемое специалистом. Школьники 
осуществляют выполнение ранее разученных либо импровизированных движений в позиции стоя или сидя. 

Далее осуществляется переход к основной части занятия. Преимущественно (в условиях образовательно-
коррекционной работы с использованием ДОТ) она связана с прослушиванием классического музыкального произведения 
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или его фрагмента. Выбор музыкального произведения определяется с учётом его модальной экспрессии, терапевтического 
потенциала и коррекционных задач, решаемых специалистом. Так, снижению раздражительности, общему успокоению, 
устранению перенапряжения способствуют такие произведения, как «Венгерская рапсодия» Ф. Листа, «Мелодия» К. Глюка, 
«Аве Мария» и «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта, прелюдии Ф. Шопена и др.; коррекции агрессивности – «К Элизе» 
Л. Бетховена, «Сказки Венского леса» И. Штрауса-сына, «Весенний вальс» Ф. Шопена и др. [7]. На данном музыкальном 
материале, в т.ч. в связи с его интерпретацией, обучающиеся с ОВЗ могут осуществлять моделирование различных 
эмоциональных состояний, например, бодрости, радости, уверенности, спокойствия, грусти и т.д. 

В процессе психокоррекционной работы, связанной с развитием концентрации внимания, воображения, 
пространственного восприятия, может использоваться широкий спектр произведений П.И. Чайковского (например, «Баба 
Яга», «Игра в лошадки», «Неаполитанская песенка», «Марш деревянных солдатиков» и др.), а также такие мажорные 
произведения, как «Детская симфония» Й. Гайдна, «Шутка» И.С. Баха, «Клоуны» Д.Б. Кабалевского и др. 

Эффективным приёмом психокоррекционной работы является контаминация музыкальной и изобразительной 
деятельности: во время прослушивания того или иного музыкального произведения либо его фрагмента обучающимся с 
ОВЗ предлагается выполнить изображение с помощью акварельных красок или цветных карандашей. Школьники могут 
самостоятельно определить тему своего рисунка, руководствуясь возникающими у них образами при прослушивании 
музыки. Однако такую деятельность целесообразно предварять ориентировочной беседой, что поможет школьникам 
определиться с замыслом рисунка. Это особенно важно при проведении образовательно-коррекционной работы с 
обучающимися, имеющими ментальные нарушения. 

Ученикам (либо взрослым, осуществляющим их сопровождение) предлагается сделать фотографии подготовленных 
рисунков и продемонстрировать их (самостоятельно либо с помощью специалиста) участникам виртуального занятия. 
Каждому школьнику предлагается прокомментировать выполненное им изображение, т.е. осуществить интерпретацию 
прослушанного музыкального произведения. На эту деятельность отводится основное время психокоррекционного занятия, 
реализуемого в онлайн-режиме. Организуя интерпретацию прослушанного, руководя беседой, специалисту следует 
формулировать наводящие вопросы, предлагать обучающимся смысловые ориентиры, при помощи которых ученики смогут 
осуществлять выдвижение гипотез, формулировку умозаключений, обмен мнениями со своими сверстниками, т.е. 
трактовать, декодировать «язык музыки», переводя его в вербальную форму. 

На завершающем этапе занятия обучающимся целесообразно предложить для прослушивания фрагменты таких 
музыкальных произведений, которые позволят вызвать радость, состояние лёгкости, душевного подъёма. Например, могут 
использоваться извлечения из произведений «Песнь жаворонка», «Вальс цветов» П.И. Чайковского, «К радости»                            
Л. Бетховена, вальс «Весенние голоса» И. Штрауса и др. 

Помимо использования в ходе психокоррекционных занятий классических музыкальных произведений следует 
предусмотреть организацию прослушивания детьми «экологической музыки». Она может быть представлена звучаниями, 
издаваемыми объектами живой и неживой природы. Это пение птиц, дождевые и прибойно-водопадные шумы и др. При 
использовании таких материалов специалисту следует обратить внимание на то, чтобы в их числе не было агрессивных, 
стрессообразующих звуков (например, голосов отдельных животных, камнепадных шумов и т.п.). «Экологическая музыка» 
также подлежит интерпретации в процессе психокоррекционного занятия. При этом трактовки, предлагаемые 
обучающимися, могут быть различными, что обусловлено индивидуальными особенностями восприятия детей. 

Отметим, что при умелом сочетании прослушивания музыки с изобразительной деятельностью, исполнением 
движений, пением (не только песен, но и воспроизведением звукокомплексов) можно добиться высокого терапевтического 
эффекта, обеспечивающего благотворное воздействие на эмоциональную и личностную сферу обучающихся с ОВЗ, 
обогащение их социокультурного опыта. 

Выводы. Подытоживая, сформулируем выводы. 
Организация психокоррекционных дистанционных занятий должна осуществляться в виртуальной среде 

образовательного учреждения с применением разнообразного контента. Для занятий с использованием элементов 
музыкальной педагогической терапии необходим контент в виде текстовых, аудио- и видеоматериалов, включая 
гиперссылки на музыкальные произведения, а также информационные ресурсы, способствующие их интерпретации. 

Подготовительный этап работы специалиста, осуществляющего проведение психокоррекцонных занятий с элементами 
музыкальной педагогической терапии, связан с размещением в виртуальной среде образовательной организации обучающих 
и информационных материалов как для учащихся, так и для взрослых, принимающих непосредственное участие в 
сопровождении образовательного процесса, реализуемого в режиме онлайн. На основном этапе осуществляется проведение 
психокоррекцонных занятий, содержание которых обусловлено результатами диагностического обследования учащихся с 
ОВЗ и сформулированных на данной основе образовательно-реабилитационных задач. Это в полной мере относится как к 
выбору видов деятельности, так и музыкального материала, модальная экспрессия которого позволяет оказывать 
позитивное влияние на личностное и психоэмоциональное состояние обучающихся. Отдельные виды деятельности 
(исполнение танцев, пантомим и др.) и организационные формы работы обучающихся (парами, в микрогруппах) 
неприемлемы для использования в онлайн-формате. 

Плотность психокоррекционных дистанционных должна быть меньше, по сравнению плотностью занятий, которые 
проводятся офлайн. В образовательно-коррекционном процессе с использованием ДОТ школьники с ОВЗ затрачивают 
больше времени на выполнение тех или иных видов деятельности. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены копинг-стратегии личности с ограниченными возможностями здоровья. Обоснована 
необходимость понимания специалистом инклюзивного образования механизмов возникновения и сути использования в 
общении копинг-стратегий у студентов с ОВЗ. Приведены методические рекомендации преподавателям для работы со 
студентами с ограниченными возможностями здоровья: использование индивидуальной траектории обучения, 
опережающих чтений, размещения цифровых материалов, личностно-ориентированного подхода. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, копинг-стратегия, обучение, студенты с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Annotation. Coping-strategies for personalities with disabilities are considered. The need to understand the specialist of 
inclusive education mechanisms for the occurrence of the emergence and essence of the use of coping strategies in students with 
OVDs is substantiated. Methodical recommendations are given to teachers to work with students with disabilities: the use of an 
individual trajectory of learning, advanced readings, placement of digital materials, a personal-oriented approach. 

Keywords: inclusive education, coping-strategy, training, students with disabilities. 
 
Введение. При бесспорной социальной значимости педагогической профессии сегодня возрастают требования к 

непрерывному повышению его профессиональной компетентности, к готовности преподавателя к управлению процессом 
обучения студентов с особенностями развития и здоровья. Несмотря на достаточную теоретическую разработанность 
аспектов инклюзивного образования, конкретных практических рекомендаций по сопровождению учащихся с 
особенностями здоровья или ограниченными физическими возможностями сравнительно мало [2, 3, 5, 10]. 

Актуальность методических разработок для сопровождения процесса инклюзивного образования обусловлена 
превалирующим сегодня личностно-ориентированным подходом в контакте преподаватель – учащийся. Существующие 
многочисленные методы обучения не всегда подходят в ситуации взаимодействия со студентами с ОВЗ в виду 
дифференцированного характера их недуга [1, 4, 6, 8, 9]. Дидактические приемы в рамках проектов доступной среды, 
открытости образования должны быть использованы специалистами психолого-педагогического профиля корректно и 
экологично, с учетом физических возможностей учащихся вуза. 

Изложение основного материала статьи. В новой социальной ситуации запускается не только процесс адаптации, но 
и включаются механизмы мобилизации, если человек попадает в затруднительное положение. Поведение преодоления 
также называется в психологии «копинг» (to cope – совладать, справиться), а стратегии и способы поведения преодоления в 
дифференцированных стрессовых ситуациях являются копинг-стратегиями. Преодоление здесь подразумевается как 
стабилизирующий фактор, который помогает всем людям, а в частности, студентам с ОВЗ проживать психосоциальную 
адаптацию во время стресса [7, 11]. 

