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Педагогические стратегии включения иммерсивных технологий  

в образовательный процесс при подготовке дошкольников к школе 

 

Аннотация: цель: статья посвящена исследованию влияния иммерсивных технологий на образовательный 

процесс в дошкольных учреждениях. Обосновывается актуальностьпроблемы, связанной с необходимо-

стью эффективного использования современных образовательных технологий в формировании базовых 

компетенций у детей дошкольного возраста. В статье рассматриваются различные педагогические страте-

гии, направленные на успешное внедрение иммерсивных технологий, таких как виртуальная и дополненная 

реальность, в обучении дошкольников. Теоретический анализ основывается на современных концепциях 

развития детей и взаимосвязи технологий с их когнитивными и социальными навыками. Практическая 

часть статьи представляет результаты исследования, включая эффективность выбранных стратегий, а также 

практические примеры их применения. Заключение обобщает полученные результаты и предлагает педаго-

гам конкретные рекомендации для оптимального использования иммерсивных технологий в подготовке 

дошкольников к школе в современной образовательной среде. 

Методы: обзор литературы, включающий современные научные исследования в области дошкольного об-

разования и иммерсивных технологий. Методы аналитической обработки включают анализ педагогических 

стратегий с целью выявления теоретических основ внедрения иммерсивных технологий в образовательный 

процесс для подготовки дошкольников к школе. 

Результаты: теоретическое исследование показывает важность использования иммерсивных технологий. 

Предполагается, что подготовка детей старшего дошкольного возраста с использованием дополненной и 

виртуальной реальностей позволит повысить интерес детей, развить навыки социального взаимодействия 

как со сверстниками, так и с педагогами, а также повышение интереса повлечет за собой повышение моти-

вации к обучению и подготовке к школе. 

Выводы: использование иммерсивных технологий в дошкольном образовании открывает новые перспек-

тивы для развития детей, обогащая образовательный процесс и подготавливая их к успешному обучению в 

школе. Технологии предоставляют инструменты для комплексного развития ребенка, поддерживая когни-

тивное, социальное и эмоциональное воспитание. 

Ключевые слова: подготовка к школе, дошкольное образование, иммерсивные технологии, дополненная 

реальность, виртуальная реальность 
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1 Gerasimov A.V., 
1 Togliatti State University 

 

Pedagogical strategies for incorporating immersive technologies into 

the educational process in preparing preschool children for school 

 

Abstract: purpose: the article is devoted to the study of the influence of immersive technologies on the education-

al process in preschool institutions. The relevance of the problem associated with the need for effective use of 

modern educational technologies in the formation of basic competencies in preschool children is substantiated. The 

article discusses various pedagogical strategies aimed at the successful implementation of immersive technologies, 

such as virtual and augmented reality, in the education of preschoolers. The theoretical analysis is based on modern 

concepts of child development and the relationship of technology with their cognitive and social skills. The practi-

cal part of the article presents the results of the study, including the effectiveness of the selected strategies, as well 

as practical examples of their application. The conclusion summarizes the results obtained and offers teachers spe-

cific recommendations for the optimal use of immersive technologies in preparing preschoolers for school in a 

modern educational environment. 

Methods: a review of the literature, including modern scientific research in the field of preschool education and 

immersive technologies. Analytical processing methods include the analysis of pedagogical strategies in order to 

identify the theoretical foundations of the introduction of immersive technologies into the educational process to 

prepare preschoolers for school. 

Results: theoretical research shows the importance of using immersive technologies. It is assumed that the training 

of older preschool children using augmented and virtual realities will increase the interest of children, develop so-

cial interaction skills with both peers and teachers, as well as increase interest will entail increased motivation to 

study and prepare for school. 

Conclusions: the use of immersive technologies in preschool education opens up new prospects for the develop-

ment of children, enriching the educational process and preparing them for successful schooling. Technology pro-

vides tools for the integrated development of the child, supporting cognitive, social and emotional education. 

Keywords: school preparation, preschool education, immersive technologies, augmented reality, virtual reality 
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Введение 

В эпоху бурного технологического прогресса становится бесспорно актуальным вопрос влияния образо-

вания на развитие подрастающего поколения. Особое внимание следует уделить детям младшего возраста. 

В период старшего дошкольного возраста дети 6-7 лет открывают мир и формируют способности критиче-

ски анализировать извлекаемую информацию. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и мыслительных 

психических процессов: 

‒ внимания; 

‒ мышления; 

‒ воображения; 

‒ памяти; 

‒ речи. 

Внимание. Развитие внимания у ребенка предполагает две стадии: 

1. непроизвольное внимание – низкая форма внимания, которая активируется в результате 

воздействия раздражителей. Преобладает в раннем возрасте; 

2. произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах, преобладает в более взрослом возрасте. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой па-

мяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 
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Переход от дошкольного возраста к школьному так же характеризуется несколькими особенностями: 

1. расширение активного словарного запаса; 

2. использование в речи сложных конструкций. 

Ещё одним немаловажным критерием является развитие мышления. К концу дошкольного возраста раз-

вивается несколько областей мышления: 

1. наглядно-образное; 

2. логическое. 

Развитие мышления способствует формированию некоторых важных способностей ребенка: 

‒ выделение существенных свойств и признаков предметов окружающего мира; 

‒ формирование способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста происходит развитие творческого воображения. 

Возможно данное развитие при помощи различных способов: 

1. игры; 

2. неожиданные ассоциации; 

3. яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

Современные инновации, такие как технологии виртуальной и дополненной реальности, революциони-

зируют образовательный процесс, делая его более захватывающим и многогранным. Задача современного 

педагога – определить, как эффективно вписать новшества в рамки образовательной программы и исполь-

зовать их для подготовки детей к обучению в школе. 

Ученые по всему миру занимаются изучением наиболее успешных педагогических методик, позволяю-

щих инкорпорировать иммерсивные технологии в образовательный процесс детей. Настоящая статья стре-

мится представить обширный анализ как теоретических, так и практических элементов использования вы-

шеупомянутых технологий в контексте дошкольного образования. 

 

Материалы и методы исследований 

Материалы включают статьи российских авторов, которые изучают применение иммерсивных техноло-

гий в различных областях образования, включая дошкольное образование. Проведен обзор и анализ раз-

личных подходов к обучению детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Литературный обзор 

В эру информационных технологий, образовательная сфера, включая развитие дошкольников, пережи-

вает революционные изменения. Внедрение иммерсивных технологий в раннее детское образование стано-

вится животрепещущим вопросом, вызывающим оживленный интерес у учителей и разработчиков про-

граммного обеспечения. Педагогам накануне новой эры важно остаться на волне инноваций, умело сочетая 

возможности традиционных методов обучения с преимуществами новейших технологических разработок. 

В ходе раннего обучения у детей очень важно развивать их когнитивные способности, социальные 

навыки и интерес к учению. Эти фундаментальные аспекты играют ключевую роль в долгосрочном образо-

вательном пути каждого ребенка, подготавливая его к школе. 

Современные педагогические концепции подчеркивают важность целостного развития, охватывающего 

различные сферы развития ребенка: 

 физическое воспитание; 

 социально-коммуникативное; 

 психологическое развитие; 

 познавательный интерес [1, с. 63]. 

Дети, получающие высококачественное дошкольное образование, обычно легче адаптируются к школе и 

лучше вписываются в среду обучения. 

Социальная (личностная) готовность – умение ребенка взаимодействовать с людьми, а именно со 

сверстниками и педагогами [9, с. 23]. Например, к социальной готовности относят просьбы о помощи, по-

знание нового, проявление интереса и соответственно диалоги с людьми. 

Психологическая готовность. Подразумевает развитие важных навыков, таких как: 

1. умение управлять эмоциями; 

2. наличие опосредованной школьной мотивации; 

3. развитие интеллектуальной сферы, уровня общения и произвольного поведения [7, с. 64]. 
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К интеллектуальной готовности могут относится критерии, которые относятся и к психологической го-

товности, а также умение рассуждать, задавать вопросы, самостоятельно находить причинно-следственные 

связи. 

Развитие пространной координации, зрительной, двигательной, наличие навыков удерживания необхо-

димого положения, поддержка осанки определяют немаловажный критерий физической готовности ребен-

ка к школе. К данному критерию так же может относиться умение держать приборы письма (карандаш, 

ручка), а так же сам процесс письма – нажатие ручки, её проведение по листку бумаги. 

Кроме этого, следует обращать внимание на развитие уровня нейродинамической регуляции. К ней от-

носятся несколько критериев: 

1. возможность спокойного обучения на занятии продолжительностью 30-40 минут; 

2. концентрация и удержание внимания на определенных заданиях или вещах [2, с. 37]. 

Каким же критериям должен соответствовать ребенок перед поступлением в школу? В данном случае 

выделяют несколько категорий готовности: 

‒ физиологическая зрелость. Данный критерий определяет состояние здоровья ребенка, развитие 

мелкой моторики рук, развитие координации движения и так далее; 

‒ интеллектуальная зрелость. Критерий определяет способность ребенка к проведению анализа, 

наличие знаний, развитие когнитивных навыков (речь, память, мышление, сенсорное развитие); 

‒ эмоциональная зрелость. Умение регулировать своё поведение, возможность достаточно 

длительное время выполнять не очень привлекательные задания. К данному критерию можно отнести 

работоспособность, навыки самоконтроля, аккуратность, целеполагание; 

‒ социальная зрелось. Потребность ребёнка в общении со сверстниками и умение общаться, а также 

способность исполнять роль ученика. Здесь раскрываются такие навыки как обучаемость, 

коммуникабельность, толерантность, нравственное развитие, адекватная самооценка. 

Теперь перейдем непосредственно к иммерсивным технологиям. 

Использование таких технологий, как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), 

позволяет учащимся и преподавателям активно взаимодействовать с виртуальной средой, что может спо-

собствовать развитию следующих когнитивных, визуальных и социальных навыков [6, с. 820]. 

Использование иммерсивных технологий в раннем детстве требует тщательного изучения методов обу-

чения. Необходимо определить баланс между высокотехнологичными и традиционными методами с уче-

том особенностей возраста ребенка и уровня его психологического развития [10, с. 22]. 

Какие стратегии можно использовать при использовании виртуальной и дополненной реальности в ка-

честве средства подготовки к школе? Некоторые ключевые методы могут быть использованы для интегра-

ции технологий в образование маленьких детей: 

1. применение роли учителя как посредника в обучении, с фокусом на развитии умений и навыков; 

2. подход, сосредоточенный на стимулировании социальных и эмоциональных аспектов развития 

ребенка [8, с. 122]. 

Сочетание этих методов позволяет эффективно использовать новые методы обучения при подготовке 

старших дошкольников к школе. 

Однако необходимо учитывать взаимодействие с дополненной и виртуальной реальностью, чтобы обес-

печить следующие возможности при подготовке детей к школе: 

1. адаптация технологий к индивидуальным особенностям детей; 

2. создание структурированных образовательных сценариев; 

3. внимание к вопросам безопасности; 

4. взаимодействие с технологиями, способствующими формированию мотивации подготовки к школе 

[4, с. 176]. 

Использование иммерсивных технологий в дошкольной образовательной среде создает возможности 

научиться адаптироваться к индивидуальным потребностям, облегчая адаптацию учебной программы и со-

ответствие важным критериям. Подобные инновации включают в себя несколько изменений в системе обу-

чения [8, с. 125]: 

1. повышение уровня развития ребенка; 

2. расширение интересов; 

3. ускорение темпа усвоения материала [5, с. 133]. 

Взаимодействуя с виртуальной и дополненной реальностью, дети получают массу удовольствия и одно-

временно учатся важным вещам. И эта игра поможет вам лучше запоминать вещи, мыслить стратегически. 
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Также важно помнить о необходимости разработки образовательных программ и подготовительных 

условий для старшеклассников в школе: 

‒ педагогические стратегии должны сосредотачиваться на создании структурированных и 

последовательных сценариев, способствующих логическому усвоению материала; 

‒ особое внимание следует уделять возрастным особенностям детей. Сценарии должны 

соответствовать возрасту ребенка [3, с. 25]. 

Не стоит так же забывать о безопасности при использовании иммерсивных технологий. 

Педагоги должны обеспечивать безопасное взаимодействие с технологиями: 

‒ по возможности необходимо привлечение родителей; 

‒ объяснение целей и принципов использования технологий; 

‒ советы по их применению в домашних условиях. 

Использование иммерсивных технологий в дошкольном образовании должно быть естественным. В 

данном случае педагог является главным помощником, который способствует усвоению материала. При 

создании образовательных программ для детей важно учитывать их возраст и уровень развития. 

 

Результаты и обсуждения 

В статье об использовании иммерсивных технологий в дошкольном образовании выявлены значитель-

ные преимущества: 

‒ улучшение когнитивных способностей, включая повышенное внимание и улучшенную память; 

‒ развитие социальных и эмоциональных навыков, что облегчает социальную адаптацию детей; 

‒ повышение мотивации и вовлеченности в обучение за счет интерактивных и игровых элементов; 

‒ более эффективная подготовка к школьному образованию благодаря лучшей концентрации и 

адаптации к учебной среде; 

‒ возможность персонализации обучения для учета индивидуальных потребностей каждого ребенка; 

‒ усиленное взаимодействие и включение родителей в образовательный процесс. 

Результаты подчеркивают важность интегрирования иммерсивных технологий в раннее образование как 

средства для обогащения учебного процесса и подготовки детей к более успешной адаптации в школьной 

среде. 

 

Выводы 

Таким образом, следует отметить, что использование технологий виртуальной и дополненной реально-

сти являются новыми инструментами, которые могут стать помощниками как для педагога, так и для ре-

бенка при подготовке к школе. 

Особо важным является процесс заложения необходимых знаний в процессе подготовки к школе, во 

время которых развиваются когнитивные, социальные навыки. 

Использование иммерсивных технологий открывает новые возможности для обучения детей старшего 

дошкольного возраста. 

Главная цель использования AR и VR – обеспечение мотивирующей составляющей при подготовке. 

Эффективность применения подобных технологий зависит как от способностей педагогов, так и от са-

мих малышей. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается роль мотивации при осуществлении собственной 

профессиональной деятельности. Отмечается, что для повышения мотивации учителей иностранного язы-

ка, особой значимостью обладает поддержка со стороны педагогического коллектива, наличие взаимодей-

ствия внутри него. Кроме того, значение взаимодействия видится в том, что так учитель чувствует себя 

внутри команды, идущей к общей цели, получает возможности для обмена идеями и опытом. Профессио-

нальной мотивации активно способствует признание достижений педагога, конструктивная критика и об-

ратная связь. Все это позволяет добиться личностного и профессионального роста педагога, оптимизиро-

вать его текущую деятельность и общение внутри коллектива. Формулируется вывод о том, 

формирование мотивации у учителей иностранного языка является ключевым фактором в образовательном 

процессе, а признание значимости этого процесса открывает возможности для развития образовательной 

среды и повышения качества обучения. Одновременно с этим, для эффективности данного процесса объек-

тивной необходимостью является выполнение тех условий, которые прописаны в данном исследовании, так 

как в отсутствие данных структурных элементов едва ли можно говорить о повышении профессиональной 

мотивации педагога. 
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Abstract: this article examines the role of motivation in carrying out one’s own professional activities. It is noted 

that to increase the motivation of foreign language teachers, support from the teaching staff and the presence of 

interaction within it are of particular importance. In addition, the importance of interaction is seen in the fact that 

this way the teacher feels like part of a team moving towards a common goal, and gets opportunities to exchange 

ideas and experiences. Professional motivation is actively promoted by recognition of the teacher’s achievements, 

constructive criticism and feedback. All this allows us to achieve personal and professional growth of the teacher, 

optimize his current activities and communication within the team. The conclusion is formulated that forming mo-

tivation among foreign language teachers is a key factor in the educational process, and recognizing the importance 

of this process opens up opportunities for developing the educational environment and improving the quality of 

teaching. At the same time, for the effectiveness of this process, it is an objective necessity to fulfill the conditions 
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that are prescribed in this study, since in the absence of these structural elements it is hardly possible to talk about 

increasing the teacher’s professional motivation. 
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Введение 

Взаимодействие внутри коллектива и социальная поддержка коллег выступает в качестве структурных 

элементов процесса, направленного на формирование у всех педагогов иностранного языка необходимой им 

мотивации. Во многом это связано с тем, что учителям также важно ощущение принадлежности к препода-

вательскому сообществу, наличие понимания и поддержки от коллег, наличие возможностей для того, чтобы 

обменяться профессиональным опытом и знаниями. Как справедливо отмечается в научной литературе, пе-

дагоги, которые в полной мере чувствуют от своих коллег поддержку, имеют большую мотивацию к осу-

ществлению текущей деятельности, что нельзя сказать о тех педагогах, которые поддержки не получают. 