Специалисту, включенному в процесс инклюзивного образования необходимо осознавать, что психологический смысл 
и необходимость преодолевающего поведения (копинга) учащегося с особыми потребностями заключается, прежде всего, в 
том, чтобы как можно лучше совладать с собой и впоследствии суметь адаптироваться к требованиям ситуации путем 
смягчения этих требований. Способы психологической защиты и совладающего поведения ослабляют психическое 
напряжение индивида. В то же время, копинги – это черта личности, постоянная предрасположенность отвечать 
определенным образом на стрессовые события. Однако наиболее распространен теоретический подход, согласно которому 
преодоление рассматривается как динамический процесс, определяемый не только самой ситуацией, но и мерой активности 
индивида, направленной на разрешение возникшей проблемы и ответ стрессовой ситуации [7, 11]. Понимая суть и 
необходимость использования копинг-стратегий, при обнаружении такого поведения в общении специалист инклюзивного 
образования (преподаватель, тьютор, студент-волонтер и др.) сможет объективно оценить состояние студента с ОВЗ, 
прибегнувшего к той или иной защитной реакции, а не принимать на свой личный счет происходящее, не относить 
случившееся к сфере конфликта. 

Копинг-стратегии студента с ОВЗ разнообразны, как и у всех людей: бурная эмоциональная реакция (слезы, агрессия, 
смех, гнев), переоценка значимости ситуации (рационализация, повторное осмысление, попытка увидеть событие в новом 
ракурсе); поведенческая реакция, непосредственно направленная на устранение проблемы. Эффективность выбранной 
стратегии обусловливает успешное преодоление проблемной ситуации или ее усугубление. В целом, стратегии 
психологического преодоления могут быть двух типов: 

1) усилия направлены на решение или устранение какой-либо проблемы (т.е. проблемно-ориентированный копинг); 
2) трансформация собственных установок по отношению к ситуации (т.е. эмоционально-ориентированный копинг). 
Иными словами, необходимо понять, что именно можно предпринять в стрессовой ситуации, сделать это, либо 

изменить свое отношение к происходящему. 
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Необходимо иметь в виду, что: 1) многие жизненные стрессоры (факторы, спровоцировавшие стресс) являются 
межличностными, либо содержат межличностный компонент; 2) усилия индивида по преодолению стресса влекут 
социальные последствия; 3) преодоление часто предполагает взаимодействие с другими людьми. Эти аспекты 
подчеркивают необходимость оказания внешней поддержки студентам, имеющим ОВЗ. 

Различают три вида копинг-стратегий с учетом их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные, 
неадаптивные. 

Адаптивными вариантами копинг-стратегии являются альтруизм, обращение к кому-либо за поддержкой и тактика 
сотрудничества. Личность пытается обнаружить поддержку среди значимых других людей, в ближайшем социальном 
окружении либо сама предлагает ее другим для преодоления сложностей. 

К неадаптивным копинг-стратегиям относят: 
1) на уровне поведения – отступление, пассивность, активное избегание, изоляцию, уединение, поведение для 

избегания, подмены и устранения мыслей о неприятностях, уход от межличностных взаимодействий, отказ от решения 
проблемы; 

2) на когнитивном уровне – растерянность, игнорирование, смирение, неверие в собственные ресурсы и когнитивные 
способности, умышленная недооценка масштаба проблемы; 

3) на уровне эмоций и чувств – покорность, самообвинение или обвинение других, подавление эмоций, 
агрессивность. 

Относительно адаптивными можно назвать следующие варианты копинг-стратегий: 
1) на уровне поведения – компенсация, отвлечение, конструктивность, т.е. временный уход от решения проблем с 

помощью погружения в путешествие, в любимое занятие, в спорт; 
2) на когнитивном уровне – придание смысла, относительность, религиозность, оценка собственных трудностей по 

сравнению с другими; 
3) на уровне эмоций и чувств – эмоциональная разгрузка, передача ответственности за разрешение проблемы другим 

людям [7, 11]. 
Понимание участниками общения в рамках инклюзивного образования специфики проявления копинг-стратегий влияет 

на эффективность взаимодействия студента с ОВЗ и преподавателя, на темпы достижения результата совместной 
образовательной деятельности учащихся с разным уровнем физических возможностей, на возможность конструктивного 
решения межличностных конфликтов. 

Далее приводятся методические рекомендации преподавателям для работы со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья, разработанные в Краснодарском государственном институте культуры [5]. 

В ходе обучения программной дисциплине (предмету), как в аудитории, таки и в дистанционном режиме, на 
лекционных и практических занятиях учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обретают опыт адаптации к 
различным формам, условиям и способам обучения в вузе. В результате у них появляется возможность сформировать и 
развить у себя такое качество, как адаптивность (приспособительность), усовершенствовать коммуникативные умения. 
Преподавателю вуза в таком случае рекомендуется подготовить индивидуальную траекторию обучения и развития, 
основываясь на применении здоровье-сберегательных технологий. В этой связи до календарного начала курса 
целесообразно запросить уточняющую информацию в деканатах или на кафедрах тех групп, в которых реализуется 
дисциплина, чтобы понимать, есть ли в группе студенты с ОВЗ или иными особыми потребностями в организации 
обучения. В зависимости от степени заболевания или нарушения развития еще до начала работы в аудитории 
преподавателю рекомендуется адаптировать способ передачи материала, согласно потребностям студента с ОВЗ. 

Для студен тов при инклюзивном образовании в вузе культуры рекомендуется эффективная тактика опережающего 
чтения, когда учащиеся заранее получают возможность ознакомиться с лекционным материалом, методическими 
заготовками, краткими выкладками по теме занятия и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагмен ты. 

Для лучшего усвоения специальной терминологии студентами с нарушением слуха специалисту, ведущему занятие, 
необходимо каждый раз дублировать на доске используемые термины и контролировать их усвоение, либо подготовить 
дословную презентацию по лекции. Возможно, в дистанционном формате целесообразно использовать субтитры. Имеет 
смысл размещать цифровые материалы (презентации, аудио-лекции, майнд-карты и т.д.) на интернет-платформе вуза. 
Особое значение в подобном процессе обучения имеет использование дифференцированного наглядного материала. 
Необходимо помнить об особой роли видеоматериалов в обучении лиц с нарушением слуха. Обязательным компонентом и 
организационной формой в процессе обучения студентов с нарушением слуха должно быть регулярное использование 
учебно-методических презентаций. Продуктивность внимания в большей степени у слабослышащих обучающихся зависит 
от изобразительных качеств и свойств воспринимаемого ими материала. Для слабослышащих легче выделить 
информативные признаки предмета или явления, когда любые данные представлены выразительнее. Особенно это касается 
тем, сложных для понимания; все они должны сопровождаться большим количеством схем, диаграмм, рисунков. 

При лекционной форме занятий в присутствии студентов с нарушениями зрения следует разрешить им использовать 
звукозаписывающие устройства (диктофон, телефон и другое) как способ конспектирования. Слабовидящему студенту 
может понадобиться помощь при ориентации в пространстве аудитории при очной форме проведения обучения. Во время 
проведения каждого занятия следует представлять себя по имени, называть других собеседников, а также тех, кто заходит в 
помещение. В общении с группой преподавателю следует каждый раз называть того, к кому он обращается для того, чтобы 
слабовидящий участник занятия оставался в контексте происходящего и сохранял ощущение психологического 
благополучия, комфрта. Не следует вынуждать такого собеседника говорить в пустоту: если говорящий перемещается в 
аудитории, студента с нарушениями зрения важно предупредить об этом. Эффективнее всего записывать онлайн-лекции 
одновременно с использованием аудио- и видео-рядов, т.е. озвученная презентация или видеофильм с субтитрами. 

При общении со студентом в инвалидной коляске необходимо постараться сделать так, чтобы глаза собеседников 
находились на одном уровне. Кинесика (наука о жестах) давно доказала, что такая организация в пространстве снижает 
уровень тревожности и напряженности общающихся. Затруднения в звучащей речи, снижение ее скорости довольно часто 
встречаются при гиперкинезах и иных нарушениях речи, в связи с чем второму собеседнику необходимо быть готовым к 
тому, что разговор займет больше времени. Стоит стараться формулировать и задавать вопросы так, чтобы партнеру с 
нарушениями речи можно было бы обойтись короткими ответами или кивком [5]. 