Более того, оптимально выстроенное взаимодействие между коллегами создает атмосферу понимания, ува-

жения и взаимопомощи, что делает работу в трудовом коллективе более комфортной. Также это достаточно 

активно способствует тому, чтобы у учителя была сформирована мотивация, состоящая в том, что педагог 

на совместной с другими учителями основе идет к общей цели. 

 

Материалы и методы исследований 

Для написания представленной статьи был использован метод анализа, синтеза и формально-логический 

метод. Был обобщен исследовательский опыт, отраженный в научных периодических изданиях. В частно-

сти, были изучены все теоретические аспекты, связанные с методами и формами формирования мотивации, 

управлением мотивации педагогов и повышением таковой. Изучены научные труды, посвященные вопро-

сам повышения эффективности управления образовательной организацией, в том числе, посредством по-

вышения мотивации педагогов, что в полной мере также применимо к учителям иностранного языка и тем 

аспектам, которые выступили в качестве предмета настоящего исследования. Рассматривались вопросы, 

которые отражены в научных изданиях и связаны с положительной направленностью такой мотивации, так 

как эта мотивация должна служить стимулом к профессиональному росту и развитию педагога, оптимизи-

ровать весь образовательный процесс в целом. Отдельно собирались материалы, посвященные мотивам и 

механизмам повышения и формирования мотивации педагогов, так как взаимосвязанные аспекты изучались 

в рамках представленной статьи. 

 

Результаты и обсуждения 

Взаимодействие учителей друг с другом помогает им в деятельности, в рамках которой они могут обме-

ниваться своими идеями и профессиональным опытом. Для достижения данной цели педагогам стоит при-

менять обучающие программы, равно как различного рода мастер-классы или семинары. Проведение таких 

мероприятий позволит в полной мере поделиться своим опытом и своими знаниями каждому из трудового 

коллектива[6]. 

Представляется, что данный момент достаточно активно стимулирует у всех педагогов мотивацию, так 

как в рамках данных мероприятий педагог получает все возможности для того, чтобы узнать о новых педа-

гогических приемах, методиках и средствах, получить уникальный опыт и обратную связь от коллег, что 

достаточно положительно влияет на профессиональное саморазвитие педагога. 

В свою очередь, социальная поддержка со стороны коллег, как было указано ранее, оказывает положи-

тельное влияние на мотивацию учителя. Так, известно, что тот учитель, который окружен поддерживающим 

его коллективом, более успешно преодолевает возникающие на его пути сложности, имеет возможности 

разделить с коллегами не только свои неудачи, но и свои успехи. Очевидно, что в той ситуации, когда педа-

гог чувствует, что все его проблемы находят отклик в профессиональном коллективе и со стороны коллек-

тива чувствуется поддержка, он будет приобретать чувство профессиональной опоры, мотивация к осу-

ществлению деятельности у него весьма существенно возрастает. 
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Взаимодействие внутри коллектива достаточно активно способствует также и профессиональному росту 

педагога, так как известно, что коллеги могут оказывать необходимое содействие в данной деятельности, 

например, поделиться опытом или знаниями, разработать индивидуальный план развития [10]. Вполне 

естественно, что это создает широкий спектр возможностей для обучения педагога на его рабочем месте и, 

как следствие, повышения уровня его мотивации. 

Социальная поддержка и коллегиальное взаимодействие нередко изучались в специальной литературе 

именно через призму эффективного средства формирования мотивации учителей иностранного языка. 

Весьма благоприятно на повышение мотивации воздействует обмен идеями и опытом, принадлежность к 

определенному сообществу, стимулирование профессионального роста, а также и наличие эмоциональной 

поддержки со стороны коллег-педагогов. Данные факторы весьма существенно повышают мотивацию педа-

гога и формируют такую рабочую среду, при которой достижение успеха является возможным и оптималь-

ным. 

Не меньшей значимостью обладает признание профессиональных достижений учителя иностранного 

языка и наличие обратной связи, так как установлено, что это также повышает мотивацию педагогов [1]. 

Наличие данных факторов достаточно обоснованно, так как признание профессиональных заслуг является 

для педагогов объективной необходимостью, что относится и к учителям иностранного языка. На этом фоне 

они также могут адекватно оценивать свои профессиональные успехи, получать от работы удовольствие, 

расти и развиваться в профессиональной среде. 

Важное значение для учителей имеет и критика, но действует это только в том случае, если критика яв-

ляется оценочной, но в то же время, конструктивной. Именно критика позволяет в полной мере оценить то, 

насколько успешным является подход педагога и методы, которые он избрал для осуществления деятельно-

сти. Более того, педагог сможет провести работу, направленную на исправление недостатков, равно как 

планомерно развить свои навыки осуществления текущей деятельности [5]. Это также позволяет сформу-

лировать вывод о том, что при условии информативной обратной связи учитель сможет более полно и емко 

осознать свою роль и значение в осуществлении образовательного процесса и продолжить работу над со-

бой, которая является объективной необходимостью  [9]. 

Признание профессиональных достижений, как уже было отмечено ранее, также обладает весьма высо-

кой значимостью для повышения мотивации учителя. В практической деятельности поощрение педагога 

может иметь форму похвалы или награды, положительных отзывов, причем не только со стороны коллег 

педагога, но и со стороны родителей. Представляется, что когда учителя иностранного языка, в том числе, 

начинающего, воспринимают в качестве ценного члена коллектива, а все его профессиональные достиже-

ния и усилия оцениваются должным образом, то его мотивация достаточно существенно повышается и пе-

дагог приобретает интерес для того, чтобы расти профессионально и дальше, достигать высоких результа-

тов [3]. В этом аспекте также стоит отметить и то, что когда педагог видит результаты своей профессио-

нальной деятельности и то, что навыки постепенно совершенствуются, у него начинает формироваться по-

нимание того, чтобы он является эффективным с профессиональной точки зрения. 

Кроме того, взаимодействие с родителями, учениками и коллегами, которое во многом основано на об-

ратной связи и признании, выступает в качестве условия для того, чтобы были сформированы гармоничные 

отношения и сотрудничество. Как уже было отмечено ранее, в той ситуации, когда педагог чувствует под-

держку от тех людей, которые его окружают, он на самостоятельной основе будет формировать благоприят-

ную образовательную среду, наполненную мотивацией [8]. Отметим, что выстроенная таким образом обра-

зовательная среда не умаляет значимости обратной связи и признания профессиональных достижений, о 

чем уже говорилось ранее [7]. Обратная связь в данном аспекте направлена не только на то, чтобы замечать 

успехи учителя, но и его недостатки, сформировать пути для их исправления, а поощрение, равно как и 

признание заслуг педагога создаст предпосылки для профессионального развития и роста, создаст благо-

приятную атмосферу [2]. 

Мы изучили различные аспекты, влияющие на формирование мотивации у учителей, такие как личност-

ные характеристики, профессиональные ценности и мотивы, взаимодействие с учениками, компетентность 

владения иностранным языком, использование новых технологий и педагогических подходов, социальная 

поддержка и взаимодействие коллег друг с другом, а также обратная связь и признание профессиональных 

достижений. 

Комбинация положительных личностных характеристик, таких как эмоциональная составляющая, эмпа-

тия и понимание учеников, авторитет и пример для подражания, объединяется с профессиональными цен-

ностями, чтобы создать мотивационную основу у учителей иностранного языка [4]. 
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Компетентность педагога в области знания им иностранного языка выступает в качестве важнейшего 

фактора для того, чтобы стимулировать мотивацию у всех участников образовательного процесса. Наличие 

профессиональных компетенций у педагога позволяет ему формировать эффективные и интересные заня-

тия, которые вызывают живой интерес у детей и позволяет им усваивать учебный материал. 

Выводы 

В результате проведенного исследования было установлено, что как и все иные специалисты и педагоги, 

учителя иностранных языков также испытывают нужду в повышении уровня их мотивации. Особенно это 

актуально для молодых педагогов, которые не могут полноценно воспринимать себя как ценный элемент 

коллектива. В связи с этим, были сформированы факторы, которые оказывают влияние на уровень мотива-

ции, профессиональный рост и профессиональное развитие. В частности, в представленном исследовании 

определено, что социальная поддержка, поддержка и коллегиальное взаимодействие являются эффектив-

ным средством для формирования мотивации учителей иностранного языка. Данные факторы благоприятно 

влияют на повышение мотивации, не меньшей значимостью обладает обмен идеями и опытом, принадлеж-

ность к определенному сообществу, стимулирование профессионального роста, а также и наличие эмоцио-

нальной поддержки со стороны коллег-педагогов. Данные факторы весьма существенно повышают мотива-

цию педагога и формируют рабочую среду, при которой оптимизируется процесс профессионального раз-

вития и роста. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития навыков чтения и анализа специализирован-

ной литературы на иностранном языке у студентов неязыковых вузов. Целью данного исследования явля-

ется анализ методов развития навыков чтения и анализа специализированной литературы на иностранном 

языке, необходимых для выполнения научных и исследовательских работ, у студентов неязыковых вузов. 

Существует недостаток исследований, специально направленных на студентов неязыковых университетов, 

которым необходимо развивать эти навыки для конкретных дисциплин. Это подчеркивает необходимость 

дальнейших исследований наиболее эффективных подходов к формированию навыков чтения и анализа 

специализированной литературы на иностранных языках у таких обучающихся. В работе автором приво-

дятся различные способы и технологии, которые могут помочь студентам разных вузов улучшить навыки 

чтения и понимания научных публикаций на иностранных языках. Особое внимание в данном исследова-

нии уделяется онлайн-курсам, библиотечным ресурсам, словарям, переводчикам и видеоурокам. Из иссле-

дования можно сделать выводы, что методы развития навыков чтения и анализа специализированной лите-

ратуры на иностранном языке у студентов неязыковых вузов должны основываться на четырех основных 

принципах: постепенное увеличение сложности текстов, активное использование словарей и справочников, 

систематический анализ текстов на основе знакомых и незнакомых слов и активное использование совре-

менных технологий и ресурсов. Умение эффективно читать и анализировать специализированную литера-

туру на иностранных языках приобретает все большее значение в современном мире, где все большее рас-

пространение получают международное общение и межкультурный обмен. Результаты исследования пока-

зывают, что использование различных современных технологий и ресурсов может значительно повысить 

эффективность обучения, а также помочь студентам стать более успешными в своих научных и исследова-

тельских работах. 
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Abstract: this article is devoted to the problem of developing reading skills and analyzing specialized literature 

in a foreign language among students of non-linguistic universities. The purpose of this study is to analyze the 

methods of developing reading skills and analyzing specialized literature in a foreign language necessary for per-

forming scientific and research work among students of non-linguistic universities. There is a lack of research spe-

cifically aimed at students of non-linguistic universities who need to develop these skills for specific disciplines. 

This underlines the need for further research on the most effective approaches to the formation of reading skills and 

analysis of specialized literature in foreign languages among such students. The author presents various methods 

and technologies that can help students of different universities improve their reading and understanding skills of 

scientific publications in foreign languages. Special attention in this study is paid to online courses, library re-

sources, dictionaries, translators and video tutorials. From the study, it can be concluded that the methods of devel-

oping reading skills and analyzing specialized literature in a foreign language for students of non-linguistic univer-

sities should be based on four basic principles: a gradual increase in the complexity of texts, the active use of dic-

tionaries and reference books, systematic analysis of texts based on familiar and unfamiliar words and the active 

use of modern technologies and resources. The ability to effectively read and analyze specialized literature in for-

eign languages is becoming increasingly important in the modern world, where international communication and 

intercultural exchange are becoming more widespread. The results of the study show that the use of various modern 

technologies and resources can significantly increase the effectiveness of learning, as well as help students become 

more successful in their scientific and research work. 
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Введение 

Не так давно изучение языка было важным преимуществом на рынке труда, однако в настоящее время 

оно стало необходимостью, особенно для тех, кто работает в научной и исследовательской сферах. В связи 

с этим, развитие навыков чтения и анализа специализированной литературы на иностранном языке в не-

языковых вузах играет немаловажную роль. Кроме того, позволяет студентам полноценно участвовать в 

международных научных исследованиях и конференциях. 

Целью данного исследования является анализ методов развития навыков чтения и анализа специализи-

рованной литературы на иностранном языке, необходимых для выполнения научных и исследовательских 

работ, у студентов неязыковых вузов. 

 

Материалы и методы исследований 

Для выполнения данного исследования был проведен анализ научных материалов на тему развития 

навыков чтения и анализа специализированной литературы на иностранном языке у студентов неязыковых 

вузов. Были использованы методы анализа и обобщения информации, а также методы интерпретации и си-

стематизации данных. Для получения более полного представления о влиянии специализированной литера-

туры на развитие навыков чтения и анализа была проведена обзорная литература по теме исследования. 

Полученные результаты были подвергнуты комплексному анализу, который позволил выявить закономер-

ности и тенденции в развитии навыков чтения и анализа специализированной литературы на иностранном 

языке у студентов неязыковых вузов. 
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Результаты и обсуждения 

Из исследования можно сделать выводы, что методы развития навыков чтения и анализа специализиро-

ванной литературы на иностранном языке у студентов неязыковых вузов должны основываться на четырех 

основных принципах: постепенное увеличение сложности текстов, активное использование словарей и 

справочников, систематический анализ текстов на основе знакомых и незнакомых слов и активное исполь-

зование современных технологий и ресурсов. 

Обучение чтению и анализу специализированной иностранной литературы является важным аспектом 

обучения студентов в неязыковых вузах. Результаты исследований показывают, что для развития навыков 

чтения и анализа специализированной иностранной литературы у студентов неязыковых вузов нужны сле-

дующие компоненты: 

1. Знание языка. Необходимо, чтобы студенты обладали хорошими навыками владения языком, для по-

нимания основных терминов, и могли читать тексты на иностранном языке без использования словаря. 

Владение языком является основой для понимания текстов на иностранных языках, а также для выделения 

ключевых терминов и их анализа. Поэтому, чтобы эффективно развивать навыки чтения и анализа специа-

лизированных текстов на иностранных языках, нужно уделять должное внимание изучению непосред-

ственно иностранного языка. 

2. Умение использовать различные стратегии чтения. Важно научить студентов использовать стратегии 

чтения, такие как предварительный просмотр (просмотровое чтение), ознакомительное и изучающее чте-

ние, чтобы понимать специализированный иностранный текст [1]. 

Умение использовать различные стратегии чтения является одним из ключевых компонентов для разви-

тия навыков чтения и анализа текстов на иностранных языках. При этом студенты должны знать, как выби-

рать наиболее подходящую стратегию для каждого конкретного текста, а также как эффективно применять 

ее в процессе чтения. Предварительный просмотр или просмотровое чтение помогает понять крупные бло-

ки информации и определить ключевые понятия в тексте, ознакомительное чтение или сканирование помо-

гает быстро найти конкретную информацию, а изучающее чтение является более полным и подробным 

ознакомлением с текстом. 

3. Знание специализированных терминов. Часто специализированные тексты содержат большое количе-

ство специфических терминов, которые могут быть незнакомы студентам. Поэтому необходимо обучать 

студентов пониманию и использованию этих терминов. Знание специализированных терминов является 

ключевым в понимании специализированных текстов на иностранных языках. Необходимо обучать студен-

тов как находить и понимать новые термины, так и использовать их в своей речи и письме. Один из спосо-

бов – это использование глоссария, в котором студенты могут находить определения терминов, их произ-

ношение и примеры использования в контексте. Также полезным является создание мнемонических прие-

мов, связывающих новый термин с уже известной информацией – это может помочь лучшему запомина-

нию лексики. Наконец, важно понимать, что при работе с специализированными текстами на иностранных 

языках, знание специализированных терминов облегчает понимание всего текста и помогает студентам по-

лучить более глубокое понимание специфических концепций и идей. 

4. Умение анализировать текст. Кроме чтения и понимания специализированных текстов, студентам 

необходимо уметь анализировать их содержание для достижения целей исследования. Анализ текста явля-

ется важным элементом в понимании специализированных текстов, и позволяет студентам выявлять клю-

чевые идеи, аргументы и цели автора. Для этого необходимо использовать различные методы анализа тек-

ста, такие как: 

- идентификация ключевых терминов и понятий. Студенты должны определить термины, которые автор 

использовал для описания своих идей, и определить их значения. 

- анализ структуры текста. Студенты должны определить, как структура текста помогает автору пред-

ставить свои идеи или аргументы. 

- определение цели текста. Студенты должны определить, какие цели преследует автор и какие средства 

он использует для их достижения. 

- оценка аргументов. Студенты должны оценить убедительность аргументов, представленных в тексте, и 

определить, насколько хорошо автор поддерживает свою точку зрения. 

- определение аудитории. Студенты должны определить, для кого текст был написан, и как это влияет на 

выбор терминов, структуру и сообщение текста. 

Все эти навыки могут быть изучены и улучшены с помощью практики. Чем больше студенты работают с 

специализированными текстами, тем более опытными и уверенными в анализе этих текстов они становят-

ся. 
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5. Аутентичность текстов. Наилучший способ развить навыки чтения и анализа специализированных 

текстов – это использование аутентичных (оригинальных) текстов в процессе обучения. Использование 

аутентичных текстов, которые предназначены для реального чтения и использования, поможет студентам 

развить навыки, которые важны для успешного применения профессионального знания в жизни. Такие тек-

сты также могут представлять реальные вызовы в области чтения и понимания, что позволяет студентам 

развивать навыки работы с комплексной информацией и изменять свой подход к чтению и анализу. 

Умение эффективно читать и анализировать специализированную литературу на иностранных языках 

приобретает все большее значение в современном мире, где все большее распространение получают меж-

дународное общение и межкультурный обмен. Это особенно актуально для студентов неязыковых универ-

ситетов, которые должны приобретать специальные знания и опыт в выбранных ими областях обучения, 

большая часть которых публикуется на иностранных языках. Таким образом, важно изучить существую-

щую литературу о том, как лучше всего развивать навыки чтения и анализа, необходимые для таких уча-

щихся. 

Проблема чтения литературы на иностранном языке является весьма актуальной. Например, в трудах 

О.Г. Поляковой, Е.В. Карповой, Л.M. Борисовой, B.C. Виноградовой глубоко изучено и уделено большое 

внимание тексту как средству контроля при коммуникативном подходе к обучению иностранному языку, 

чтению оригинальных текстов. 

В статье Рассказовой Л.В. и Алешинской Е.В. ««Специализированное» чтение как способ обучения ино-

странному языку» рассматривается методика преподавания иностранного языка через специализированное 

чтение. Авторы подчеркивают важность специализированного чтения в обучении, так как оно позволяет 

студентам развивать языковые навыки и расширять свой словарный запас в конкретной предметной обла-

сти. Они также отмечают, что специализированное чтение помогает студентам лучше понимать иноязыч-

ную профессиональную литературу и легче адаптироваться к рабочей среде после окончания учебы. В ста-

тье описываются различные подходы к преподаванию специализированного чтения, такие как использова-

ние текстов, связанных с областью профессиональной деятельности студентов, и активное использование 

различных учебных материалов, таких как учебники, статьи, специализированные журналы. Авторы также 

предлагают использовать разнообразные упражнения и методики, такие как предтекстовые задания, анализ 

текста, проверка понимания, упражнения на активизацию новой лексики и т.д. 

Статья «Обучение технике чтения на английском языке студентов неязыкового вуза на начальном эта-

пе» Бабкиной Е.В. рассматривает вопросы обучения технике чтения на английском языке студентов, изу-

чающих иностранный язык в рамках неязыкового вуза. Автор описывает методику преподавания чтения на 

английском языке, которая была использована на начальном этапе обучения студентов, а также подчерки-

вает важность развития навыков скоростного чтения и понимания текстов на английском языке, особенно 

для студентов, которые не имеют языкового образования [2]. 

Статья «Трудности обучения технике чтения на занятиях английского языка на неязыковых факульте-

тах» Н.Т. Алимухамедовой посвящена проблемам, с которыми сталкиваются студенты неязыковых факуль-

тетов при обучении чтению на английском языке. Автор выявляет несколько основных трудностей, с кото-

рыми сталкиваются студенты. Во-первых, это сложности с произношением и пониманием звуков и фонем 

английского языка. Во-вторых, это проблема с различением и пониманием фонетических пар и звуковых 

сочетаний. В-третьих, автор отмечает, что особые трудности возникают при чтении неизвестных слов и 

непривычных текстов. Для решения этих проблем автор предлагает использовать различные техники и ме-

тоды обучения чтению, такие как фонетический анализ, прослушивание аудиозаписей, работа с текстами 

разной сложности и т.д. [1]. 

В некоторых работах авторы изучали развитие навыков чтения и анализа у иностранных студентов, обу-

чающихся в англоязычных университетах. Эти исследования показали, что четкие инструкции по стратеги-

ям чтения, такие как «предсказание», «просмотр» и «сканирование», а также знание контекста и словарного 

запаса могут повысить эффективность чтения и понимание. Кроме того, было показано, что обширное чте-

ние и взаимодействие с аутентичными текстами может положительно повлиять на изучение языка и разви-

тие навыков чтения и анализа [11]. 

Однако существует недостаток исследований, специально направленных на студентов неязыковых уни-

верситетов, которым необходимо развивать эти навыки для конкретных дисциплин. Это подчеркивает 

необходимость дальнейших исследований наиболее эффективных подходов к формированию навыков чте-

ния и анализа специализированной литературы на иностранных языках у таких обучающихся. 

В целом, существующая литература предполагает, что подробное обучение стратегиям чтения в сочета-

нии с использованием аутентичного текста может быть эффективным для развития навыков чтения и ана-
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лиза на иностранных языках. Необходимы дальнейшие исследования для разработки и тестирования педа-

гогических вмешательств, специально предназначенных для студентов неязыковых университетов. 

Таким образом, предшествующие исследования обучения чтению и анализу специализированной ино-

странной литературы показывают, что важно использовать обширное чтение аутентичных текстов на язы-

ке, преподавать стратегии чтения, учить специализированным терминам и умениям анализировать тексты. 

Такие подходы могут эффективно помочь студентам в развитии навыков чтения и анализа специализиро-

ванной иностранной литературы. 

В первую очередь, следует помнить, что развитие навыков чтения и анализа научной литературы на 

иностранном языке должно осуществляться постепенно. Начинать рекомендуется с простых текстов, по-

степенно переходя к более сложным и содержательным. Более того, изучение необходимо осуществлять с 

использованием словарей и справочников, что поможет студентам усвоить новые слова и термины [10]. 

Для эффективного развития навыков чтения и анализа научной литературы на иностранном языке, кро-

ме постепенного увеличения сложности текстов и использования словарей и справочников, рекомендуется 

также использовать разнообразные методы и приемы для улучшения понимания текстов, такие как чтение с 

аннотациями, чтение вопросов перед чтением текста, подчеркивание ключевых слов и фраз и составление 

кратких резюме. Также важно не забывать о регулярной практике чтения и анализа научной литературы на 

иностранном языке, чтобы закрепить полученные знания и навыки. В целом, развитие навыков чтения и 

анализа специализированной литературы на иностранном языке требует терпения, упорства и систематич-

ности, однако это является важной составляющей карьерного роста и успеха в научной и исследователь-

ской деятельности [6]. 

Далее можно использовать разнообразные методы и приемы для улучшения понимания текстов. Напри-

мер: 

1. Чтение с аннотациями - перед прочтением текста читатель знакомится с кратким содержанием, что 

помогает подготовиться к чтению конкретных глав и разделов [3]. Чтение с аннотациями — это хороший 

способ подготовиться к чтению конкретных глав и разделов текста. Аннотации могут дать общую идею о 

том, о чем рассказывает текст и какие темы будут освещены. Они также могут содержать ключевые терми-

ны, которые будут использоваться в тексте, что поможет читателю лучше понять и использовать эти тер-

мины при чтении. 

Чтение с аннотациями также может ускорить процесс чтения. Читатель может выбирать, какие главы 

или разделы ему нужно прочитать более внимательно, а какие - просто ознакомительно. Это способствует 

более эффективному использованию времени и помогает избежать чрезмерных трат времени на чтение не-

существенной информации. 

Например, на занятии в вузе преподаватель может попросить студентов прочитать научный текст на 

иностранном языке и подготовить аннотации к каждой главе или разделу. Например, можно использовать 

статью «The effects of sleep deprivation on cognitive performance» (Эффекты недосыпа на когнитивные функ-

ции) (https://www.impellam.com/articles/the-effects-of-sleep-deprivation-on-cognitive-performance). 

Студенты могут разделить текст на несколько разделов и подготовить краткие аннотации к каждому из 

них. Например: 

Раздел 1: Введение 

- В данном разделе авторы обосновывают тему и цели исследования, указывают на актуальность и необ-

ходимость изучения воздействия недосыпа на когнитивные функции. 

Раздел 2: Результаты предыдущих исследований 

- В данном разделе авторы подробно изучают результаты предыдущих исследований в данной области, 

демонстрируют различия в методиках оценки когнитивной деятельности при недостаточном и достаточном 

количестве сна. 

Раздел 3: Описание эксперимента 

- В данном разделе описывается методика проведения эксперимента, объясняются выбранные методы 

оценки когнитивных функций, представлены результаты исследования. 

Раздел 4: Обсуждение 

- В данном разделе анализируются результаты исследования и представлены выводы относительно воз-

действия недосыпа на когнитивные функции. 

Такой подход поможет студентам более глубоко понять содержание текста и основные его идеи, а также 

улучшит навыки работы с научной литературой на иностранном языке. 

Кроме того, чтение с аннотациями может быть полезно для подготовки к экзамену или написанию эссе.  

Чтение с аннотациями помогает лучше запомнить основные идеи текста и структурировать информацию. 
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Это может быть полезно при подготовке к экзамену или написанию эссе, так как позволяет подготовиться к 

заданию более осознанно и систематизировать свои знания. Кроме того, аннотации могут использоваться 

для подготовки к защите проекта или выступления на конференции, что поможет более четко и кратко из-

ложить свои идеи и подчеркнуть ключевые моменты своего исследования [9]. Аннотации могут помочь 

студенту быстро обзорно просмотреть текст и зафиксировать ключевые моменты для последующего ис-

пользования в своих работах. 

2. Чтение вопросов перед чтением текста - перед прочтением текста студент составляет список вопросов 

на английском языке, ответы на которые он ищет в тексте. Метод чтения вопросов перед чтением текста 

называется SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review). SQ3R – это эффективный подход к чтению и ана-

лизу текстов, который помогает улучшить понимание и запоминание информации. Он предполагает, что 

студент, прежде чем начинать чтение текста, проводит его «поверхностный осмотр», составляет список во-

просов, на которые он должен найти ответы в тексте, читает текст внимательно, пересказывает прочитан-

ное своими словами и повторяет материал. На финальной ступени он перечитывает текст и проверяет свои 

ответы на вопросы [5]. 

Этот метод помогает структурировать информацию, улучшить восприятие материала и увеличить про-

изводительность чтения, особенно если студент должен изучать большое количество материала в короткий 

срок. Кроме того, составление списка вопросов на английском языке позволяет улучшить навыки языка и 

расширить активный словарный запас. 

3. К методу SQ3R также можно отнести подчеркивание ключевых слов и фраз. Человек, читающий 

научную литературу на иностранном языке, должен выделять ключевые слова и фразы, которые помогут 

запомнить основные понятия и выражения. Подчеркивание ключевых слов и фраз - один из методов актив-

ного чтения, который используется для повышения эффективности усвоения информации. Когда человек 

читает научную литературу на иностранном языке, подчеркивание ключевых слов и фраз помогает ему от-

делить важное от второстепенного, улучшить восприятие материала и запомнить ключевые понятия [7]. 

При подчеркивании следует выбирать только самые важные слова и фразы, которые отражают основ-

ную суть текста. Это могут быть определения понятий, названия теорий, ключевые факты и примеры. Не 

стоит подчеркивать все подряд, чтобы текст не превратился в бессмысленную кучу выделенных слов. 

Помимо подчеркивания, для активного чтения научной литературы на иностранном языке можно ис-

пользовать различные методы, которые помогут улучшить понимание материала и лучше его запомнить. 

Например, составление заметок, скетчинг (рисование схем и диаграмм) или резюмирование - все эти мето-

ды помогают структурировать информацию и выделить основное. 

Кроме того, можно использовать и другие методы, такие как объяснение материала вслух, самоконтроль 

и проверка понимания, обсуждение текста с другими студентами, изучение новых слов и выражений, а 

также практика произношения. 

Все эти методы помогают улучшить понимание и запоминание материала на английском языке и сде-

лать процесс чтения более эффективным. Кроме того, это может быть полезно не только для учебных це-

лей, но и для повседневной жизни, где знание иностранного языка также может пригодиться. Эти методы 

помогают лучше запоминать и анализировать информацию, извлекать основную суть и формировать соб-

ственное мнение на основе прочитанного. 

4. Составление кратких резюме (summary) – после прочтения главы или раздела текста студент состав-

ляет краткое резюме на английском языке, что помогает усвоить материал и запомнить основные выводы. 

Составление краткого резюме после прочтения главы или раздела текста на английском языке — это один 

из самых эффективных способов усвоения материала. Краткое изложение основного содержания помогает 

структурировать информацию и выделить важные моменты, а также улучшить понимание и запоминание 

материала. 

Именно поэтому составление резюме – это очень важный элемент активного чтения, который может ис-

пользоваться при изучении научной литературы на иностранном языке. Этот метод помогает сфокусиро-

ваться на ключевых аспектах материала, избежать излишней детализации и упростить процесс запомина-

ния [4]. 

Кроме того, составление резюме может быть полезным для подготовки к экзамену или написания эссе, 

где нужно будет суммировать и анализировать информацию из нескольких источников. В целом, составле-

ние кратких резюме – это хороший способ активного чтения, который может быть полезен как для учеб-

ных, так и для повседневных целей. 

Наконец, для эффективного развития навыков чтения и анализа научной литературы на иностранном 

языке очень важна регулярная практика и использование полученных знаний в различных ситуациях. 
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Второй принцип заключается в систематическом анализе текстов на основе знакомых и незнакомых 

слов. Для этого студенты должны активно пользоваться глоссариями и словарями, а также различными ме-

диаресурсами, которые позволяют ознакомиться с новой лексикой в контексте. 

Например, если студент читает текст о помощи бедному населению и встречает слово "благотворитель-

ность", которое ему не знакомо, то он может использовать словарь, чтобы узнать его значение и контекст, в 

котором это слово использовалось в тексте. 

Если студент изучает новую тему, например, историю, он может использовать глоссарий, чтобы пони-

мать термины, которые используются в этой области знаний, например, "феодализм" или "революция". 

Также студент может использовать различные медиаресурсы, такие как видео-лекции или аудиозаписи, 

чтобы услышать новую лексику в контексте и понять ее использование в реальных ситуациях. 

Также для систематического анализа текстов на основе знакомых и незнакомых слов можно использо-

вать следующие методы: 

1. Контестуальный анализ – анализ слов и выражений в контексте предложения, что помогает понять их 

значение и использование в тексте. 

2. Внимательное чтение – студент должен давать особое внимание мелким деталям текста, таким как 

местоимения, предлоги и союзы, относящиеся к контексту и выражениям, которые могут изменить смысл 

предложения. 

3. Примеры и иллюстрации – использование примеров, иллюстраций и графиков помогает студенту 

проиллюстрировать новое понятие или идею, что облегчает понимание и запоминание информации. 

4. Онлайн ресурсы - современные онлайн ресурсы, такие как Quizlet, Duolingo и Memrise, предоставляют 

возможность студентам изучать новые слова и фразы в интерактивной форме, что усиливает их понимание 

и запоминание. 

Третий принцип – это активное использование современных технологий и ресурсов. Современные обра-

зовательные платформы и онлайн-курсы могут стать удобным инструментом для развития навыков чтения 

и анализа специализированной литературы на иностранном языке у студентов неязыковых вузов. 

Также обучающиеся могут использовать онлайн-словари и переводчики для быстрого определения зна-

чения незнакомых слов и выражений. Важно помнить, что необходимо использовать эти инструменты с 

осторожностью и проверять полученный перевод на правильность и соответствие контексту [8]. 