Специалисту, сопровождающему инклюзивное образование, важно предварительно составить индивидуальный план 
обучения с учетом специфики заболевания студента с ОВЗ. В частности, речь идет о подготовке методических материалов и 
кейсов для дистанционного изучения отдельных разделов и тем дисциплин, об обеспечении студентов аудиовизуальными 
техническими средствами обучения, о разрешении использовать диктофон для записи ответов этих студентов. Кроме того, 
важно поэтапно разъяснять задания, использовать указания и в устной, и в письменной форме с целью организовать 
последовательное выполнение заданий. Преподаватель может попросить студентов с ОВЗ повторять вслух инструкции к 
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выполнению практических заданий, по возможности находиться рядом со студентом во время объяснения задания. 
Позитивное подкрепление может также состоять в том, чтобы акцентировать внимание именно на хороших оценках 
учащегося. Во время практических занятий и для выполнения кейсов рекомендовано чаще распределять студентов по 
парам, чтобы один из студентов мог подать пример другому; помогать осуществлять конструктивную коммуникацию 
студента с ограниченными возможностями здоровья с другими студентами в группе. 

Для эффективного обучения студента с ОВЗ следует расширить границы делового общения, так как важно будет 
находиться в тесном сотрудничестве с родными и близкими учащегося, сохраняя общие правила этикета. Благодаря этому 
появится уникальная возможность, исходя из специфики и характера дефекта у студента, уделяя им при этом столько 
внимания, сколько потребует ситуация общения. В целом в работе со студентами-инвалидами преподавателю желательно 
способствовать созданию доброжелательной атмосферы во всех группах для развития взаимной поддержки и коллективной 
работы. При создании соответствующей атмосферы студенты в такой группе могут делиться фрагментами своей 
общественной жизни, свободно обсуждать возникающие у них проблемы в учебной деятельности и понимании учебного 
материала, а так же обмениваться чувствами и возможными личными переживаниями [5]. 

Выводы. Таким образом, основные рекомендации по социально-психологическому сопровождению инклюзивного 
образования в вузе включают в себя просветительскую работу и «опережающую пропаганду», использование социально-
психологического тренинга и иных активных методов обучения, регулярную диагностику уровня толерантности, 
лояльности и мониторинг ситуации внутри вуза с целью своевременной коррекции. 
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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития саморегуляции личности у подростков в условиях 

образовательной среды. Показаны пути и средства работы педагога-психолога по развитию саморегуляции у подростков. 
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Annotation. The article deals with the problem of the development of self-regulation of personality in adolescents in an 

educational environment. The ways and means of the work of a teacher-psychologist on the development of self-regulation in 
adolescents are shown. 

Keywords: personality, teenager, self-regulation, psychologist, correctional work. 
 
Введение. В последние годы особо актуализируется проблема развития саморегуляции у обучающихся подросткового 

возраста, отражаясь в разноплановых исследованиях отечественных и зарубежных психологов. Обусловлено это тем, что 
саморегуляция формирует и поддерживает осознание подростками ситуации собственного личностного развития. Однако, в 
условиях внедрения цифровой образовательной среды, интерактивных технологий обучения, огромного потока 
информации, дети испытывают колоссальную психофизическую нагрузку, что всецело оказывает на них весьма 
непосильное психологическое давление. Именно несформированность саморегуляции приводит к повышенной 
психоэмоциональной возбудимости, неусидчивости, импульсивности, неуравновешенности, рассеянности внимания, 
нарушению поведению, неуспеваемости, школьной дезадаптации. Особо остро это проявляется при переходе от младшего 
школьного к младшему подростковому возрасту. 

В отечественной психологии и педагогике имеются различные подходы к пониманию процесса саморегуляции. Такие 
ученые, как Л.Н. Антилогова, И.А. Ахметшина, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, Е.П. Ильин,                               
О.А. Конопкин, А.П. Корнилова, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, И.В. Плахотникова, С.Л. Рубинштейн, Е.В. Толбатова и 
др. рассматривали саморегуляцию как ключевой аспект для психологии личности и ее формирования в подростковом 
возрасте, связывали ее с проблемой формирования воли, характером действий, поступков и поведения. 
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В психологической теории понятие «саморегуляция личности» раскрывает механизмы порождения особых 
человеческий действий, основанных не столько на желаниях, сколько на возможностях разумного индивидуального 
решения об их целенаправленном осуществлении. 

Научная школа профессора О.А. Конопкина описывает структурно-функциональную модель осознанной регуляции и 
концепцию осознанного саморегулирования произвольной активности человека при достижении поставленных целей в 
различных видах деятельности. 

В.И. Морасанова впервые в рамках структурно-функционального подхода отметила, что личностные особенности 
непосредственно влияют на деятельность через сложившиеся индивидуальные способы саморегуляции активности. По 
мнению психолога, именно индивидуальные особенности саморегулировании представляют собой отражение 
планирования, программы достижения цели и получения конечного результата, что возможно при учете условий 
окружающей социальной среды и действительности, оценки собственной активности. 

Согласно позиции Б.Г. Ананьева и Л.С. Выготского, саморегуляция есть процесс выдвижения человеком целей 
активности и сознательное управление ее достижением. Процессы саморегуляции выступают внутренней целенаправленной 
активностью личности посредством системного участия самых разноплановых процессов, явлений и уровней психики. 

К проблеме формирования и развития саморегуляции у младших подростков обращались в своих работах                               
А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн, обосновав сущность, природу, роль сознательной активности и саморегуляции субъекта 
учебной деятельности.  

Значимыми для нашего исследования являются разноаспектные исследования Н.А. Балакиревой, Е.В. Бондаревской, 
О.У. Гогицаевой, И.А. Зимней, З.Ш. Казиевой, И.А. Колесниковой, В.К. Кочисова, В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, 
В.В. Серикова, И.С. Якиманской, М.Г. Яновской и др., рассматривающие сложноорганизованную систему эмоциональной 
регуляции любого вида деятельности в подростковом возрасте. Их необходимо учесть при обосновании эффективности 
образовательного процесса, она обеспечивается особой позицией обучающихся при накоплении субъектного опыта 
посредством инициативы в построении своего учебного познания и прохождении индивидуального образовательного 
маршрута. А это просто становится невозможным без сформированной системы учебной саморегуляции у подростков. 

Мультипредметность, усложненное содержание учебного материала, его абстракции, вариативность педагогических 
требований и оценки компетенций являются причиной качественно нового познавательного отношения обучающихся к 
знаниям, изменения характера учебной деятельности, восприятию окружающей действительности, поведению, 
деятельности, взглядов, отношений и качеств личности. Все это способствует возникновению у младших подростков 
собственной позиции, эмансипации от влияния взрослых, осознания себя и рефлексии. 

Характер учебной деятельности видоизменяется и под влиянием весьма бурного физического роста и перестройки всех 
систем организма, полового созревания, переоценки ценностей, становления чувства взрослости, изменения оценки 
окружающих, критичное отношение к ним, что является причиной повышенной утомляемости, возбудимости, 
раздражительности, негативизма и изменения линии поведения у подростков. Также посредством становления ведущей 
деятельности происходит развитие центральных новообразований подросткового возраста, происходят заметные изменения 
в моральной, эмоциональной сфере и проявлениях высших психических функций. 

Изложение основного материала статьи. Проблема нашего исследования состоит в недостаточной изученности 
психологической природы саморегуляции при переходе от младшего школьного к младшему подростковому возрасту. 
Необходимо указать на недостаток теоретических разработок и экспериментальных исследований в изучении 
рассматриваемого феномена. Вопрос выявления и изучения наиболее эффективных психологических механизмов 
формирования и развития саморегуляции учебной деятельности при переходе от младшего школьного к младшему 
подростковому возрасту является неразработанным. 

В этой связи цель нашего исследования – теоретическое обоснование, разработка и проверка эффективности 
программы развития навыков саморегуляции у младших подростков. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Орехово-Зуево Московской области. В исследовании приняли участие обучающиеся 5 
«А» класса (26 человек – 14 мальчиков и 12 девочек). Средний возраст детей соответствует 10-11 годам жизни. В условиях 
пандемии Covid-19 работа проводилась только с одним классом школы с октября по апрель 2020-2021 учебного года. 

Для диагностики индивидуальных особенностей саморегуляции младших подростков нами были использованы 
следующие методики: тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции», опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Морсанова и тест переплетенных линий А. Рея. 

Рассмотрим содержание опытно-экспериментальной работы. На констатирующем этапе исследования в октябре 2020 
года мы определили уровень развития саморегуляции подростков. 

Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» позволил нам установить, что у 
7 (27%) респондентов (из них – 4 мальчика: Артем П., Богдан Н., Максим Е., Филипп У. и 3 девочки: Дарина Ю., Нина Т., 
Полина И.) отмечается высокий уровень развития волевой саморегуляции. Подростков отличает эмоциональная зрелость, 
активность, ответственность, независимость, самостоятельность, уравновешенность, спокойствие, уверенность в себе, 
устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного долга. Они хорошо умеют 
рефлексировать личные мотивы, распределять усилия, планомерно реализуют возникшие намерения, способны 
контролировать поступки, обладают весьма выраженной социально-позитивной направленностью. В предельных случаях у 
них возможно нарастание внутренней напряженности, связанной со стремлением проконтролировать все нюансы 
собственного поведения и тревогой по поводу малейшей его спонтанности. 

У 10 (39%) респондентов (из них – 5 мальчиков: Дамир Ш., Денис К., Олег Ю., Роман Г., Степан Р. и 5 девочек: 
Ангелина В., Ева К., Светлана Ф., Татьяна К., Ульяна С.) определен уровень саморегуляции средний. Для таких подростков 
свойственно бросать на полпути начатое дело, менять часто поведение; их отличает непостоянство и неустойчивость 
намерений. 

У 9 (34%) респондентов (из них – 5 мальчиков: Андрей П., Борис Р., Виталий М., Иван А., Тимур Д. и 4 девочки: 
Анастасия М., Виктория Р., Жанна Р., Кристина Ю.) зафиксирован низкий уровень саморегуляции. Для подростков 
характерна повышенная чувствительность к меняющимся условиям среды, сниженная работоспособность, невысокая 
рефлексивность действий и поступков, импульсивность, неустойчивость намерений. 

С целью диагностики у подростков уровня развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, 
включающего показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, развитие регуляторно-
личностных свойств, а именно гибкости и самостоятельности, мы использовали опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В.И. Морсанова. Показателями развития навыков саморегуляции младших подростков являются процессы: 
планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, гибкость и самостоятельность.  
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Нами установлено, что у 14 (54%) респондентов (из них – 9 мальчиков: Артем П., Богдан Н., Дамир Ш., Денис К., 
Максим Е., Олег Ю., Роман Г., Степан Р., Филипп У. и 5 девочек: Дарина Ю., Нина Т., Полина И., Светлана Ф., Татьяна К.) 
наиболее развиты планирование и моделирование как показатели процесса саморегуляции; у 6 (23%) респондентов (из них 
– 2 мальчика: Андрей П., Борис Р. и 4 девочки: Анастасия М., Виктория Р., Жанна Р., Ульяна С.) – программирование и 
самостоятельность; у 6 (23%) респондентов (из них – 3 мальчика: Виталий М., Иван А., Тимур Д. и 3 девочки: Ангелина В., 
Ева К., Кристина Ю.) – гибкость и оценка результатов.  

Оценку уровня развития концентрации произвольного внимания у младших подростков мы проводили при помощи 
теста переплетенных линий А. Рея. Так, у 9 (35%) респондентов (из них – 5 мальчиков: Артем П., Богдан Н., Максим Е., 
Роман Г., Филипп У. и 4 девочки: Дарина Ю., Ева К., Нина Т., Полина И.) отмечен высокий уровень концентрации 
произвольного внимания. 

У 12 (46%) респондентов (из них – 7 мальчиков: Борис Р., Дамир Ш., Денис К., Иван А., Олег Ю., Степан Р., Тимур Д. и 
5 девочек: Ангелина В., Кристина Ю., Светлана Ф., Татьяна К., Ульяна С.) зафиксирован средний уровень концентрации 
произвольного внимания.  

Низкий уровень концентрации произвольного внимания определен у 5 (19%) респондентов (из них – 2 мальчика: 
Андрей П., Виталий М. и 3 девочки: Анастасия М., Виктория Р., Жанна Р.). 

Результаты констатирующего этапа исследования свидетельствуют о необходимости разработки и реализации 
коррекционно-развивающих занятий с обучающимися для повышения уровня развития саморегуляции. Мы полагаем, что 
педагогу-психологу необходимо в работе применять упражнения, направленные на повышение у младших подростков 
уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе общения и разных видов деятельности. 

На формирующем этапе исследования с ноября по март 2020-2021 учебного года нами была разработана и 
апробирована программа по развитию саморегуляции подростков как способности принимать решения в обучении и 
жизненных ситуациях. 

Цель программы: создание условий для развития саморегуляции у младших подростков. 
Задачи программы: 
– развить у обучающихся навыки саморегуляции; 
– повысить уверенность младших подростков в своих силах; 
– развить коммуникативные навыки во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
– обогатить представления об окружающем мире; 
– развить навыки рефлексии. 
Программа включает в себя два раздела, которые направленны на развитие у младших подростков различных качеств 

личностной, эмоционально-волевой, межличностной и познавательной сферы. Все разделы взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Программа состоит из 22 занятия. Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Занятия проводятся один раз 
в неделю во внеурочное время. 

Раздел 1 «Я – подросток» (10 занятий). Цель: развивать у обучающихся потребность в самоизменении и личностном 
росте. 

Занятия: беседа «В мире детства», «Всегда ли я хороший?», «Я боюсь. Всегда ли это плохо?», «Волшебное слово», 
беседа и фотоколлаж «Я умею! Мои увлечения», групповая дискуссия «Я – сегодня и Я – завтра», «Мои чувства и 
поступки», психогимнастика, упражнения саморегуляции, классный час и ролевая игра «Как учиться легко и интересно?», 
ролевая игра «Друзья-товарищи», «Зеркало», тренинг самопознания «Скажи гневу: нет!», «Внутренняя сила», презентация 
«Знакомьтесь: это я и мой внутренний мир». 

Раздел 2 «Я и мир вокруг» (12 занятий). Цель: формировать у обучающихся культуру поведения, общения и 
позитивные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Занятия: беседа «Почему нужно быть внимательным?», «Тайна и разгадка конфликтов», «Шалость или проступок?», 
тренинг «Учусь слушать и слышать», «Правила договора», сюжетно-ролевая игра «Общение и настроение», «Загадай 
друга», коммуникативные игры «Кто я?», «Здравствуй, мир!», «Давай дружить!», психогимнастика, упражнения для 
отработки техник и приемов саморегуляции. 

На контрольном этапе исследования в апреле 2021 года мы повторно провели диагностику с целью определения уровня 
развития саморегуляции у младших подростков после реализованных мероприятий коррекционно-развивающей программы. 

Полученные результаты на основе использования теста-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 
волевой саморегуляции» свидетельствуют, что у 13 (50%) респондентов (из них – 7 мальчиков: Артем П., Богдан Н., 
Максим Е., Олег Ю., Роман Г., Степан Р., Филипп У. и 6 девочек: Дарина Ю., Ева К., Нина Т., Полина И., Светлана Ф., 
Татьяна К.) отмечается высокий уровень развития волевой саморегуляции. У 10 (39%) респондентов (из них – 6 мальчиков: 
Андрей П., Борис Р., Виталий М., Дамир Ш., Денис К., Иван А. и 4 девочек: Ангелина В., Виктория Р., Кристина Ю., Ульяна 
С.) определен средний уровень саморегуляции. У 3 (16%) респондентов (из них – 1 мальчик: Тимур Д. и 2 девочки: 
Анастасия М., Жанна Р.) зафиксирован низкий уровень саморегуляции. Для подростков характерна повышенная 
чувствительность к меняющимся условиям среды, сниженная работоспособность, невысокая рефлексивность действий и 
поступков, импульсивность, неустойчивость намерений. 
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Рисунок 1. Сравнительные результаты определения уровня волевой саморегуляции подростков на 
констатирующем и контрольном этапе исследования 

 
Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Морсанова был использован для определения уровня развития 

индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля у младших подростков. У 14 (54%) респондентов (из них – 9 
мальчиков: Артем П., Богдан Н., Дамир Ш., Денис К., Максим Е., Олег Ю., Роман Г., Степан Р., Филипп У. и 5 девочек: 
Дарина Ю., Нина Т., Полина И., Светлана Ф., Татьяна К.) наиболее развиты планирование и моделирование как показатели 
процесса саморегуляции; у 9 (35%) респондентов (из них – 4 мальчика: Андрей П., Борис Р., Виталий М., Иван А., и 5 
девочек: Анастасия М., Ангелина В., Виктория Р., Жанна Р., Ульяна С.) – программирование и самостоятельность; у 3 (11%) 
респондентов (из них – 1 мальчик: Тимур Д. и 2 девочки: Ева К., Кристина Ю.) – гибкость и оценка результатов. 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнительные результаты определения стиля саморегуляции поведения подростков на 
констатирующем и контрольном этапе исследования 

 
Примечание: А – планирование и моделирование; Б – программирование и самостоятельность; В – гибкость и оценка 

результатов 
 
При помощи теста переплетенных линий А. Рея мы провели оценку уровня развития концентрации произвольного 

внимания у младших подростков. Нами выявлено, что у 15 (58%) респондентов (из них – 8 мальчиков: Артем П., Богдан Н., 
Борис Р., Дамир Ш., Иван А., Максим Е., Роман Г., Филипп У. и 7 девочек: Дарина Ю., Ева К., Кристина Ю., Нина Т., 
Полина И., Светлана Ф., Татьяна К.) отмечен высокий уровень концентрации произвольного внимания. У 8 (31%) 
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респондентов (из них – 5 мальчиков: Виталий М., Денис К., Олег Ю., Степан Р., Тимур Д. и 3 девочки: Анастасия М., 
Ангелина В., Ульяна С.) зафиксирован средний уровень концентрации произвольного внимания. Низкий уровень 
концентрации произвольного внимания определен у 3 (11%) респондентов (из них – 1 мальчик: Андрей П., и 2 девочки: 
Виктория Р., Жанна Р.). 