Помимо этого, студенты могут просматривать видео на языке, изучаемом ими, слушать подкасты и му-

зыку на иностранном языке, читать новости и статьи в интернете, чтобы погрузиться в языковую среду и 

развивать свои языковые навыки. 

Также благодаря современным технологиям студенты имеют возможность общаться и обмениваться 

опытом с носителями языка со всего мира через различные социальные сети и мессенджеры, что является 

эффективным способом практики разговорного языка и расширения кругозора. 

Примеры, которые подтверждают активное использование современных технологий и ресурсов для раз-

вития навыков научного чтения и анализа в неязыковых вузах: 

1. ВУЗы могут предоставлять студентам доступ к онлайн-курсам на языке, изучаемом ими, которые со-

держат как общие, так и специализированные темы научной литературы. Например, курсы от Coursera, 

edX, Udacity. 

2. Студенты могут использовать онлайн-платформы, такие как elibrary, Google Scholar, ResearchGate, для 

поиска статей и научных публикаций на иностранных языках в области их научных интересов. 

3. Библиотеки могут предоставлять доступ к цифровым книгам и журналам на иностранных языках че-

рез специализированные ресурсы, такие как SpringerLink, ScienceDirect и другие. 

4. Студенты могут использовать онлайн-словари и переводчики, такие как Lingvo, Google Translate, что-

бы быстро определить значение незнакомых слов и выражений. 

5. Видеоуроки и видеолекции от ведущих университетов могут помочь студентам развить навыки ауди-

рования и понимания иностранной речи. Например, YaleCourses, HarvardX, Stanford Online. 

Кроме того, существует множество мобильных приложений и онлайн-сервисов, которые помогают сту-

дентам улучшать свои навыки на иностранном языке. Например, Duolingo, Quizlet, Memrise, ABA English. 

 

Выводы 

Таким образом, развитие навыков чтения и анализа специализированной литературы на иностранном 

языке, необходимых для выполнения научных и исследовательских работ, у студентов неязыковых вузов, 

является неотъемлемой частью их образования и важным фактором их будущей профессиональной дея-

тельности. Для достижения наилучшего результата, следует использовать методы начального уровня для 
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ознакомления студентов с основами научной литературы на иностранных языках, а затем постепенно пере-

ходить на более сложные тексты. Кроме того, необходимо активно использовать все имеющиеся современ-

ные технологии и ресурсы. 
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Введение 

Деструктивный характер дисграфии заключается в том, что она может оказать негативное влияние на 

академические и профессиональные успехи человека, а также затруднить жизнь людям, затронутым ею, 

выражать свои мысли и идеи в письменной форме. Кроме того, дисграфия может привести к низкой само-

оценке и уверенности в себе, поскольку те, кто страдает от нее, могут стыдиться своих навыков письма. 

Дисграфия – это неспособность к обучению, которая влияет на способность человека производить пись-

менную речь [4, c. 34]. Подсчитано, что от 5 до 20% детей школьного возраста имеют ту или иную форму 

дисграфии [5, c. 301]. Симптомы дисграфии у детей младшего школьного возраста могут включать в себя 

трудности с организацией мыслей на бумаге, трудности с формированием букв, с правильным расставлени-

ем слов, с правописанием, нечитабельный почерк и трудности с письменными заданиями, требующими 

навыков мышления более высокого уровня [3, c. 118-119]. Важно отметить, что дисграфия - это не резуль-

тат лени или невнимательности, а, скорее, особенность ребенка, которая требует вмешательства и под-

держки со стороны учителей, родителей и опекунов. Дисграфия имеет стойкий характер нарушения, кото-

рая не зависит от умственных способностей  обучающихся. Причина ошибок при написании слов заключа-

ется в нарушении формирования высших психических функций, задействованных в устной и письменной 

речи. [1, c. 120]. 

 

Материалы и методы исследований 

Эмпирические методы изучения дисграфии обычно включают оценку способностей человека к письму с 

помощью серии стандартизированных тестов и сравнение полученных результатов с установленными нор-

мами. Эти тесты могут включать измерение скорости, разборчивости и точности почерка, а также оценку 

орфографии, грамматики и пунктуации [2, c. 60]. Помимо этих объективных показателей, логопеды могут 

также собирать информацию в ходе бесед с человеком, членами его семьи или учителями, а также наблю-

дать за его письмом и другим поведением, связанным с языком. В целом, целью изучения дисграфии явля-

ется определение конкретных областей, в которых человек испытывает трудности, для разработки целевых 

мероприятий по улучшению его способностей к письму. 

Эмпирическое исследование дисграфии у детей младшего школьного возраста могло бы изучить рас-

пространенность дисграфии среди современных детей, проанализировать характеристики детей с дисгра-

фией и сравнить их успеваемость и навыки письма с таковыми у их сверстников без дисграфии. Исследова-

ние может также включать оценку эффективности различных вмешательств, используемых для помощи 

детям с дисграфией, таких как трудотерапия, обучение письму и вспомогательные технологии. 

Кроме того, в исследовании можно было бы изучить эмоциональное воздействие дисграфии на детей и 

изучить влияние родительской поддержки и участия на результаты для детей с дисграфией. 

Для проведения исследования была составлена клинико-психолого-педагогическая характеристика де-

тей изучаемой группы. Всего в эксперименте принимало участие 6 человек (4 мальчика и 2 девочки) в воз-

расте 7-8 лет (2 класс). Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с артикуляционно-

акустической дисграфией складывается из: клинико-психопатологических проявлений, относящихся к 

нарушениям письма; комплекса нарушенных сенсомоторных и когнитивных функций, составляющих пси-

хологические трудности в процессе письма. 

Согласно изученным историям болезни, среди причин дисграфии в группе выделяются: патологии бере-

менности, родовые травмы, асфиксия, инфекции и тяжелые физические заболевания, которые приводят к 

неврологической недостаточности у детей. По нейропсихологическим данным, функциональная незрелость 

лобной части мозга и связанные с ней дефициты нейрокинетического компонента психической деятельно-

сти могут проявляться в виде нарушения организации письма как деятельности (неустойчивое внимание, 

отсутствие саморегуляции и контроля). 

 

Результаты и обсуждения 

С целью определения навыков звуко-буквенного анализа учащимся предлагался ряд тестовых заданий  

по методике психолингвистического исследования Р.И. Лалаевой [6]. Его результаты возможно предста-

вить следующим образом: количество обучающихся высшего уровня составляет 17%, достаточного уровня 

49%, низкого – 17% и несформированностью – 17%. 

Помимо этого раздела, в программе обследования учащихся было выделено еще два направления. Пер-

вое ориентировочно-аналитическое направление диагностики предусматривает: 

- изучение общих данных о детях: анкетирование, психолого-педагогический документальный материал, 

состояние успешности по основным учебным предметам; 
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- определение состояния формирования устной речи учащихся как важной предпосылки для формиро-

вания навыков письма; 

- анализ письменных работ учащихся младших классов средней школы с целью выявления типичных 

патологических ошибок, определения их характера, распространенности и стабильности; уровня сформи-

рованности навыков письма и степени выраженности дисграфии. 

Цель второго диагностического направления – выявить механизмы, лежащие в основе наиболее типич-

ных ошибок письма, и определить структуру дисграфии у младших школьников-инвалидов. Исходя из ме-

ханизмов, определяющих письменную и устную деятельность, основные компоненты данного диагности-

ческого направления определяются как: 

1) изучение текущего уровня сформированности операциональных компонентов письменной и устной 

языковой деятельности (фонематический анализ, звуко-буквенное соотношение; изобразительно-

двигательная деятельность; мотивация, контроль и самоконтроль). 

2) изучение лингвистических знаний и навыков учащихся для обеспечения усвоения орфографических 

фонологических принципов. 

3) диагностика общих функциональных предпосылок для письменной и устной деятельности (зритель-

но-пространственная функция, слухо-моторная координация, внимание и память). 

Анализ. При выполнении письменных заданий количество ошибок, допущенных учащимися экспери-

ментальной группы, значительно варьировалось и было одним из критериев, используемых для оценки сте-

пени нарушения письменной речи. Было отмечено, что среди школьников некоторые выполняли опреде-

ленные типы заданий (списывание) без ошибок, а некоторые задания с большим количеством ошибок раз-

личного характера. Только у 11% учащихся нарушения речи были одной из основных причин ошибок. У 

остальных детей с дисграфией ошибки носили иной характер и не были напрямую вызваны недостатками 

произношения. 

Для того чтобы выяснить процент ошибок в письменных работах, допущенных учащимися, было под-

считано количество графических символов в тексте (диктант). Текст для анализа содержал 11 символов, 

поэтому мы подсчитали процент ошибок учащихся относительно количества графических символов в тек-

сте: 0,9-4,5% ошибок (14,3% детей), 5,4-13,5% ошибок (55,6% детей) и более 15% ошибок (30,1% детей). 

Это говорит о том, что недоразвитие звуко-буквенного анализа у учащихся с дисграфией отражается и на 

их письме. 

Анализируя качественные результаты выполнения различных видов письменных заданий учащихся 

младших классов, были выделены следующие типы ошибок, характерных для письма детей с дисграфией: 

фонологические, графические, зрительно-пространственные и лексико-грамматические (согласно класси-

фикации по Е. Соботович, О. Гопиченко). Наибольшее количество ошибок в письменных работах учащихся 

экспериментальной группы было в фонематике - 58%; в графических и оптико-пространственных ошибках 

- 10%; в лексике и грамматике - 32%. 

Младшие дети с дисграфией делали больше всего ошибок в текстовом диктанте, что подтверждает 

сложность написания на слух для этой группы учащихся. Интересно также отметить, что при списывании и 

текстовом диктанте было допущено почти одинаковое количество типов ошибок: 67% - фонологические 

ошибки, 10% - графические и визуальные - пространственные ошибки, и 23% - лексико-грамматические 

ошибки в процессе копирования. 

При диктовке текста количество фонетических ошибок (66%) в шесть раз превышало количество графи-

ческих и оптико-пространственных ошибок (11%). Количество грамматических ошибок в словарной работе 

составило 23%. При самостоятельном письме (подписывание картинок и составление предложений по кар-

тинкам) доля фонологических, графических, оптико-пространственных и лексических грамматических 

ошибок составила: 56% и 44%; 9% и 9%; и 35% и 47%, соответственно. 

То, что при самостоятельном письме количество грамматических ошибок уменьшилось, мы объяснили 

тем, что при построении предложений учащиеся использовали слова с хорошо известными значениями и 

простыми структурами, а также их правописание. Учащиеся просто избегают использовать слова, которые 

трудно понять. 

Письменные работы выполнялись учениками, которые часто отклонялись от правил оформления. Дети 

не всегда принимают и используют помощь, и в большинстве случаев выполняют задания в соответствии с 

конкретными инструкциями. Порученная работа может быть выполнена частично. Большинство учащихся-

дисграфиков пытались следовать правилам гигиены только тогда, когда им это предлагалось. 50% учащих-

ся не соблюдали большинство правил написания классной и домашней работы. 67% учащихся младших 

классов средней школы работали только с помощью учителя (часто учащиеся не могли выполнить задания 
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со специальным руководством и помощью с одной попытки). 39% учащихся затруднились прочитать то, 

что они написали. 

Задания предоставлялись детям дозировано в наиболее доступном формате, с учетом возрастных пока-

зателей развития языка, с примерами и пояснениями при необходимости. При изучении симптомов, причин 

и механизмов наиболее типичных патологических ошибок в письме младших школьников с дисграфией 

опирались на конкретные научно-методические принципы: этиологичность (учет причин и механизмов 

нарушения), комплексность; деятельностный подход (учет вида доминирующей деятельности в соответ-

ствии с возрастом ребенка); дифференцированный подход, взаимосвязь речи и общего интеллектуального 

развития. 

На основании полученных данных был сформирован план коррекционной работы: 

I. Коррекция нарушений речи в целом и ее фонологической системы в частности. 

II. Совершенствование навыка различения противоположных фонем в устной и письменной речи путем 

коррекции и развития слуховых и зрительных функций и операций. 

III. Коррекция и развитие навыков звуко-буквенного анализа. 

IV. Совершенствование языковых знаний, компетенций и навыков. 

V. Развитие сенсомоторных и когнитивных функций в процессе письма. 

VI. Развитие мотивации к процессам письма, контроля и самоконтроля. 

Коррекция и развитие осуществляются дифференцированно, с учетом уровня дисграфии, выявленной на 

предварительном этапе. Были определены постоянные и переменные задания для каждого ребенка. 

Например, поскольку дисграфия может быть связана с трудностями в обработке сенсорной информации, 

например, визуальной и тактильной, мультисенсорные подходы подразумевают использование нескольких 

органов чувств (например, визуальных, слуховых, кинестетических) для улучшения обучения и памяти. 

Это может включать такие занятия, как обведение букв на песке или креме для бритья, или использование 

цветовых подсказок для письма, чтобы помочь организовать мысли. 

Существует целый ряд вспомогательных технологий, которые могут быть использованы для поддержки 

детей с дисграфией, например, программы преобразования речи в текст, программы предсказания слов и 

цифровые приспособления для письма. Логопед может провести инструктаж о том, как эффективно ис-

пользовать эти инструменты и включить их в процесс письма. 

В дополнение к тому, что специалист уделяет внимание конкретным навыкам письма, он также может 

работать с ребёнком над разработкой эффективных стратегий письма. Это может включать разбивку пись-

менных задач на более мелкие, легко выполнимые этапы или использование графических органайзеров для 

упорядочивания мыслей и идей. 

Коррекционная работа проводится систематически с целью развития всех психических функций, обес-

печивающих функциональную основу процесса письма, в частности навык звуко-буквенного анализа. Для 

этого были использованы общепринятые методы, а также универсальные игры и упражнения. После прове-

дения повторного исследования показатели распределились следующим образом: показатели улучшились, 

поскольку по обновлённым данным количество обучающихся высшего уровня составляет 16%, достаточ-

ного уровня 66%, низкого – 18% и несформированностью – 0%. Данные показатели также возможно приве-

сти в сравнении для того, чтоб отметить разницу процентажа. После проведения комплекса коррекционных 

заданий показатели второй группы повысились на 17%, третьей группы на 1%, четвёртой группы – снизи-

лись на 17%. 

 

Выводы 

Мы пришли к выводу, что эмпирическое исследование демонстрирует тот факт, что есть несколько спо-

собов помочь детям с дисграфией, в том числе предоставление приспособлений, обучение письму, трудо-

терапия и вспомогательные технологии. Такие методы, как предоставление дополнительного времени для 

письменных заданий, обучение самоконтролю, развитие мелкой моторики, предоставление устных ин-

струкций вместо письменных и использование текстового процессора или программного обеспечения для 

преобразования речи в текст, могут помочь уменьшить воздействие дисграфии. 

Обучение письму может помочь детям научиться правильно составлять буквы, а трудотерапия может 

помочь улучшить мелкую моторику [7, c. 358]. Кроме того, вспомогательные технологии, такие как элек-

тронные средства проверки орфографии, могут помочь уменьшить воздействие дисграфии. 