 

 
 

Рисунок 3. Сравнительные результаты определения уровня концентрации произвольного внимания подростков 
на констатирующем и контрольном этапе исследования 

 
Как видим, после реализации мероприятий коррекционно-развивающей программы отмечаются преимущественно 

высокий и средний уровень развития саморегуляции у младших подростков. 
Выводы. Проведенное нами исследование свидетельствует, что для того, чтобы подросток становился активным 

субъектом учебной деятельности, необходима своевременная психолого-педагогическая работа по формированию у него 
системы отчетливых представлений о своих возможностях при решении разного рода задач саморегуляции. Приобретаются 
и закрепляются такие умения и навыки обучающимися именно в реальной деятельности – сначала совместно и под 
руководством педагога, а в последующем через самостоятельную ее организацию. Сенситивный для этого период – именно 
переход от младшего школьного к младшему подростковому возрасту, когда в развитии психики ребенка сочетается все 
необходимые условия для усвоения навыков саморегуляции деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию ценностно-смысловой сферы у студентов педагогического университета в 
зависимости от уровня их нервно-психической устойчивости. Продиагностированы уровень нервно-психической 
устойчивости, локус контроля, особенности самоотношения и расстановки приоритетов в ценностных ориентациях у 
студентов, а также их смысложизненные ориентации и особенности проявления характерных признаков самоактуализации. 
Выявлены различия в ценностно-смысловой сфере у студентов с разным уровнем нервно-психической устойчивости. 
Обоснована актуальность целенаправленной воспитательной деятельности в вузе по повышению уровня нервно-
психической устойчивости студентов. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, локус 
контроля, уровень нервно-психической устойчивости. 

Annоtation. The article is devoted to the study of the value-semantic sphere of pedagogical university students depending on the 
level of their neuropsychic stability. The level of neuropsychic stability, the locus of control, the peculiarities of self-attitude and 
prioritization in value orientations of students, as well as their life orientations and the peculiarities of the manifestation of 
characteristic signs of self-actualization are diagnosed. The differences in the value-semantic sphere of students with different levels 
of neuropsychic stability are revealed. The relevance of purposeful educational activities at the university to increase the level of 
neuropsychic stability of students is substantiated. 

Keywords: value-semantic sphere of personality, value orientations, life-meaning orientations, locus of control, level of 
neuropsychic stability. 

 
Введение. Современный человек живет в постоянно меняющемся мире. В этом мире темп жизни все больше 

ускоряется, цифровые средства общения все чаще заменяют непосредственное человеческое общение, все большую роль 
играют средства массовой информации, а сам поток этой информации постоянно преумножается и далеко не всегда 
ориентирован на духовно-нравственные основания. Все это способствует размыванию устоявшихся ценностей общества и 
границ личного пространства каждого человека, делает человека уязвимым и легко поддающимся массированному 
воздействию извне. Современный человек часто сталкивается с растущим нервно-психическим напряжением и часто 
находит ему неадекватный выход, в том числе в агрессии и аутоагрессии. К сожалению, эти тенденции не могут не касаться 
и студенческой среды. 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года» подчеркивается, что 
«Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования 
личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым созидательным идеям» [5]. Все это обуславливает актуальность организации своевременной и 
целенаправленной воспитательной работы в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 
направленной как на формирование личности с устойчивой ценностно-смысловой сферой, так и способной преодолевать 
нарастающее нервно-психическое напряжение. 

В психологии и психофизиологии накоплен большой опыт изучения проблем психической устойчивости человека в 
разных ее аспектах – эмоциональной устойчивости (М.И. Дьяченко, Л.М. Аболин, Л.А. Китаев-Смык, В.А. Пономаренко и 
др.), психологической устойчивости (Б.С. Басаров, П.А. Корчемный, А.П. Елисеев, В.В. Варваров и др.), нервно-
психической устойчивости (Ф.Д. Горбов, В.И. Лебедев, А.Г. Маклаков и др.), устойчивости личности (А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов, Л.И. Анцыферова, В.Э. Чудновский и др.) и т.д. И тем не менее, количество работ, посвященных проблеме 
психической устойчивости человека, с каждым годом продолжает расти. 

Таким образом, современные научные и социальные тенденции обуславливают актуальность проводимого нами 
исследования. 

Изложение основного материала статьи. Исследование проводилось весной 2021 года среди студентов бакалавриата 
факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма Омского государственного педагогического университета. В нем 
приняли участие 49 из 53 студентов очного отделения, обучающихся по направлению «Профессиональное обучение 
(Экономика и управление)». 

Для изучения ценностно-смысловой сферы студентов, а также их нервно-психической устойчивости использовались 
следующие методики: Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» [3], Тест-опросник уровня субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера (в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда) [6], методика «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич) [4], Опросник А. Шостром «Самоактуализация личности» [3], Тест-опросник самоотношения 
(В.В.Столин, С.Р. Пантелеев) [1], Тест смысложизненных ориентаций (адаптация Д.А. Леонтьева) [2]. 

Применение Многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» показало, что лишь 14,3% опрошенных 
студентов имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости, т.е. для них низка вероятность нарушений 
психической деятельности в ситуациях напряжения, тревоги, стресса; характерны адекватное восприятие и быстрая 
ориентация в действительности, более длительное сохранение работоспособности на должном уровне; и как следствие всего 
вышеперечисленного – более успешная адаптация к среде, деятельности, коллективу. 44,9% опрошенных студентов 
характеризуются средним уровнем нервно-психической устойчивости. И достаточно большая часть респондентов - 40,8% 
студентов, участвующих в исследовании, показали низкий уровень нервно-психической устойчивости, т.е. имеют 
склонность к нервно-психическим срывам в ситуациях напряжения, тревоги, стресса, имеют низкую работоспособность, 
хуже ориентируются в изменяющихся условиях жизнедеятельности и, как следствие, – затруднения в адаптации. 

Данные по уровню субъективного контроля у студентов с разной нервно-психической устойчивостью (НПУ) 
представлены в таблице №1. 
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Таблица №1 
 

Сопоставление локуса контроля и уровня нервно-психической устойчивости (в%) 
 

Области 
интернальности 

Локус контроля Высокий 
уровень НПУ 

Средний 
уровень НПУ 

Низкий уровень 
НПУ 

экстерналы 14,3 22,73 60 Общая интернальность 
интерналы 85,7 77,27 40 
экстерналы - 13,64 30 Достижения 
интерналы 100 86,36 70 
экстерналы 28,57 50 40 Неудачи 
интерналы 71,43 50 60 
экстерналы - 40,9 45 Семейные отношения 
интерналы 100 59,1 55 
экстерналы 14,3 45,45 65 Производственные 

отношения интерналы 85,7 54,55 35 
экстерналы 14,3 22,73 35 Межличностные 

отношения интерналы 85,7 77,27 65 
экстерналы 57,15 36,36 75 Здоровье и болезни 
интерналы 42,85 63,64 25 

 
Как показывает анализ данных таблицы №1, с понижением уровня интернальности понижается и уровень нервно-

психической устойчивости. Практически во всех областях, кроме здоровья, высокий уровень нервно-психической 
устойчивости более характерен для лиц с интернальным локусом контроля. То есть более психически устойчивы те, кто 
считают самих себя ответственными за ход и события своей жизни, активно пытаются управлять ею, считают свои успехи и 
неудачи следствием собственных побуждений, действий и усилий во всех сферах своей жизни, касается ли это семейных 
или производственных отношений, или межличностных отношений в целом. 