Таким образом, комплекс коррекционно-развивающих подходов к логопедической работе по преодоле-

нию недостатков звуко-буквенного анализа у детей раннего возраста с дисграфией многогранен и сложен 

по содержанию. 
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Аннотация: сложные и противоречивые экономические и социальные обстоятельства актуализировали 

значимость изучения жизнестойкости и поиск способов адаптации личности в различных, нередко кризис-

ных условиях современной жизни. Высокий уровень адаптированности позволяет человеку успешно функ-

ционировать в современном мире, самореализоваться, проявлять себя и достигать высоких результатов в 

профессиональной, познавательной и иных видов деятельности. Одним из факторов адаптации личности 

является жизнестойкость. Однако, несмотря на активное изучение проблемы жизнестойкости в научных 

исследованиях, недостаточно раскрыта важность данного феномена в процессе адаптации личности. Для 
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экзистенциально-гуманистический и системный. Представлены составляющие компоненты, которые обра-

зуют жизнестойкость личности: вовлеченность, контроль и принятие вызова. Проводится анализ взаимо-

связи жизнестойкости с другими психолого-личностными характеристиками. Выявлены характеристики 

жизнестойкости в качества фактора адаптации личности, что дает основу для дальнейших исследований в 

данном направлении. Адаптационные способности могут оцениваться через уровень развития жизнестой-

кости: чем выше уровень их развития, тем больше вероятность успешной адаптации человека. Актуализи-

рована значимость эмпирического изучения взаимосвязи жизнестойкости с уровнем адаптации личности. 
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Resilience as a factor of personality adaptation 

 

Abstract: complex and contradictory economic and social circumstances have actualized the importance of 

studying resilience and finding ways to adapt a person in various conditions. A high level of adaptability allows a 

person to function successfully in the modern world, self-actualize, express himself and achieve high results in 

professional, cognitive activity. One of the factors of personality adaptation is resilience. However, despite the 

active study of the phenomenon of resilience in scientific research, the importance of resilience in the process of 

personality adaptation is not sufficiently disclosed. To determine the characteristics of resilience, the essence of this 
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phenomenon in foreign and domestic studies is considered. The main approaches to understanding the phenomenon 

of resilience are defined: existential-humanistic and systemic. The components that form the resilience of a person 

are presented: involvement, control and acceptance of a challenge. The analysis of the relationship of resilience 

with other psychological and personal characteristics is carried out. The characteristics of resilience as a factor of 

personality adaptation are revealed, which provides a basis for further research in this direction. Adaptive abilities 

can be assessed through the level of development of resilience: the higher the level of their development, the 

greater the probability of successful adaptation of a person. The importance of empirical study of the relationship of 

resilience with the level of adaptation of personality is actualized. 

Keywords: adaptation, adaptability, resilience, self-actualization, systematic approach, existential-humanistic ap-
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Введение 

Активное развитие социума и экономики определяет необходимость успешно конкурировать на рынке 

труда, эффективно взаимодействовать с людьми, принимать различные жизненные вызовы, что может сде-

лать только человек, обладающий высоким уровнем адаптации. 

Проблема адаптации личности становится актуальной ещё со школьного периода. Низкий уровень адап-

тации приводит к таким негативным последствиям, как ухудшение здоровья, снижение успеваемости и 

учебной мотивации, асоциальное поведение и деструктивный стиль жизни. 

Необходимо отметить, что адаптация личности зависит от уровня адаптивности. Адаптивность – это по-

тенциал личности к адаптации, выраженный в возможности изменения собственного поведения, принятия 

ценностей и норм окружающей социальной среды [7]. 

Общее определение понятия «адаптивность» позволяет рассматривать ее как качественную характери-

стику, возможность быстрого реагирования на происходящие изменения и навык проявления гибкости при 

взаимодействии с окружающими людьми [12, с. 12]. 

По мнению В.А. Петровского адаптивность – это система, которая определена соответствием или несо-

ответствием между целями и результатами деятельности через их согласование [9]. 

Одним из факторов адаптации личности выступает жизнестойкость. Жизнестойкость – это личностное 

образование, изменяющееся и развивающееся на протяжении жизни. Человек обнаруживает 

жизнестойкость зачастую неосознанно. По словам В.П. Зинченко: «личность рождается при решении 

экзистенциальной задачи освоения и овладения сложностью собственного бытия» [5, с. 6]. Решение 

жизненных проблем в непредсказуемом мире – это вопросы личностного развития человека, его адаптации. 

Жизнестойкость в общем понимании рассматривается как возможность актуализации психологических 

способностей в трудных ситуациях, благодаря чему личность может развиваться и развивать 

стрессоустойчивость, повышать свои адаптивные способности и выстраивать смыслообразующие 

ориентации [8]. 

Необходимо отметить, что понятие «жизнестойкость» было введено американскими психологами 

С. Кобейса и С. Мадди и базируется на интерпретации философских воззрений, а также на положениях 

экзистенциальной и прикладной психологии. С этих позиций  жизнестойкость – это смыслообразующее 

«ядро личности», которое позволяет ей справляться со сложными жизненными ситуациями, сохранять 

равновесие, чувство полноценности и насыщенности жизни [6]. 

Возвращаясь к позиции и исследованиям С. Мадди необходимо отметить, что он рассматривал феномен 

жизнестойкости как определенную структуру установок и умений по преодолению сложных жизненных 

ситуаций. В основе жизнестойоксти лежит умение активизировать собственные ресурсы для преодоления 

возникающих жизненных трудностей и задач [14]. При этом активация включает в себя как 

психологический, так и нейропсихологический компонент, в содержание которых важную роль играют 

психологическая регуляция личности, так и знания, умения и навыки, которыми он обладает. 

Необходимо отметить, что феномен жизнестойкости в исследованиях преимущественно 

рассматривается с точки зрения системного и экзистенцильно-гуманистического подходов. В контексте 

системного подхода жизнестойкость представляется расчлененным на несколько уровней: стремлением к 
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сохранению жизни, физического и психологического здоровья, стремлением к благу и счастью, 

самореализации, наличием нравственно-ценностных установок, проявлением духовности. На наш взгляд, 

данные характеристики личности являются важными в процессе адаптации, обеспечивают сохранение 

целостности личности, при условии учета особенностей социальной среды. 
 

Материалы и методы исследований 

При рассмотрении жизнестойкости с точки зрения экзистенциально-гуманистического подхода 

целесообразно обратиться к исследованиям К. Роджерса и В. Франкла. По мнению К. Роджерса каждая 

личность имеет силы и ресурсы, которые становятся основой развития жизнестойкости. Индивид с 

высоким уровнем развития жизнестойкости использует свои способности и возможности, реализует свой 

потенциал, способен опираться на собственные чувства и воззрения, а также действует в соответствии с 

эмпирической свободой. Иными словами, жизнестойкость обеспечивает умение жить полной жизнью, 

ощущать сопричастность к происходящим событиям, несмотря на различные обстоятельства [10]. 

С точки зрения В. Франкла, способность быть увлеченным, самоотверженно преданным какому-то делу, 

быть сфокусированным на чем-то большем, чем сам человек, дает ему возможность обрести смысл 

существования [11]. 

Исходя из представленных выше положений, можно определить, что жизнестойкость связана с 

наличием следующих ресурсов: 

1) материальные и нематериальные; 

2) внешние  факторы:  поддержка со стороны семей, друзей, наличие хобби и увлечений; 

3) внутренние переменные: ценности, мировоззрение, уровень самооценки и самоуважения; 

4) психические и физические состояния: наличие или отсутствие особенностей развития; 

5) волевая регуляция, которая необходима для преодоления возникающих трудностей, стремление к 

разрешению жизненных задач. 

Подчеркивая взаимосвязь всех уровней психики, Б.Г. Ананьев отмечал, что «в каждом из психических 

процессов, как можно думать, представлены проекции всех основных характеристик человека как 

индивида, личности и субъекта» [2, с. 187]. Жизнестойкость как сложный психологический феномен тем 

более связан с проявлением психических свойств на всех уровнях психики. 

По мнению таких отечественных психологов, как Л.И. Анцыферова, Б.В. Зейгарник, жизнестойкость 

присуща духовно зрелой личности, осознающей значимость ценностей веры и любви, имеющей высокий 

уровень саморегуляции. Однако, например, в подростковом возрасте, ввиду недостаточного опыта 

взаимодействия с другими людьми и несформированности системы экзистенциальных ценностей, имеются 

сложности с саморегуляцией и проявлением нравственности. 

Так, Б.В. Зейгарник подчеркивает, что процесс саморегуляции является отражением внутренних 

ресурсов человека, которые позволяют ему иметь личностное ощущение свободы вне зависимости от 

имеющихся обстоятельств. Схожую позицию высказывает В. Франкл, а также современный ученый, 

последователь В. Франкла, Е.Э. Эгер. Согласно их подходу феномен жизнестойкости заключается в 

«упрямстве духа», который вопреки страданиям, вызванным различными сложными обстоятельствами 

способен сохранять самообладание, внутреннюю свободу, задействовать имеющиеся личностные ресурсы 

[4]. 

Согласно исследованиям Г.В. Ванаковой, Л.А. Александровой и Т.В. Наливайко, феномен 

жизнестойкости проявляется через следующие показатели: ресурсные возможности личности, стремление к 

преодолению сложностей, адаптивное поведение [4]. 

Стоит акцентировать внимание на том, что в отечественных исследованиях термин «жизнестойкость» не 

анализируется в его прямом значении, но рассматривается через призму других понятий. М.А. Одинцовой 

представлено понятие «преодолевающее поведение личности», которое имеет два проявления: виктимность 

и жизнестойкость. В случае проявления жизнестойкости личность обладает прочным запасом сил и 

большим адаптационным потенциалом, ресурсами, осмысленностью, что позволяет ей справляться с 

трудными жизненными ситуациями, сохраняя целостность структуры и психологическое здоровье 

личности [8, с. 188]. 

О. В. Егорова подчеркивает, что если жизнестойкость у личности первично является системой наставле-

ний со стороны родителей, педагогов, то впоследствии она интериоризируется и становится характеристи-

кой личности, его модусом [3]. 
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Результаты и обсуждения 

Субъектной характеристикой жизнестойкости личности является копинг-поведение, то есть надежное, 

стабильное и, при необходимости, преодолевающее поведение как в обычных, так и в стрессовых 

жизненных ситуациях. Личность, которая знает, как действовать в сложных ситуациях, имеющая 

достаточно ресурсов, может преодолеть с меньшими потерями трудности. 

Жизнестойкость, как феномен – это также отражение возможности личности к преодолению трудных 

жизненных ситуациях, готовность к переменам. 

Жизнестойкость, как фактор адаптации, позволяет человеку успешно функционировать не только в экс-

тремальных ситуациях, но и в состоянии спокойствия при выполнении рутинных, повседневных задач. Мы 

считаем это также достаточно важным, так как согласно исследованиям, некоторые люди не видят смысла в 

выполнении данных задач, из-за чего накапливается неудовлетворенность своей жизнью, появляются лич-

ностные расстройства, что препятствует успешному процессу адаптации. 

Преодолению данного состояния и повышению уровня адаптированности личности способствуют 

именно компоненты жизнестойкости: вовлеченность, контроль и принятие вызова, которые были описаны 

и представлены в исследованиях С. Мадди. 

Вовлеченность – это уверенность личности в том, что все происходящие с ним события вне зависимости 

от их окраски, сложности, служат для его личностного развития и способствуют как внешним, так и внут-

ренним изменениям. Вовлеченность означает умение жить в настоящем, «проживать» происходящие с че-

ловеком события, стремление воплощать идеи в реальность. 

Так, Дж. Бьдженталь считает, что субъектность жизни определяется намеренностью изменить что-то в 

ней. В том случае, если субъектность жизни отсутствует, то личность не ставит перед собой жизненных 

задач, не стремится достичь определенных результатов, не развивается в духовном и нравственном плане. 

Кроме того, способность проживать происходящие события, получать истинное удовольствие от поло-

жительных событий является признаком психологического благополучия личности. 

Противоположным данному компоненту является чувство отстраненности, когда человек считает, что 

он находится в стороне от происходящих событий и как будто наблюдает за собой со стороны. Например, 

при переходе в высшее учебное заведение у студентов включенность в данную ситуацию может быть, как 

источником дидактогенных неврозов и учебных стрессов, так и условием для их развития, выработки ха-

рактеристик, способствующих адаптации. На наш взгляд, это в большей степени зависит от того, какими 

ресурсами обладает личность. 

Контроль – это способность личности нести ответственность за свои действия, а также влиять на имею-

щуюся ситуацию. С контролем, как характеристикой жизнестойкости связывают выбор копинг-стратегий, 

которые делят на адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные. Адаптивные стратегии, в свою 

очередь, подразделяются на когнитивные (проблемный анализ, самообладание, установка собственной 

ценности), поведенческие стратегии (сотрудничество, поиск социальной поддержки), эмоциональные стра-

тегии (положительная переоценка, оптимизм). Данные копинг-стратегии позволяют более успешно спра-

виться с имеющимися трудностями и сохранить психологическое здоровье, стабильность личности. 

Относительно адаптивные стратегии делят также на когнитивные (стратегия относительности, придание 

смысла сложившейся ситуации), поведенческие (отвлечение, компенсация, активность), эмоциональные 

(эмоциональная разгрузка, кооперация с другими людьми). 

Неадаптивные стратегии проявляются на когнитивном уровне в игнорировании имеющейся проблемы, 

растерянности; на поведенческом уровне – в активном избегании; на эмоциональном уровне – в подавле-

нии эмоций, самообвинении, агрессивности. Следовательно, неадаптивные стратегии связаны с низким 

уровнем жизнестойкости, так как они не позволяют справиться с имеющей ситуацией, усугубляют пси-

хоэмоциональное состояние личности. 
Принятие вызова – это убежденность человека в том, что все происходящее с ним служит для его разви-

тия, является не сложностью, а возможностью для новых открытий, впечатлений и получения опыта [13]. 
Основываясь на положении о том, что жизнестойкость выступает фактором адаптации, можно опреде-

лить следующие показатели адаптированности личности: 

 потребность в познании; 

 самоподдержка; 

 способность к спонтанности; 

 осмысленное и ответственное отношение к жизни; 

 доверие к себе; 

 направленность на развитие. 
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Выводы 

Таким образом, феномен жизнестойкости может быть представлен как интегральная характеристика 

индивидуальности человека, включающая значимые компоненты психофизиологического, социально-

психологического и личностно-смыслового уровней. Эти уровни психики человека проявляются в 

определенных ситуациях как единый комплекс, способствующий успешному преодолению стрессовых 

ситуаций, эффективной саморегуляции эмоциональных состояний, оптимальному проживанию 

собственной жизни. 

Обзор литературы из области психологии и педагогики дает возможность констатировать, что 

жизнестойкость представляет собой адаптационный потенциал личности, включающий высокий уровень 

смысложизненных ориентаций и эмоционального интеллекта. 
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Введение 

В настоящее время популярность библиотек высших учебных заведений, как места проведения досуга 

студенческой молодежи, значительно сокращается. По мнению обучающихся традиционное использование 

вузовских библиотек заключается в получении определенной учебной литературы, ознакомлении с редки-

ми рукописями и ценными источниками. Учитывая, что современное молодое поколение практически на 

«ты» с компьютером, поход в библиотеку заменяется ими на интернетное общение, поиск необходимых 

источников в электронных библиотеках, тем самым снижая популярность не только библиотек ВУЗов, но и 

библиотек в целом. 

В тоже время, общение в сети приводит большую часть молодежи к вступлению в разные сообщества, 

деятельность и влияние которых не всегда благоприятна. 

На наш взгляд, одним из вариантов решения проблем организации адекватного досуга молодежи, повы-

шения интереса к чтению, исследовательской деятельности может стать создание и организация работы 

литературных студенческих клубов при библиотеках, в том числе и вузовских. 

Деятельность тематических библиотечных клубов имеет большое социальное значение. Членство в та-

ком клубе благоприятно отражается на развитии личности, содействует самовыражению, позволяет приоб-

рести опыт успешной самопрезентации. При этом положение самой библиотеки становится более стабиль-

ным и привлекательным для общества, как места проведения культурно-досуговых мероприятий, организа-

ции встреч со знаменитостями и известными деятелями культуры. 

Очевидно, что литературный клуб при библиотеке ВУЗа также благотворно повлияет на её популяр-

ность среди студентов и преподавателей. Такой клуб имеет шанс стать дополнительным местом для созда-

ния комфортной среды среди студенческой молодежи, а также пространством для отдыха от занятий и сме-

ны деятельности, что, в свою очередь, может «спасти» их от эмоционального «выгорания». 

Целью настоящего исследования выступает обобщение теоретических положений, раскрывающих тех-

нологию деятельности литературных клубов и выявление перспектив открытия таких клубов на базе биб-

лиотек ВУЗа. 

 

Материалы и методы исследований 

В исследовании приняли участие студенты университета 1-4-го курсов обучения ФГОАУ ВО «Волго-

градский государственный университет».  

Количество студентов, принявших участие в опытно-экспериментальной работе 78 человек, обучаю-

щихся по направлению «Педагогическое образование». Для оценки перспектив развития деятельности ли-

тературного клуба при библиотеке ВолГУ использовался метод анкетирования. 