Представляет интерес ранжирование ценностных ориентаций, выполненное представителями разного уровня нервно-
психической устойчивости. Данные представлены в таблицах №2 и №3. 

 
Таблица №2 

 
Сопоставление рейтинга терминальных ценностных ориентаций и уровня нервно-психической устойчивости 

 
ранг Высокий уровень НПУ Средний уровень НПУ Низкий уровень НПУ 

1. Счастливая семейная жизнь Здоровье Здоровье 
2. Здоровье Развитие Свобода 
3. Любовь Материально обеспеченная 

жизнь 
Материально обеспеченная жизнь 

4. Материально обеспеченная 
жизнь 

Любовь Уверенность в себе 

5. Активная деятельная жизнь Уверенность в себе Любовь 
6. Интересная работа + Свобода Счастливая семейная жизнь Активная деятельная жизнь 
7. Наличие хороших и верных 

друзей 
Продуктивная жизнь Счастливая семейная жизнь 

8. Уверенность в себе Свобода Развитие 
9. Продуктивная жизнь Активная деятельная жизнь + 

Интересная работа 
Наличие хороших и верных друзей 
+ Удовольствия 

10. Развитие Наличие хороших и верных 
друзей + Познание 

Продуктивная жизнь 

11. Познание Жизненная мудрость Интересная работа 
12. Жизненная мудрость + 

Удовольствия 
Удовольствия Познание 

13. Счастье других Творчество Жизненная мудрость 
14. Общественное признание Счастье других Счастье других 
15. Творчество Красота природы и искусства Творчество 
16. Красота природы и искусства Общественное признание Красота природы и искусства 
17. - - Общественное признание 

 
Как видим, с понижением уровня нервно-психической устойчивости все большее значение приобретают такие 

ценностные ориентации, как уверенность в себе, свобода, удовольствия и развитие; менее значимыми становятся счастливая 
семейная жизнь, интересная работа, наличие хороших и верных друзей. Или, наоборот, снижение значимости ценностей 
счастливой семейной жизни, интересной работы и дружбы ведет к падению нервно-психической устойчивости. 
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Таблица №3 
 

Сопоставление рейтинга инструментальных ценностных ориентаций и уровня нервно-психической 
устойчивости 

 
ранг Высокий уровень НПУ Средний уровень НПУ Низкий уровень НПУ 

1. Воспитанность Честность Честность 
2. Ответственность Воспитанность Воспитанность 
3. Образованность Образованность Самоконтроль 
4. Аккуратность Эффективность в делах Ответственность 
5. Независимость Ответственность Жизнерадостность 
6. Самоконтроль Самоконтроль Рационализм 
7. Жизнерадостность Жизнерадостность + 

Рационализм 
Широта взглядов 

8. Терпимость Независимость Терпимость 
9. Честность Широта взглядов + Твердая воля Независимость 
10. Рационализм Чуткость Образованность 
11. Чуткость Терпимость Смелость в отстаивании своего 

мнения 
12. Эффективность в делах Смелость в отстаивании своего 

мнения 
Чуткость 

13. Широта взглядов Аккуратность Эффективность в делах 
14. Исполнительность Исполнительность Твердая воля 
15. Смелость в отстаивании своего 

мнения 
Высокие запросы Аккуратность 

16. Твердая воля Непримиримость к недостаткам 
в себе и других 

Исполнительность 

17. Высокие запросы - Высокие запросы 
18. Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 
- Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 
 
Как показывают данные таблицы №3, студенты с низким уровнем нервно-психической устойчивости менее ценят 

ответственность, образованность, аккуратность, независимость, исполнительность. Зато чаще выбирают для себя в качестве 
инструментов достижения целей честность, самоконтроль, рационализм, широту взглядов, смелость в отстаивании своего 
мнения. То есть в учебно-профессиональной и внеучебной деятельности от них можно ожидать следующего: они меньше 
заинтересованы в получении образования, на них не всегда можно воздействовать апелляцией к чувству долга, они мало 
заинтересованы в четком следовании установленным правилам организации образовательного процесса в целом и правилам 
внешней дисциплины в частности; они более способны понять и уважать чужую точку зрения, стремятся принимать 
обдуманные решения, смело и искренне отстаивают свое мнение, имеют свое понимание самодисциплины, но при этом у 
них далеко не всегда получается решительно и самостоятельно действовать в соответствии с высказываемым мнением. 

В связи с таким распределением ценностных ориентаций вызывает интерес, насколько присущи студентам с 
высокой/низкой нервно-психической устойчивостью характеристики самоактуализирующейся личности. По шкалам 
Опросника А. Шостром «Самоактуализация личности» обнаружены следующие значимые тенденции. Студенты с низким 
уровнем нервно-психической устойчивости чаще характеризуются низкими баллами по шкале «ориентация во времени» 
(50% против 14,3% в группе с высоким уровнем устойчивости), т.е. живут преимущественно прошлым (в воспоминаниях, 
раскаянии, обидах и т.п.) или будущим (строя планы и мечты, идеализируя их достижение и тем самым удовлетворяя 
потребности в любви и признании). Зато они имеют более высокую оценку по шкале «сензитивность», чем студенты с 
высоким уровнем нервно-психической устойчивости (42,8% против 15%), т.е. им свойственно более глубоко и тонко 
ощущать самих себя, свои потребности и переживания. Проблема здесь видимо в том, чтобы найти своевременный и 
адекватный выход этим своим потребностям и переживаниям. Студенты с высоким уровнем нервно-психической 
устойчивости гораздо чаще (85,7% против 25%) демонстрируют высокий уровень самоуважения, т.е. высоко ценят свои 
сильные стороны, объективно оценивая свои достижения. Они также характеризуются более высоким уровнем 
самопринятия (85,7% против 15%): ценят себя целостно, вместе со всеми своими слабостями и недостатками. Студенты с 
высоким уровнем нервно-психической устойчивости менее способны (85,7% против 40%) принимать свою агрессивность 
как природное свойство человека, они предпочитают ее скрывать или подавлять вместо того, чтобы находить для нее 
адекватный выход. Студенты с низким уровнем нервно-психической устойчивости чаще (30% против 14,3%) испытывают 
сложности в общении с другими, им труднее устанавливать более близкие и глубокие взаимоотношения с людьми, 
требуется на это больше времени и усилий. У них также менее выражены познавательные потребности, чем у студентов с 
высоким уровнем нервно-психической устойчивости (50% низкого уровня развития познавательных потребностей                 
против 14,3%). 

Перечисленные выше тенденции подтверждаются данными, полученными с помощью Теста-опросника самоотношения 
(В.В.Столин, С.Р. Пантелеев). Студенты с высоким уровнем нервно-психической устойчивости отмечают у себя высокий 
уровень самоуважения (100% против 45%), высокий уровень аутосимпатии (85,7% против 50%), высокий уровень 
самопоследовательности (71,4% против 45%). Для них характерна гораздо большая самоуверенность и самопонимание 
(71,4% против 10% по обеим шкалам). Они имеют низкие показатели по шкале самообвинения (71,4% против 20%), т.е. им 
преимущественно не свойственно относиться к самим себе с раздражением, презрением, издевкой и т.п. Высокие баллы по 
шкале самообвинения имеют 0% студентов с высоким уровнем нервно-психической устойчивости и 30% – с низким 
уровнем нервно-психической устойчивости. 

Представления студентов об осмысленности своей жизни в целом и своей роли в ней исследовались с помощью Теста 
смысложизненных ориентаций (адаптация Д.А. Леонтьева). 
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Таблица №4 
 

Сопоставление смысложизненных ориентаций и уровня нервно-психической устойчивости (в %) 
 

Шкалы Баллы Высокий уровень 
НПУ 

Средний уровень 
НПУ 

Низкий уровень 
НПУ 

высокие 57,15 9,1 10 
средние 42,85 81,8 55 

Цели в жизни 

низкие - 9,1 35 
высокие 57,15 9,1 10 
средние 42,85 81,8 65 

Процесс жизни 

низкие - 9,1 25 
высокие 57,15 50 10 
средние 42,85 40,9 65 

Результативность 
жизни 

низкие - 9,1 25 
высокие 71,4 13,6 10 
средние 28,6 86,4 65 

Локус контроля – Я 

низкие - - 25 
высокие 57,15 45,45 15 
средние 42,85 45,45 65 

Локус контроля – 
жизнь 

низкие - 9,1 20 
 
Как видим из данных таблицы, у студентов с высоким уровнем нервно-психической устойчивости нет низких баллов 

ни по одной шкале теста. Для них в целом характерно восприятие своей жизни как осмысленной, целенаправленной, 
имеющей временную перспективу, а также интересной и эмоционально-насыщенной. В целом они довольны уже прожитым 
периодом своей жизни, оценивают его как достаточно продуктивный. Им свойственно отношение к себе как к сильной 
личности, способной управлять собой и своей жизнью, самой принимать важные решения и следовать этим решениям, 
воплощать свои потребности и цели в жизнь. 