 

Результаты и обсуждения 

Литературный клуб – «это неформальное объединение любителей чтения и интеллектуального общения 

в разных городах и даже странах» [4]. Создание различных клубов при библиотеках было широко распро-

странено в 70-х годах прошлого столетия и являлось одним из основных видов деятельности. Рухнувший 

железный занавес вызвал сумятицу и перестройку не только в экономической, политической, но и духов-

ной сферах. Новый вектор на создание развитого рынка привел к утрате общекультурных ценностей, поте-

ре интереса к чтению бумажных книг, и как следствие, к библиотекам, которые стали восприниматься не 

как общественный культурный центр, а как «пункт» получения нужной информации. Между тем, совре-

менные библиотеки продолжают обладать большим потенциалом по привлечению клиентов не только как 

возможных читателей, но и как посетителей культурно-досуговых мероприятий. 

Обобщение теоретических аспектов организации деятельности литературных студенческих клубов при 

библиотеке ВУЗа и проведенный анализ актуального методического материала способствовали конкрети-

зации понятия «литературный студенческий клуб при университетской библиотеке». 

В рамках нашего исследования, литературный студенческий клуб при университетской библиотеке 

представляет собой молодежное сообщество, созданное на базе университетской библиотеки, объединяю-
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щее в себе студентов вуза на основе единства интересов к актуальным проблемам современного общества, 

принципов добровольного участия, проявления инициативности в популяризации чтения и интереса к ли-

тературным художественным произведениям, распространения инновационных форм культурного досуга. 

Следует отметить, что эффективность деятельности литературного клуба при библиотеке вуза зависит 

не только от самих членов клуба, но и от сотрудника библиотеки, который курирует данное направление. 

Залогом успешной работы объединения служит инициативность, неравнодушие библиотекаря и его заинте-

ресованность делом. 

Анализ деятельности существующих литературных клубов при библиотеках вузов позволил заключить, 

что данный вид культурного досуга достаточно популярен среди молодежи. Вузы рассматривают данный 

вид оказания услуг как перспективную. Но тем не менее, предпочитают участвовать в этой деятельности 

посредством присоединения к уже организованному и действующему клубу на базе центральных библио-

тек муниципальных образований и областных центров. Тогда как сами вузовские библиотеки обладают 

значительным собственным потенциалом по привлечению к чтению и вовлечению в культурно-досуговую 

деятельность «своих» студентов. 

Перспективы развития деятельности литературного клуба при университетской библиотеке ВолГУ 

определялись путем анкетирования. Анкета включала 40 вопросов, предполагающих вопросы с однознач-

ными ответами и несколькими вариантами ответов, а также задания, рассчитанные на выражение личной 

позиции опрашиваемого. 

Значительная часть опрашиваемых имеет осознанное представление о возможных вариантах проведения 

своего свободного времени (96%). 

О том, что участники опроса в большинстве своем выделяют разные виды досуга, свидетельствуют сле-

дующие показатели: 54% опрашиваемых рассматривают посещение антикафе как один из вариантов куль-

турного досуга; желание заниматься разными видами досуга подчеркивают 63% респондентов. 

Как положительный момент можно отметить однозначный выбор молодежи в сторону живого общения 

(86%); осознание ими, что сегодня чтение не только необходимо, но современно и «модно» (72% против 

28); а также осознание того, что «знакомство» с книгой принесет больше пользы, если книгу можно взять в 

руки, полистать ее, при необходимости сделать закладки или вернуться к интересным моментам еще раз 

(69%). Позитивно расценивается и любовь к чтению у 57% опрашиваемых. 

В контексте настоящего исследования, полученные результаты следует учитывать при планировании 

мероприятий в рамках деятельности литературного клуба, выборе форм работы и формата проводимых со-

бытий, привлечении социальных партнеров. 

То, что всего лишь 17% опрашиваемых смогли без раздумий назвать молодых поэтов и начинающих пи-

сателей г. Волгограда, с одной стороны, рассматривается как негативный фактор. С другой стороны, этот 

факт можно рассматривать как стратегический вектор развития библиотечной деятельности, в том числе, в 

контексте деятельности литературного студенческого клуба при библиотеке ВолГУ. 

Как перспективное направление деятельности будущих членов литературного клуба рекомендуется про-

ведение мероприятий, направленных на повышение престижа университета, расширение спектра проводи-

мых культурных мероприятий; вовлечение обучающихся в инновационную творческую библиотечную дея-

тельность. Выполнение данной рекомендации будет способствовать снижению числа студентов, предпочи-

тающих проводить досуг за пределами университета (на момент исследования составляют 45% опрошен-

ных). 

Данный опрос показал, что представление студентов о библиотеке только как месте, где имеется весь 

необходимый учебный материал, теряет свою силу (24%). В настоящее время, все большее число обучаю-

щихся склоняются к тому, что в библиотеке можно проводить свободное время с пользой. Так, 27% опра-

шиваемых рассматривают библиотеку, в том числе, и как центр досуга. Остальные респонденты рассмат-

ривают библиотеку, несомненно, как место, которое идеально подходит для выполнения различных учеб-

ных заданий, проектов, научных исследований и т.п. 

Отметим, что мнения опрашиваемых о значимости библиотеки и факторов ее привлекательности значи-

тельно разделились. Так, третья часть респондентов (33%) считают, что современная библиотека должна 

предоставлять своим клиентам широкий доступ в Интернет. Далее по степени значимости и привлекатель-

ности респонденты отмечают «организацию культурно-развлекательных мероприятий» (19%); примерно 

одинаково распределены доли по потреблению услуг консультирования (14%) и наличия полного фонда 

учебной и художественной литературы (13%). Также участников опроса привлекают организации встреч со 

знаменитостями (8%). 
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24% опрашиваемых студентов посещают библиотеку с целью получения необходимой информации 

учебного характера; а 19% – связывают посещение библиотеки с реализацией личной потребности в обще-

нии живого формата. Такая причина посещения библиотеки, как «провести время с пользой» занимает тре-

тье место, такую позицию выбрали 14% респондентов. 

Анализируя другие ответы на данный вопрос, важно отметить, что разрабатывая стратегию развития де-

ятельности литературного клуба при библиотеке ВолГУ, следует запланировать мероприятия, направлен-

ные на саморазвитие и самообразование его участников (выбор 12% опрашиваемых); организовать встречи 

с научными деятелями, поэтами, писателями, художниками, артистами, в том числе г. Волгограда и моло-

дыми дарованиями ВолГУ (9%). 

Анализируя частоту посещений библиотеки респондентами, видим, что большинство из них посещают 

культурный центр 1-2 раза в месяц (48%) и «по мере необходимости» – 33%. Как позитивный фактор отме-

тим относительно малую долю (2%) тех, кто не посещает библиотеку совсем. 

Среди главных факторов, стимулирующих молодое поколение к чтению, респонденты выделяют, преж-

де всего, наглядный пример, т.е. когда большая часть окружения, в котором функционирует человек, чита-

ет; это могут быть члены семьи, близкие и друзья (выбор 27%). На втором месте выбран «качественный 

фонд библиотек, удовлетворяющий запросам читателей» (22%); на третьем – «содержание образовательной 

программы и требования профессиональных стандартов) – 18%. 

Среди участников опроса 18% привлекает чтение книг, влекущих за собой глубокое осмысление. Далее 

примерно одинаково распределились чтение легкой литературы и учебного материала (17% и 16% соответ-

ственно).  

Следует отметить довольно малую привлекательность для чтения научной литературы и трудов, автора-

ми которых являются преподаватели университета. Это можно объяснить неосведомленностью обучаю-

щихся о заслугах и достижениях профессорско-преподавательского состава, и, соответственно, рассматри-

вать как направление для просветительской деятельности в рамках будущих заседаний клуба. 

Основная масса опрошенных воспринимают чтение как повышение культурного и интеллектуального 

уровня (48%). 19% респондентов при чтении отдыхают, а 18% чтение доставляет удовольствие. 

Анализируя мероприятия, проводимые университетской библиотекой, и, выявляя их привлекательность 

для молодежи, нами выделены события, направленные на повышение общекультурного уровня (30%); рас-

крытие творческого потенциала (29%) и развитие интеллектуальных способностей (27%). 

При этом в качестве наиболее эффективных форм студенты выбирают такие форматы взаимодействия 

как форсайт-сессии, литературные батлы, литературный бал, театрализованное представление (23%); игро-

вые формы (20%); конкурсы, викторины (16%); встречи с известными и интересными личностями (13%). 

Значимым результатом в контексте нашего исследования считаем положительное отношение студентов 

к возможному открытию литературного студенческого клуба на базе библиотеки университета. Так, 35% 

опрошенных отмечают нужным создание клуба, а 50% - не только считают, что такой клуб заслуживает 

«место быть», но и готовы стать его членами и принимать участие в работе клуба (с целью узнать новое и 

расширить свой круг общения – 28%; разнообразить свой досуг – 22%). 

Результаты опроса свидетельствуют о значимости библиотеки в жизни студента ВолГУ, большинство 

опрашиваемых студентов имеют конкретное представление об услугах, представляемых библиотекой Уни-

верситета, являются активными пользователями данных услуг; а также к созданию и открытию литератур-

ного студенческого клуба на базе библиотеки университета относятся положительно. 

Для определения направлений деятельности клуба и выявления его перспектив был проведен опрос 

предпочтений студентов в сфере культурно-досуговой деятельности (в контексте библиотечной деятельно-

сти).  

После изучения предпочтений составлены следующие рекомендации. 

Значительное время в своей жизни студенты посвящают общению с друзьями и близкими людьми, при-

чем предпочтительно склоняются к живому общению. Изучение предпочтений относительно места, выяс-

нено, что студенты обращают внимание на уют, комфорт, т.е. то, чем в значительной мере обладает биб-

лиотека. Кроме того, желательны мероприятия, не требующие принципиальных материальных затрат со 

стороны студента.  

В этой связи целесообразно в рамках деятельности клуба периодически проводить встречи с научными 

деятелями, известными поэтами, писателями, в том числе, организовывать встречи-знакомства с произве-

дениями, авторами которых являются молодые дарования г. Волгограда или студенты нашего университе-

та. 
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Основная часть свободного времени, которую студенты могли бы использовать на культурный досуг 

приходится на выходные дни, поэтому, для того чтобы привлечь молодежь в свой выходной день прийти в 

университет и провести там какую-то часть времени, события должны быть яркими, эмоциональными, со-

держательными, интересными, и, в своем роде, уникальными. 

Предлагаем следующие мероприятия: 

- тематические экскурсии (например, «Царицын – Сталинград -Волгоград», «Представители золотого 

века русской поэзии в современном Волгограде» и т.п.); 

- литературные балы, приуроченные к знаменательным датам (дни рождения русских поэтов и писате-

лей); 

- литературные квесты (квест «Ночь перед Рождеством» ко дню рождения Н.В. Гоголя, «В мире детек-

тивных историй» к дню рождений К. Дойла, Э. По и др., «Жизнь комедианта» ко дню рождения Д.И. Фон-

визина и т.д.; 

- проведение событий, приуроченных к «библиотечным» датам; 

- организация деятельности клуба в научном направлении.  

Следует отметить, что подготовка к названным мероприятиям достаточна трудна и затратна по времени, 

поэтому, рекомендуется проводить их с периодичностью не чаще одного раза в три месяца, при этом меро-

приятия должны быть приурочены к соответствующим событиям.  

Так, например, «Литературный бал» предусматривает несколько «гостиных». Ниже представлено опи-

сание литературного бала, посвященного Дню памяти А.С. Пушкина (февраль или июнь). Для проведения 

мероприятия в таком формате требуется достаточно просторное помещение. В холле устраиваются не-

сколько тематических фотозон, по возможности можно создать «кабинет» писателя; обязательна выставка 

книг. Если получится заключить соглашение о сотрудничестве с театром, то присутствующие смогут при-

мерить на себя наряд из XIX века или запечатлеть себя с надписью «Чтение – вот лучшее учение!». На рас-

стоянии от фотозоны можно расположить литературно-музыкальную гостиную, где будут звучать стихи 

поэта и романсы (можно организовать как конкурс среди студентов). 

Гостиная «Высокая поэзия» – здесь приглашенные гости и участники события смогут почувствовать се-

бя в роли поэта, продолжив строку из любого стихотворения А.С. Пушкина своими стихами, тем самым, 

создавая собственный шедевр. «Гостиная Татьяны Лариной» – здесь предоставлены разнообразные 

настольные игры, можно провести викторину по произведениям А.С. Пушкина, игры-шарады и т.п. 

Предусмотрены также танцевальная комната (соответствующее назначение) и комната для проведения 

различных мастер-классов, где можно также продемонстрировать инсценировку отрывка из произведения 

А.С. Пушкина. 

За подготовку мероприятия ответственность несут актив клуба, рекомендуется привлечь партнеров (го-

родскую библиотеку, театр). 

Литературные квесты также организуются и проводятся активом клуба, их тоже рекомендуется прово-

дить в преддверии «писательских» дней. Например, квест «Ночь перед Рождеством» проводится непосред-

ственно перед Рождеством или в апреле к дню рождения Н.В. Гоголя, соответственно содержание квеста 

состоит из творческих загадок по произведениям Гоголя. Также можно провести квесты «В мире детектив-

ных историй» (к дню рождений К. Дойла, Э. По и др.), «Жизнь комедианта» (ко дню рождения Д.И. Фонви-

зина) и т.д. 

Также рекомендуется проводить события, приуроченные к «библиотечным» датам: 

- 3 марта –йи Всемирный день писателя – организовать встречу с молодыми писателями Волгограда, 

провести вечер «Проба пера» с участием студентов Университета; 

- 6 марта (первая среда марта) – Всемирный день чтения вслух – организовать презентацию книжных 

новинок, или книги-бестселлера, затем организовать прочтение (возможно по ролям) отрывка из произве-

дения; 

- 21 марта – Всемирный день поэзии – встреча с поэтами Волгограда, молодыми дарованиями универси-

тета, организовать чтение стихов о Волгограде и др. 

Также целесообразно организовать деятельность клуба в научном направлении. Например, клуб «Вхож-

дение в науку» (объединение молодых авторов научных публикаций) рассчитан на аудиторию студентов, 

молодых преподавателей; занятия проводятся 1 раз в две недели. Цель: способствовать формированию 

умений создавать научные тексты, статьи; знакомство с миром науки и молодыми исследователями, в т.ч. и 

учеными ВолГУ. 
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Выводы 

Актуальность создания такого клуба обусловлена временем. Научные публикации давно стали частью 

университетской жизни. Двухуровневая образовательная система призвана еще со студенчества развивать 

навык научного письма. Важным критерием успеха бакалавров со старших курсов и магистрантов считает-

ся публикация трудов в журналах, индексируемых наукометрическими базами. Чем больше публикаций и 

чем выше индекс Хирша автора, тем выше и рейтинг студента в вузе. Преподаватели, конечно, заинтересо-

ваны в развитии авторских навыков у своих подопечных, но часто они ограничены во времени. Это окно 

возможностей может использовать вузовская библиотека для формирования лояльного отношения читате-

лей, укрепления собственного имиджа и оказания реальной помощи студентам, которые желают сказать 

свое первое слово в науке. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что создание и организация деятельности литера-

турного студенческого клуба при библиотеке Волгоградского государственного университета оправдано и 

целесообразно. 
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Аннотация: проблема профессионального роста преподавателя вуза в различные исторические периоды 

занимала и занимает значительное место в педагогических исследованиях. Это, в первую очередь, связано с 

той ролью, которую выполняет вузовское образование в процессах трансформации общества, экономики, 

создании условий для развития человеческого потенциала [1]. Карьерный рост преподавателя современного 

вуза с точки зрения исследования представляет собой сложный объект, что требует определения соответ-

ствующих методологических позиций. Иными словами, для исследования данного феномена необходим 

набор выверенных методологических инструментов. Такими инструментами выступают известные уже в 

науке методы научного исследования, применимые в гуманитарных науках вообще и в области профессио-

нальной педагогики, в частности. Подобранные и применяемые в определенной последовательности и со-

отношении, методы научных исследований позволяют выходить в отношении исследуемого объекта на по-

нимание тех или иных закономерностей, устанавливать причинно-следственные связи, вскрывать и интер-

претировать сущностные явления. Данная статья посвящена анализу методологии исследования карьерного 

роста преподавателя, междисциплинарности этого исследования. 
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Abstract: the problem of professional growth of a university teacher in various historical periods has occupied and 

occupies a significant place in pedagogical research. This is primarily due to the role that university education plays 

in the transformation of society, the economy, and the creation of conditions for the development of human poten-

tial [1]. The career growth of a teacher of a modern university from the point of view of research is a complex ob-

ject, which requires the definition of appropriate methodological positions. In other words, a set of verified meth-

odological tools is needed to study this phenomenon. Such tools are the methods of scientific research already 

known in science, applicable in the humanities in general and in the field of professional pedagogy, in particular. 

Selected and applied in a certain sequence and ratio, the methods of scientific research allow us to understand cer-

tain patterns in relation to the object under study, establish cause-and-effect relationships, reveal and interpret es-

sential phenomena. This article is devoted to the analysis of the methodology of the research of the career growth 

of a teacher, the interdisciplinarity of this research. 
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Введение 

Методология научного исследования – это не только и не столько набор определенных методов, кото-

рые планируется привлечь в ходе проведения педагогического исследования. Методология выступает и как 

совокупность методов, и как совокупность методологических принципов, установок, формирующих в сво-

ей совокупности многоуровневую исследовательскую методологию. 

Таким образом, для каждого конкретного исследования формируется свой методологический фунда-

мент, позволяющий проникнуть в суть изучаемого явления, установить его внутренние и внешние связи, 

комплекс действующих факторов и условий, проследить генезис и определить потенциал развития. 

Цель статьи – выявить и проанализировать методологические основы исследования карьерного роста 

преподавателя вуза. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: дать характеристику понятия ме-

тодология научного исследования, рассмотреть уровни методологии применительно к карьерному росту 

преподавателя, проанализировать применение философских теорий применительно к задачам исследования 

карьерного роста преподавателя современного вуза, рассмотреть модели деловой карьеры преподавателя. 

 

Материалы и методы исследований 

Методологическая основа исследования представлена теоретическими методами, среди которых анализ 

литературы, обобщение, синтез, абстрагирование и обобщение педагогического опыта. 

Для решения вопросов исследования феномена карьерного роста преподавателя современного вуза об-

ратимся к многоуровневой методологии педагогического исследования, созданной такими видными деяте-

лями науки, как С.Я. Батышев, А.П. Беляева, В.С. Леднев, А.М. Новиков, Г.М. Романцев [2, 3]. В трудах 

данных ученых рассмотрены общефилософские и общеметодологические составляющие профессионально-

го и профессионально - педагогического образования, заложены методологические основания профессио-

нальной педагогики с ее логико-категориальной структурой, сформулированы основополагающие принци-

пы, предложены способы и инструментарий научно-исследовательского поиска. Особе значение имеет ме-

тодологическая позиция, связанная с единством подходов к исследованию педагогических явлений и орга-

низации практической деятельности, сформулированная академиком А.М. Новиковым. Иными словами, 

речь идет о единстве и дифференциации научной и образовательной методологии. 

По справедливому замечанию А.М. Новикова, методология – это учение об организации любой деятель-

ности – и научной, и любой практической профессиональной деятельности. При этом важно понимать, что 

при всем несовпадении видов деятельности, любой из таких видов деятельности одновременно включает 

как теоретические, так и практические компоненты [4]. 

В методологическом плане существенное значение имеет позиция, связанная с полидисциплинарностью. 

Иными словами, в процессе генезиса научного педагогического знания, его дифференциации, возник ряд 

научных дисциплин, теорий, ориентированных на конкретно-научные направления. Вместе с тем, даль-

нейшее инновационное развитие образовательной практики порождает необходимость интеграции отдель-

ных научных направлений на новых методологических принципах и установках. Полагаем, что это утвер-

ждение в полной мере относится к проблематике профессионального развития, карьерного роста препода-

вателя современного вуза. 

В данной проблеме сконцентрировал целый ряд сущностных явлений, требующих определенного под-

хода, рассмотрения в ракурсе той или иной теории, научной дисциплины: философии, общей и профессио-

нальной педагогики, общей и педагогической психологии (психологии образования), профессиологии, 

профориентологии, экономики, системогенетики, эргономики, синергетики. 

Дорожкин Е.М., Зеер Э.Ф. отмечают, что «различия этих дисциплин лежат в плоскости предмета иссле-

дования (научный аспект) и предмета освоения – учения (образовательный аспект). Общность этих дисци-

плин обусловлена объектом изучения – профессионально-образовательной деятельностью [5]. 

Говоря о разработке методологии исследования карьерного роста преподавателя современного вуза, 

следует остановиться на вопросе уровней такой методологии. В науке принято выделять общую, частную и 

конкретную методологию. Общая методология науки имеет своей целью обоснование механизма получе-
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ния научного знания вне зависимости от используемой конкретной научной дисциплины. Стержневыми её 

приоритетами являются: исследование таких универсальных операций научного познания, как объяснение 

и понимание, а также способов обоснования научного знания; анализ критериев приемлемости (или адек-

ватности) систем научных утверждений (научных теорий); изучение тех систем категорий, которые приме-

няются для построения координат научного мышления; проблематика интеграции научного познания. 

Назначение частной методологии в том, чтобы очертить познавательное пространство и методологиче-

ское поле в отношении конкретной научно-практической области. Иными словами, для отдельных есте-

ственных наук (физика, биология, химия, генетика) будут одни частные методологии, а для гуманитарных 

наук (педагогика, психология) будут другие частные методологии. Это, к примеру, означает, что в первом 

случае операция объяснения научных фактов имеет свою специфику, свой узко специфический характер. 

Во втором случае (например, область профессионального образования, подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, дополнительного профессионального образования, школьного образования 

и т.п.) объяснение как логическая операция выстраивается совершенно на других принципах и основаниях, 

опирается на другие научные факты. 

В отношении конкретной методологии науки можно говорить, что это по сути есть методика, назначе-

ние которой сводится к исследованию методологических аспектов в рамках конкретных научных дисци-

плин. Внутридисциплинарные методы эмпирического и теоретического исследования, включая методоло-

гию конкретных исследований, по своей сути выступают некими узкоспециализированными познаватель-

ными практиками. На технологическом уровне методологии образования тщательно отбираются методы и 

техника исследования. Они должны соответствовать поставленным целям и задачам исследования [6]. 

Примерами конкретной методологии являются методика проведения физического эксперимента, методика 

эксперимента в биологии, методика опроса в социологии, историографический анализ в истории, тестиро-

вание в психологии, педагогический эксперимент в педагогике и т.д. 

 

Результаты и обсуждения 

Таким образом, для решения определенной научно-познавательной задачи, получения нового научного 

знания должен быть разработан определенный методологический базис, включающий в себя интерпрета-

цию терминологического аппарата, совокупность взаимосвязанных методов исследования из различных 

научных дисциплин, а также представление о методолого-процедурных подходах к осуществлению иссле-

довательских задач. 

С учетом междисциплинарного характера современного научного исследования важно сформулировать 

и уточнить потенциал, вклад отдельных научных дисциплин в решение той или иной научно-

познавательной задачи. В этой связи остановимся на характеристике, потенциале тех наук, самостоятель-

ных теорий, которые заявлены выше как приоритетные и важные применительно к изучению вопросов ка-

рьерного роста преподавателя вуза. 

Философии отводится особая роль в построении той или иной методолого-теоретической конструкции. 

Это связано с тем, что в рамках теории познания сформулированы основополагающие положения, подходы 

к изучению всех объектов материального и нематериального мира, включая социальные системы (вуз, пре-

подавательское профессиональное сообщество) и духовно-экзистенциональные сущности (совокупность 

ментальных установок, мировоззренческих позиций преподавателя вуза), предложены постулаты логики 

науки (маршрутизация исследования, выбор определенных исследовательских инструментов на том или 

ином этапе научного поиска, формирование общего замысла исследования). 

Философия задает общие ориентиры инструментальной исследовательской деятельности, совершен-

ствования отдельных частных методов исследования, способствует достижению необходимости процедур-

ности и технологичности их применения, обеспечивая таким образом достоверность получаемой научной 

информации. 

Отдельное направление рассмотрения места и роли философского знания в осуществлении научного ис-

следования – обоснование его логики с учетом конкретного объекта (в нашем случае таким объектом вы-

ступает процесс карьерного роста преподавателя вуза). Обоснование логики исследования применительно к 

данному сложному объекту неизбежно предполагает: 

- выбор функционально взаимосвязанных методов научного исследования (теоретических, эмпириче-

ских), позволяющих получить необходимую информацию, в первую очередь, обеспечить получение нового 

научного знания; 

- построение стратегии научного исследования, предполагающей выстраивание определенной последо-

вательности решения исследовательских задач, очередности применения тех или иных методов; 
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- определение в отношении применяемых методов исследования мер, обеспечивающих возможность 

сравнения получаемых научных результатов с уже известными данными, сформулированными выводами, 

установленными закономерностями; 

- выбор системы научных категорий для проектирования определенного координатного поля исследова-

ния (иными словами, наличие определенных категорий с их сущностной трактовкой позволяет очерчивать 

рамки, «прочерчивать» векторы исследования, мысленно «наполнять» поле научного поиска определенным 

знанием и информацией); 

- определение методологических подходов, в разрезе которых осуществляется решение той или иной 

научной проблемы; 

- создание теоретической основы исследования в виде определенных теорий. В данном случае речь идет 

о том, что в каждом конкретном случае, применительно к той или иной научной проблеме необходимо 

сформировать и согласовать комплекс теорий, на базе которых будет строиться исследование. 

Применительно к задачам исследования карьерного роста преподавателя современного вуза определен-

ным потенциалом обладают такие философские теории, как: 

теория ценностей (аксиология), объясняющая структурное построение, дающая трактовку ценностям как 

феномену человеческого бытия, объясняющую процессы изменения ценностей; 

холизм («мышление о целостности» или соотношение целого и его части). Гипотеза выдвинута в 1926 

году южноафриканским философом Я. Смэтом в развитие направления, заложенного Аристотелем в его 

«Метафизике»; 

космизм. Основы космизма сформулированы в трудах К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, Н.Ф. Фе-

дорова, И.А. Ефремова, А.Л. Чижевского, П.Г. Кузнецова. Они затрагивают вопросы космического миро-

здания, микро- и макрокосмоса; места и назначения человека в космосе как его частицы; 

ноосферизм. Относительно новая теория, связанная с исследованием мира разумных существ, роли ин-

теллекта, науки в преобразовании окружающей действительности, построения общества на рациональных, 

логических принципах; 

системогенетика. Теория построения, развития систем. Особое место в данной теории принадлежит объ-

яснению механизмов системного наследования, системных инвариатов. 

Психология и ее разделы дают понимание и раскрывают механизмы карьерного роста преподавателя со-

временного вуза, позволяют устанавливать те или иные закономерности, строить прогнозные модели. 

Среди основных, значимых, с точки зрения методологии следующие разделы психологии: 

- акмеология – позволяет с позиций психологии развития исследовать и трактовать закономерности про-

движения педагога к вершинам профессионального мастерства, определять место и роль в этом процессе 

непрерывного профессионального развития, совершенствования преподавателем существующих и приоб-

ретения новых профессиональных, надпрофессиональных компетенций; 

- дифференциальная психология – фиксирует индивидуальные различия в развитии тех или иных 

свойств, компетенций у преподавателей, представляющих различные возрастные когорты, различающихся 

по гендерному принципу, дает возможность количественно оценивать данные различия. В частности, диф-

ференциальная психология важна для исследования процессов и механизмов карьерного роста преподава-

телей, принадлежащих к тому или иному биологическому полу. Она позволяет, в этой связи, фиксировать 

различия в ментальных установках, жизненных планах, социальном восприятии и самовосприятии, отно-

шениях к социальным нормам и ролям преподавателей – мужчин и преподавателей – женщин; 

- психодиагностика – на ее основе разрабатываются и применяются инструменты оценки и измерения 

индивидуально-психологических особенностей личности преподавателя вуза как субъекта педагогической, 

научной, организаторской, проектной, экспертной и иных видов деятельности; 

- психология творчества – методологически дает объяснение творчеству преподавателя вуза, трактует 

творчество как научный феномен; 

- психология развития – теория и методологический аппарат данного раздела психологии важны для 

объяснения психологических изменений личности преподавателя в различные возрастные периоды. В 

частности, геронтопсихология ценна в аспектах трактовки профессионального долголетия преподавателя 

вуза, сохранения им необходимых для успешной работы в современном вузе личностно-профессиональных 

свойств с учетом комплекса влияющих на его развитие технико-технологических, антропологических, со-

циологических и психологических факторов (цифровизация вузовской образовательной среды и препода-

вательской деятельности; интенсификация профессиональной педагогической деятельности, др.); 

- социальная психология – является важной предпосылкой изучения сложных феноменов межличност-

ного общения и взаимодействия преподавателей в вузовской среде, в его педагогическом, кафедральном 
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коллективах, в студенческо-преподавательских сообществах (процессы и феномены формального и нефор-

мального общения, лидерства, интеллектуальной конкуренции и т.п.); 

- психология труда – данный раздел психологии важен для изучения психологических процессов, состо-

яний и закономерностей функционирования психики вузовского преподавателя, обусловленных его трудо-

вой (педагогической) деятельностью; 

- педагогическая психология – дает возможность изучать все, что связано с реализацией преподавателем 

функций обучения, воспитания и развития студентов, с проблематикой эффективности реализации образо-

вательных задач, педагогических мер, психологических приемов и подходов к повышению качества препо-

давания и т.д. Педагогическая психология, в числе прочего, ориентирована на изучение самого преподава-

теля как субъекта педагогической деятельности; 

- психология менеджмента или организационная психология – основная ее направленность, примени-

тельно к преподавателю вуза, состоит в исследовании механизмов управления в вузе (образовательный 

процесс, кадровые процессы), производительности труда научно-педагогических работников и их удовле-

творённости работой в вузе, профессиональной карьерой. Важными аспектами, на решение которых 

направлен потенциал психологии менеджмента являются аспекты разрешения конфликтов в преподава-

тельской среде, самоменеджмента преподавателя в плане реализации своих карьерных планов; 

- психотерапия – значима с точки зрения решения ряда проблем, возникающих на различных этапах 

профессиональной деятельности и карьеры преподавателя современного вуза (эмоциональные, личност-

ные, социальные, и т.п.). Очень часто эти проблемы идентифицируются как проблемы внутриличностного 

конфликта, душевного кризиса, профессионального выгорания, профессиональной деградации и др. 

Социология, как наука об обществе, функционировании человеческих общностей и отношений, также 

играет важное место в определении методологических основ исследования карьерного роста преподавателя 

современного вуза. Эта важность определяется тем, что теоретическая и эмпирическая социология с обще-

научных позиций, исходя из принципа системности объясняет поведенческие паттерны той или иной лич-

ности, трактует ее карьерные устремления, сопутствующую им конкуренцию в русле общих социальных 

явлений. 

Описательно-фактологическое представление карьеры в системе общественных, экономических отно-

шений позволяет, наряду с фиксацией общих закономерностей, трактовать конкретно-личностные проявле-

ния социальной активности, влияние личностных характеристик на успешность в карьере, профессиональ-

ном росте. 

Значимыми в методологическом плане могут быть такие аспекты карьерного роста преподавателя, как: 

функционирование профессиональных сообществ, в которые эпизодически и на постоянной основе 

включен преподаватель, и их влияние на его карьерные планы, установки; 

общесоциальный, общеэкономический контекст функционирования и динамики такой социальной груп-

пы, как педагоги вузовского сектора (механизмы саморегулирования, открытость для других общностей, 

сохранение «ядра ценностей», др.); 

трансформация, интеллектуализация рынка труда, структура занятости в академическом секторе, безра-

ботица, конкуренция среди различных возрастных групп преподавателей; 

социальная мобильность вузовских преподавателей как проявление динамики положения и социальной 

активности личности в связи с профессиональной деятельностью и с учетом различных факторов (социаль-

но-стратовая структура; уровень дохода; социальный статус; предпринимательство). 

Важным с точки зрения методологии исследования вопроса карьерного роста преподавателя вуза явля-

ется внутриорганизационное и межорганизационное описание карьеры как социального явления. В социо-

логическом плане весьма интересно изучение межорганизационной карьеры, когда вузовский педагог на 

протяжении определенного времени проходит этапы своего профессионального развития последовательно 

в различных организациях, включая невузовский сектор, сектор негосударственного образования. При этом 

межорганизационная карьера выступает как специализированная и неспециализированная. 

Профессиональная карьера – сложная «конструкция» разнородных компонентов (профессиональных 

технологий, формальных структур организации, корпоративной культуры, социальных представлений о 

работнике и пр.) [7]. При этом надо учитывать, что на современном этапе развития мирового рынка образо-

вательных услуг присутствует жесткая конкуренция [8]. 