Как минимум четверть испытуемых с низким уровнем нервно-психической устойчивости не имеют четкого 
представления о своих целях в жизни или эти цели не являются личностно значимыми и принятыми. Они демонстрируют 
неудовлетворенность как своей жизнью в настоящем, так и продуктивностью уже пройденного отрезка жизни, часто не 
считают себя достаточно способными повлиять на ход своей жизни. 

Выводы. Результаты проведенного исследования ценностно-смысловой сферы и нервно-психической устойчивости у 
студентов обуславливают целесообразность организации воспитательной деятельности в вузе в следующих направлениях. 
Прежде всего необходима деятельность по повышению общего уровня нервно-психической устойчивости у студентов. В 
работе со студентами с низким уровнем нервно-психической устойчивости следует направить усилия на 1) развитие 
интернальности во всех сферах их жизнедеятельности; 2) построение жизненных перспектив и целей, которые были бы 
личностно значимыми и принятыми; 3) повышение значимости получаемого образования в целом и развитие 
познавательных потребностей в частности; 4) нахождение личной, внутренне мотивированной, заинтересованности в 
приобретаемой профессии; 5) повышение общего уровня уверенности в себе через развитие самоуважения, аутосимпатии, 
самопринятия, самопоследовательности; 6) научение построению более близких, доверительных взаимоотношений с 
другими людьми. В работе со студентами с высоким уровнем нервно-психической устойчивости внимание следует 
сосредоточить на 1) развитии их познавательных потребностей; 2) развитие адекватного уровня уверенности в себе вместо 
иногда излишней самоуверенности; 3) смещение приоритетов с просто активной и деятельной жизни на продуктивность и 
эффективность в делах, развитие интереса к приобретаемой профессии. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РАБОТАЮЩИХ И НЕРАБОТАЮЩИХ МАТЕРЕЙ МЛАДШИМИ 

ПОДРОСТКАМИ 
 

Аннотация. В подростковом возрасте дети претендуют на взрослость, снижается авторитет родителей, становится 
значимой референтная группа сверстников. Цель эмпирического исследования: изучение особенностей восприятия 
работающих и неработающих матерей младшими подростками. В исследовании приняли участие 80 подростков 11-12 лет. 
Из них 40 подростков работающих матерей и 40 подростков неработающих матерей. В исследовании использовались 
методы: анкетирование, тестирование, для статистической обработки первичных данных применялся непараметрический   
U-критерий Манна – Уитни. Получены следующие результаты: младшие подростки считают работающих матерей более 
успешными в жизни, и основными достижениями матери называют уровень образования, карьеру, основными эталонными 
характеристиками работающих матерей являются волевые качества. Младшие подростки считают менее успешными своих 
неработающих матерей, к основным достижениям относят создание семьи и наличие детей, эталонные характеристики 
неработающих матерей – духовно-нравственные качества, а также доброта матери. Образ идеальной матери для обеих 
групп подростков в сочетании с эмоциональной близостью, теплотой, любовью и мягкостью, принятием, 
бесконфликтностью и невмешательством. Результаты эмпирического исследования были использованы при составлении 
коррекционно-профилактической программы по гармонизации детско-родительских отношений. 

Ключевые слова: младшие подростки, работающие матери, неработающие матери, эталонные характеристики, образ 
идеальной матери, автономность, контроль, эмоциональная близость. 

Annotation. In adolescence, children pretend to adulthood, the authority of parents decreases, the reference group of peers 
becomes significant. The purpose of the empirical research is to study the peculiarities of the perception of working and non-working 
mothers by younger adolescents. The study involved 80 adolescents aged 11-12 years. In this amount we include 40 teenagers of 
working mothers and 40 teenagers of non-working mothers. The study used the following methods: questionnaires, testing, 
nonparametric U-Mann – Whitney criterion was used for statistical processing of primary data. The following results were obtained: 
younger adolescents consider working mothers to be more successful in life and the main achievements of mothers consider the level 
of education, career; the main reference characteristics of working mothers are strong-willed qualities. Younger teenagers consider 
their non-working mothers less successful, the main achievements include the creation of a family and having children, the reference 
characteristics of non-working mothers are spiritual and moral qualities, as well as the kindness. The image of an ideal mother for 
both groups of teenagers is a combination of emotional closeness, warmth, love and gentleness, acceptance, conflict-free and non-
interference. The results of the empirical study were used in the preparation of a correctional and preventive program for the 
harmonization of child-parent relations. 

Keywords: younger teenagers, working mothers, non-working mothers, reference characteristics, the image of an ideal mother, 
autonomy, control, emotional intimacy. 

 
Введение. Актуальной задачей современной психологии является изучение социально-психологических факторов, 

способствующих развитию личности подростка. Подростковый возраст – это наиболее сензитивный этап, который 
знаменуется качественными перестройками физического, умственного, нравственного и социального развития ребёнка. 
Значение матери в этот период для подростка трудно переоценить. В современном рыночном мире роль матери 
претерпевает изменения, так как вопрос самоактуализации является важным фактором в жизни многих женщин. 

Изложение основного материала статьи. Основным фактором формирования психики ребенка является его 
эмоциональное благополучие, которое обеспечивается заботой и вниманием со стороны матери, чутко реагирующей на все 
нужды ребенка [2]. От матери зависит воспитание у детей сердечности, ласки, снисходительности, доброты и других 
нравственных качеств человека [8]. Материнская, родительская любовь – первый вид любви, который познает человек. 
Дефицит, нарушение родительской любви, дисгармоничность детско-родительских отношений являются причиной 
искажений и нарушений развития способности человека любить сначала в детском возрасте – в форме нарушений 
привязанности, а затем и во взрослом – собственно любви [11, 13]. Через воспитание родители оказывают большое влияние 
на своих детей, обеспечивают необходимую социальную и эмоциональную стабильность, закрепляют привычки, которые 
подростки будут применять во взрослой жизни. Авторы считают важным содействовать созданию пространства, 
способствующего хорошему общению дома [12, 16]. Для успешного преодоления трудных ситуаций ребенку необходимы 
эмоционально близкие отношения с матерью, которые обеспечивают подростку чувство безопасности, снижают уровень 
тревоги и способствуют эффективному противодействию трудностям [6, 7]. 

Подростковый возраст – важный и переходный этап жизни, который соединяет детство со взрослой жизнью. Большая 
часть физического, интеллектуального, социального и морального развития происходит на данном этапе. Привязанность к 
родителям играет важную роль в развитии самооценки и общего благополучия. Теплое и поддерживающее воспитание 
детей укрепляет здоровье и благополучие подростков [14, 15]. В младшем подростковом возрасте возникает кризис учебной 
деятельности, одновременно растут тенденции к стремлению стать взрослым, возрастает ценность взаимоотношений со 
сверстниками. При этом большинство подростков начинают демонстрировать зависимость от своего окружения, 
подчиненность требованиям референтной группы, что вступает в противоречие с подчинением авторитету значимых 
взрослых, в первую очередь – родителей [4, 9, 10]. 

В современном обществе характерным признаком женского самосознания, по мнению Е.П. Ильина, считается 
существование в нем специфичного сочетания социальных ролей, совмещающих как роль домохозяйки, так и роль 
работника [5]. При этом некоторые матери решают оставаться в роли домохозяйки и посвятить себя воспитанию детей и 
семейному быту. Самоотношение у неработающих и работающих матерей имеет определенные отличия. Работающие 
женщины более уверенны в себе и выше оценивают себя, чем неработающие матери. У работающих матерей в большинстве 



 404 

случаев взгляд на мир и на жизнь намного позитивнее и глубже, в отличие от неработающих. Для неработающих матерей 
значимыми остаются ребенок, домашние дела и обязанности, а у работающих выражен приоритет самореализации в 
социуме, но также значимы и взаимоотношения с супругом, который является важной фигурой [1, 3]. 

Цель исследования – изучение особенностей восприятия работающих и неработающих матерей младшими 
подростками. 

Для диагностики особенностей восприятия работающей и неработающей матери подростками были использованы 
методики: 

модифицированная анкета «Детско-отцовские отношения» С.В. Липпо, С.Т. Посоховой для определения 
содержательных и формальных характеристик детско-материнских отношений; опросник «Взаимодействие родитель – 
ребенок» для подростков И.М. Марковской; методика «Представление об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой. Для 
статистической обработки первичных данных применялся непараметрический U-критерий Манна – Уитни. Выборка 
участников исследования: 40 подростков (11-12 лет) работающих матерей и 40 подростков (11-12 лет) неработающих 
матерей. Результаты анкетирования подростков представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Особенности детско-материнских отношений у подростков работающих и неработающих матерей (средние 

значения) 
 

Средние значения (М) 

№ Показатели подростки о 
работающих 

матерях N=40 

подростки о 
неработающих 
матерях N=40 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

Уровень 
значимости 

(p) 

1 Образование 2,2 1,7 671,5 0,137 

2 Хобби, увлечения 0,7 0,5 712,5 0,347 

3 Длительность общения в 
течение дня  3,6 5,4 308,5 0,000 

4 Глава семьи 0,9 1,2 647,0 0,107 

5 Доверительность отношений 
с матерью 3,1 3,0 782,0 0,858 

6 Успешность матери 3,5 3,2 588,0 0,025 

7 Качества матери, ставшие 
эталоном 1,2 0,7 578,0 0,024 

8 Достижения матери 1,2 0,5 636,0 0,085 

 
Примечание: статистически значимые различия на уровне не ниже p≤0,05 выделены жирным шрифтом 
 
Выявлены статистически значимые различия по следующим шкалам: «Длительность общения в течение дня» (p=0,000), 

«Успешность матери» (p=0,025), «Качества матери, ставшие эталоном» (p=0,024). Соответственно различия в восприятии 
работающих и неработающих матерей подростками проявляются в следующем: 

– по шкале «Длительность общения в течение дня» подростки неработающих матерей больше времени проводят 
совместно с матерью (5,4), по сравнению с подростками работающих матерей (3,6) при р=0,000. Неработающие матери 
больше знают об увлечениях, трудностях своих детей, что возможно связано с недостатком времени у работающих матерей 
из-за трудовой занятости; 

– по шкале «Успешность матери» подростки работающих матерей считают свою мать более успешной (3,5), чем 
подростки неработающих матерей (3,2) при p=0,025. То есть для подростков являются ценными востребованность и 
успешность матери в социуме (работающие матери). Неработающая мать всегда находится дома, занята повседневными 
домашними делами, не всегда достойно оценивая себя и часто обесценивая свою роль домохозяйки. Мы предполагаем, что 
восприятие себя неработающей матерью легко считывается подростками, повседневная рутина домашних обязанностей 
обесценивает ее значимость, в отличие от работающей матери; 

– по шале «Качества матери, ставшие эталонными» подростки работающих матерей указали большее количество 
качеств, которые являются для них примером (1,2), чем подростки неработающих матерей (0,7) при р=0,024. У работающих 
матерей дети выделили большее число волевых свойств личности, являющихся, по их мнению, эталонами, что связано с 
особой значимостью волевых свойств личности в подростковом возрасте. У неработающих матерей эталонными качествами 
были указаны духовно-нравственные, эмоционально-личностные характеристики. Возможно, находясь более длительное 
время с неработающей матерью, по сравнению со своими сверстниками работающих матерей, духовность и 
эмоциональность наиболее значимы для младших подростков. В обеих группах самым важным качеством для детей 
является материнская доброта; 

– по шкале «Достижения матери» выявлена тенденция к статистически значимым различиям (1,1; 0,5 при р=0,085), 
основными достижениями работающих матерей подростки указали карьеру, образование, а у неработающих матерей 
подростки отнесли к достижениям наличие семьи и детей. Обсуждение профессиональных успехов, достижений, а также 
вопросов семьи оказывает влияние на восприятие младшими подростками успешности у работающих и неработающих 
матерей. 

Выявлены особенности взаимодействия подростков с работающими и неработающими матерями (опросник 
«Взаимодействие родитель – ребенок» для подростков И.М. Марковской), табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Взаимодействие подростков с работающими и неработающими матерями (средние значения) 
 

Средние значения (М) 

№ Показатели подростки о 
работающих 

матерях N=40 

подростки о 
неработающих 
матерях N=40 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

Уровень 
значимости 

(p) 

1 Нетребовательность/ 
требовательность 12,8 15,2 481,5 0,002 

2 Мягкость/строгость 10,6 13,8 454,0 0,001 

3 Автономность 
/контроль 14,0 15,3 572,5 0,028 

4 Эмоциональная 
дистанция/близость 18,2 16,4 583,5 0,037 

5 Отвержение/ 
принятие 18,2 17,0 695,0 0,311 

6 
Отсутствие 
сотрудничества/ 
сотрудничество 

16,6 15,5 664,5 0,192 

7 Несогласие/согласие 15,9 15,2 707,5 0,372 

8 Непоследовательность/ 
последовательность 14,6 15,0 751,5 0,643 

9 Авторитетность 17,8 16,8 723,0 0,459 

10 Удовлетворенность 
отношениями 18,8 17,0 657,0 0,169 

 
Примечание: статистически значимые различия на уровне не ниже p≤0,05 выделены жирным шрифтом 
 
Статистически значимые различия получены по шкалам «Нетребовательность/требовательность», 

«Мягкость/строгость», «Автономность/контроль», «Эмоциональная дистанция/близость»). 
Подростки считают неработающих матерей более требовательными по сравнению с подростками работающих матерей 

(шкала «нетребовальность/требовальность» 15,2; 12,8 при р=0,002), что, скорее всего, связано с профессиональной 
занятостью и меньшим, по сравнению с неработающими матерями, присутствием дома работающих матерей. Подростки 
больше времени бывают с неработающими матерями и чаще чувствуют требовательность к себе, в то время как работающие 
матери, в силу занятости, больше полагаются на самостоятельность и ответственность своих детей. 

Также младшие подростки считают неработающих матерей более строгими, чем работающих (шкала 
«Мягкость/строгость» 13,8; 10,6 при р=0,001). Находясь дома, неработающие матери могут чаще быть строгими, требуя 
выполнения определенных правил и обязанностей у своих детей. 

Неработающие матери чаще контролируют своих детей («Автономность/контроль», 15,3;14,0 при р=0,028). Возможно, 
это связано с просьбами к подросткам, в том числе помощи по домашним делам и контролем результатов выполнения, 
также свободное время подросток находится постоянно на виду у матери, и, следовательно, контроль матери может 
проявляться в мелочной опеке, навязчивости и ограничительности. Подросток стремиться дистанцироваться, более 
чувствителен к материнской опеке. 

Младшие подростки работающих (шкала «Эмоциональная дистанция/близость»,18,2; 16,4 при р=0,037) чаще стремятся 
к эмоциональной близости с матерью по сравнению с подростками неработающих матерей, что может быть связано с 
недостаточным количеством времени у работающих матерей, уделяемого коммуникациям с подростком. 

В исследовании представления об идеальном родителе не выявлено статистически значимых различий, табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Представление подростков об идеальной матери (средние значения) 
 

Средние значения (М)  
№ Типы подростки 

работающих 
матерей N=40 

подростки 
неработающих 
матерей N=40 

U-критерий 
Манна – Уитни 

Уровень 
значимости (p) 

1 Когнитивный 20,2 17,6 635 0,113 

2 Эмоциональный 20,7 19,9 739,5 0,560 

3 Поведенческий 21,3 19,1 663,5 0,189 

 
Примечание: статистически значимые различия на уровне не ниже p≤0,05 выделены жирным шрифтом. 
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У младших подростков независимо от того, работают матери или домохозяйки, представления об идеальной матери 
сходны. Идеальная мать расположена к сотрудничеству, очень гибкая при решении проблем, стремится помочь, уверенная в 
себе, любящая, открытая, некритичная, ориентирована больше на детей, чем на себя, не агрессивная, способная жертвовать 
ради детей, мягкая, проявляющая ласку и неконтролирующая, уважающая право на свободу и индивидуальность. В целом 
образ идеальной матери у подростков можно охарактеризовать гармоничным, но с присущей подростку требовательностью 
и подчёркиванием своей значимости. 

Выводы. Таким образом, младшие подростки работающих матерей считают матерей более успешными в жизни и 
основными достижениями матери считают уровень образования, карьеру. Основными эталонными качествами называют 
волевые качества: силу духа, целеустремленность, активность. 

Младшие подростки воспринимают менее успешными своих неработающих матерей, к основным достижениям относят 
создание семьи и наличие детей. Эталонными качествами неработающих матерей считают духовно-нравственные и 
эмоционально-личностные характеристики. Подростки обеих групп в образе идеальной матери видят сочетание 
эмоциональной близости, теплоты, любви и мягкости, принятия, бесконфликтности и невмешательства. 

Результаты эмпирического исследования использованы при составлении коррекционно-развивающей программы, 
направленной на гармонизацию детско-родительских отношений. 
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