Темнова Л.В., Малахов Ф.В., Восканян Э.С. [9] в своей статье приводят ряд моделей деловой карьеры, 

которые вполне могут претендовать на некий методологический базис изучения этого явления в сфере 

высшего образования применительно к его основным работникам – профессорско-преподавательскому со-

ставу: 
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- модель «Трамплин». Ее отличие в том, что работник поднимается (порой стремительно) по служебной 

лестнице, занимая на определенном этапе высокую и оплачиваемую должность. В логике данной модели 

работник стремится удержаться на данной позиции в течение продолжительного периода времени, прила-

гая для этого определенные усилия, в том числе совершенствуя себя в профессиональном плане; 

- модель «Лестница». В логике данной модели человек исполняет определенную должность, как прави-

ло, не более 5 лет. Этот срок необходим ему, чтобы подготовиться к более сложной и ответственной долж-

ности. Таким образом, совершенствуясь и раскрывая свой потенциал, приращая свои личностные и профес-

сиональные ресурсы, совершенствуя квалификацию, работник продвигается вверх по карьерной лестнице. 

Верхней ступеньки такой лестницы он достигает, накопив максимальный потенциал. Затем, в логике дан-

ной модели, следует упорядоченный спуск по служебной лестнице, выполнение менее интенсивной и от-

ветственной работы; 

- модель «Змея» может характеризовать карьеру и руководителя, и специалиста. В ее логике карьера 

представляет собой горизонтальное перемещение работника с одной должности на другую в течение не-

продолжительных промежутков времени (1-2 года). После нескольких таких перемещений работник вы-

двигается для занятия более высокой должности с более сложным функционалом. Преимущество исполь-

зования данной модели в том, что человек получает большие возможности для удовлетворения потребно-

стей в познании интересующих его функций управления; 

- модель «Перепутье». Для данной модели присуще то, что профессиональное перемещение или карьер-

ное повышение работника происходят по результатам выявления уровня его подготовки путем проведения 

его аттестации, сдачи квалификационного экзамена и т.п. 

Таким образом, методологически социология позволяет на теоретическом и эмпирическом уровнях вы-

ходить на понимание сложных явлений, связанных с карьерным ростом преподавателя современного вуза. 

В методологическом поле социологии в данном случае «присутствует» целый ряд аспектов, связанных с 

актуальностью этапов профессиональной деятельности и возраста для карьеры, социальными активностью, 

мобильностью, протекционизмом, стабильностью, статусом и самочувствием данной профессиональной 

группы. Социология, таким образом, привносит в методологию целый ряд важных позиций, без которых 

невозможно изучение сложных вопросов карьерного роста преподавателя современного вуза, объяснение 

конфигурации карьеры. 

 

Выводы 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в педагогической деятельности трудно, а порой и невоз-

можно разделить личностный и профессиональный аспекты, поскольку повышение компетентности педа-

гога и его рост тесно связан с развитием его личности [10]. Методология исследования карьерного роста 

преподавателя имеет междисциплинарный характер и тесно связана с философией, психологией и социоло-

гией, теории которых были использованы в процессе исследования. Логичным продолжением данного ис-

следования видится создание модели карьерного роста преподавателя современного вуза. 
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Formation of lexical competence in teaching sponteneous foreign 

language speech of students: strategies and methods 

 

Abstract: the purpose of this article is to study and analyze the importance of developing lexical competence in 

foreign language speech of students at non-linguistic universities. The authors propose to consider strategies and 

methods that can contribute to more successful learning of a foreign language, as well as improvement of sponta-

neous communication in it. The objectives of the study are to review existing research on the formation of sponta-

neous foreign language speech, identify effective strategies and methods, and provide practical recommendations 

for teachers and educational institutions on the effective teaching of spontaneous foreign language speech. The 

novelty of this article lies in the combination of analysis of lexical competence and its influence on the spontaneous 

foreign language speech of students at non-linguistic universities. The results of the study confirm that the for-

mation of lexical competence is important for improving the quality of foreign language speech of students. This 
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allows them to express their thoughts more accurately and expressively, understand texts in a foreign language 

more easily and increase their confidence in communication. The article also presents effective methods and rec-
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petence when teaching spontaneous foreign language speech. 
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Введение 
Данное исследование представляет актуальность в контексте глобальных вызовов и требований к линг-

вистической подготовке студентов в условиях увеличивающейся важности международных связей и куль-

турного обмена, потому что понимание того, как развивать лексическую компетенцию и применять ее в 

спонтанной речи необходимо для организации эффективного образовательного процесса. Теоретическая 

значимость приведенного исследования заключается в том, что оно расширяет представление о значимо-

сти лексической компетенции в процессе обучения иностранному языку. Авторы проводят анализ совре-

менных определений, понятий, методов и стратегий развития лексической компетенции и её влияния на 

качество речи и понимание текстов на иностранном языке. Практическая значимость статьи состоит в том, 

что она предоставляет конкретные рекомендации и методики, которые могут быть использованы препода-

вателями неязыковых вузов для обучения студентов. Эти рекомендации могут улучшить качество образо-

вания и подготовки обучающихся к успешной коммуникации в многоязычном мире. 

 

Материалы и методы исследований 
Формирование лексического богатства в иноязычной речи играет ключевую роль в процессе обучения 

иностранному языку. Для того чтобы образовательный процесс был эффективным, преподавателю необхо-

димо освоить все аспекты языковых навыков. В рамках современной методики одним из ведущих принци-

пов, которые необходимо учитывать, является принцип взаимодействия грамматики, лексики и фонетики. 

Так, Л.В. Успенский отмечает, что слова и выражения, изолированные от грамматических аспектов языка, 

не способны полноценно заменять все функции языка [1]. 

Так, будущие специалисты, которым в профессиональной сфере может потребоваться владение ино-

странным языком, по окончании обучения должны: 

- знать и уметь применять грамматические правила; 

- научиться понимать аутентичную устную речь и письменные тексты на изучаемом языке; 

- владеть как общей, так и специальной лексикой на иностранном языке. 

Цель обучения иностранному языку – формирование и развитие коммуникативной компетенции. Для её 

достижения необходимо сформировать и лексическую компетенцию, так как они взаимозависимы. Лекси-

ческая компетенция обуславливает точность использования слов, их многообразие и соответствие контек-

сту. Её формирование предполагает, что студенты владеют не только общими правилами, но и могут осо-

знавать ситуационный и социокультурный контексты, важные для носителя иноязычной культуры [2]. Лек-

сическая компетенция – это умение определять значение слова в соответствии с контекстом, сопоставлять 

его значение в разных языках, анализировать структуру значения слова и учитывать национальные особен-

ности в его значении. Это умение основывается на знаниях, навыках и личном опыте [3]. Важно отметить, 

что формирование коммуникативной компетенции начинается именно с развития лексической компетен-

ции, которая рассматривается в контексте коммуникативно-речевой практики. В процессе этой практики 

студенты приобретают лексическую компетенцию, что, в свою очередь, способствует улучшению комму-

никативной. 

 

Результаты и обсуждения 
Для того чтобы определить, какие средства могут быть эффективными при формировании лексической 

компетенции и как уровень владения ей может влиять на обучение спонтанной иноязычной речи, важно 

рассмотреть, что ученые-методисты понимают под этим понятием. Так, К.В. Александров считает, что лек-

сическая компетенция – это способность обучающихся осознавать смысл слов в обусловленных контекстом 
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конкретных ситуациях, анализировать их значения на разных языках и понимать их, основываясь на уже 

приобретенных навыках и знаниях [4]. Таким образом, лексическая компетенция отвечает за понимание 

значения слова в контексте и применение его как в устной речи, так и в письменной. Помимо этого, она 

связана и со знанием системы и норм иностранного языка, применимых в речи. 

По мнению А.Н. Шамова, уровень сформированности лексической компетенции у студентов зависит от 

уровня владения лексическими навыками, под которыми понимается «автоматизированное действие по вы-

бору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами в про-

дуктивной речи (говорение и письмо) и автоматизированное восприятие и ассоциированное со значением в 

рецептурной речи (аудирование и чтение)» [5]. По мнению Е.Н. Солововой, лексический навык – это спо-

собность мгновенно вызывать слово из долговременной памяти и, опираясь на конкретную речевую задачу, 

использовать необходимое слово в речевой цепи [6]. 

Так, из приведенных выше определений следует, что лексические единицы в памяти не могут существо-

вать изолированно от системы лексико-семантических отношений,  которая включает в себя парадигмати-

ческие и синтагматические связи. Именно сформированность этих отношений дает нам возможность 

вспомнить нужное слово и интегрировать его в речь. Так, синтагматические связи существуют на уровне 

последовательного раскрытия. Они связаны с объединением слов в словосочетания и предложения, напри-

мер: прилагательное «beautiful» и существительное «view» или существительные «house» и «with garden». 

При изучении иностранного языка синтагматические отношения формируются в первую очередь, но по ме-

ре повышения уровня владения языком начинают формироваться и парадигматические связи [7]. В отличие 

от последовательных синтагматических связей, парадигматические охватывают различные уровни грамма-

тических и лексических парадигм, и потому являются вертикальными. К ним относятся уже не только сло-

ва и словосочетания, но и различные формы одного и того же слова, синонимы и антонимы, ассоциативные 

цепочки, например: ассоциации между существительными «paper» и «book» или прилагательными «kind» и 

«cruel» [8]. 

Для того чтобы у студентов сформировался лексический навык, преподаватель должен работать над 

установлением у обучающихся парадигматических отношений между словами, так как именно наличие та-

ких связей является определяющим для формирования этого навыка. Оно также способствует запоминанию 

лексики и её вызову из долговременной памяти. Более того, без парадигматических связей синтагматиче-

ские теряют свой смысл, потому что без них нечего объединять в словосочетания и предложения.  К сожа-

лению, в обучении спонтанной иноязычной речи преподаватели часто уделяют недостаточно внимания ра-

боте над установлением как парадигматических, так и синтагматических отношений, из-за чего студенты 

быстро забывают изученную лексику, их активный словарный запас сокращается, выученная лексика не 

переходит в долговременную память. 

Таким образом, при обучении спонтанной иноязычной речи и формировании лексической компетенции 

у обучающихся преподавателю важно учитывать, что лексический навык базируется на: 1) обоснованным 

контекстом и коммуникативным намерением выборе слова/словосочетания; 2) грамотное формирование 

словосочетании в синтагматических и парадигматических связях; 3) умение использовать слова в соответ-

ствии с их значениями и тематикой; 4) сочетании новых и ранее изученных слов; 5) выборе необходимого 

слова из синонимических или антонимических групп; 6) осуществлении эквивалентной замены; 7) кор-

ректном применении активной и пассивной лексики. 

В своих исследованиях Н.Д. Гальскова подчеркивает, что особое внимание формированию лексических 

навыков на начальном этапе обучения иностранному языку играет критическую роль в создании прочной 

основы для последующего развития всех аспектов устной коммуникации. Это, в свою очередь, способству-

ет более эффективному усвоению устно-речевых навыков [2, с. 25]. 

Е.И. Пассов предложил разделение лексического навыка на несколько компонентов, включая речеслу-

ховой, речедвигательный, ассоциативный, смыслоразличительный и ситуативный. Эти компоненты оказы-

вают влияние на умение правильно произносить слова, связывать их с визуальным образом, а также уста-

навливать семантические и ситуационные связи между ними [9]. Иными словами, речеслуховой компонент  

– это компонент, определяющий способность правильно воспринимать и произносить звуки и интонации 

языка. Он включает в себя акустическую различимость звуков и умение верно идентифицировать их при 

слушании. Речеслуховой компонент помогает в правильном произношении слов и фраз, а также способ-

ствует пониманию речи носителей языка. Речедвигательный компонент – это компонент, связанный с 

движением артикуляторов (губ, языка, гортани) при произношении слов. Он включает в себя способность 

корректно двигать артикуляторы для создания нужных звуков и интонации. Эффективное владение ре-

чедвигательным компонентом влияет на четкость и правильность произношения слов. Ассоциативный 
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компонент – это компонент, определяющий способность связывать слова и выражения с визуальным обра-

зом или концепциями. Он дает возможность устанавливать связь между словами одной тематической груп-

пы и объяснять категориальное поведение этих слов. Ассоциативный компонент играет ключевую роль в 

формировании связей между словами и их значениями. Компонент, отвечающий за различение значений 

слов и выражений, называется смыслоразличительный компонент. Именно он позволяет определять, какие 

слова подходят в конкретных ситуациях, и как их использование может влиять на смысл высказывания. 

Смыслоразличительный компонент помогает уточнить значение слов в зависимости от контекста. Ситуа-

тивный компонент – это компонент, который связан с умением адаптировать свою речь в зависимости от 

ситуации и контекста общения. Он включает в себя знания о социокультурных аспектах общения, таких 

как уровень вежливости, формальности, употребление идиом и фразеологизмов, присущее конкретным об-

ластям и ситуациям [10]. 

Все эти компоненты лексического навыка взаимосвязаны и влияют друг на друга. Владение ими в сово-

купности позволяет студенту более эффективно использовать язык в повседневной жизни и в обучении. 

Таким образом, при обобщении описанного выше, необходимость формирования лексических навыков 

при обучении спонтанной иноязычной речи становится очевидной. Согласно А.Н. Шамову, процесс их 

формирования включает три этапа. 

Первый этап связан с формированием лексических навыков. На этом этапе обучающийся получает сен-

сорную информацию о слове, учится узнавать его образ, вычленять и понимать его в потоке речи. Далее 

необходимо осознанное запоминание значение и смысла слова. Во втором этапе происходят практические 

тренировки с изученным словом, включая выполнение заданий по шаблону для закрепления в долговре-

менной памяти. И последний, завершающий – третий этап – охватывает формирование лексических уме-

ний, позволяя творчески применить усвоенные знания и использовать изученные лексические единицы в 

новых условиях с элементами импровизации [11]. 

Именно последовательное формирование лексических навыков согласно этапам, описанным выше, 

обеспечивает эффективное запоминание новых лексических единиц, их переход из пассивного словаря 

обучающихся в активный и дальнейшее применение в различных контекстах. По мнению Е.О. Пакшивано-

вой, разделение между активным и пассивным минимум также зависит от ряда условий [12]. Активный 

лексический минимум включает те слова, которые студент применяется при выражении свих мыслей, как в 

устной, так и в письменной форме, а также для понимания собеседников. Пассивный лексический минимум 

– это те слова, которые обучающийся не использует в речи, однако может узнавать и понимать их при чте-

нии текста или прослушивании. 

Для того чтобы расширить активный и пассивный лексические минимумы важно работать над формиро-

ванием устойчивого семантического поля. Для этого необходимо уделять внимание не только формально-

структурным, но и ситуативными, социальными и контекстуальными навыками, которые соответствуют 

правилам носителей изучаемого языка. Более того, для эффективной работы с активным лексическим ми-

нимум важно правильно организовать процесс обучения. Новые слова могут использоваться как в контек-

сте, так и в изоляции. Знакомство с лексикой должно базироваться на аудировании речи на иностранном 

языке и включать в себя различные формы визуальной поддержки. 

Помимо особенностей, описанных выше, при обучении студентов спонтанной иноязычной речи и фор-

мировании лексической компетенции важно учитывать и отличительные черты изучаемого языка. Соглас-

но А.И. Василевской, кроме общих черт, которые присущи лексики в целом, каждый язык имеет собствен-

ные уникальные особенности в своем словарном составе. Например, английский язык выделяется своей 

характерной чертой – многозначностью и омонимией слов, поэтому очевидно, что методика обучения лек-

сике должна учитывать эти специфические особенности [13]. Для отбора лексического минимума суще-

ствуют разные принципы. Они включают в себя тематический отбор, сочетаемость слов и другое. Темати-

ческий отбор, например, подразумевает выбор ограниченного числа специальных слов и выражений необ-

ходимых для общения на определенную тему [13, с. 5]. 

Так, А.А. Хрулёва утверждает, что суть лексического отбора заключается в выборе только тех слов и 

фразеологических выражений на иностранном языке, которые являются наиболее важными для достижения 

учебных целей. При планировании учебного словаря из словарного состава языка возникают сложности из-

за функциональной разработанности лексического материала, которая объясняется особенностями языко-

вой коммуникации. Эти особенности включают в себя как понимание чужой речи, так и выражение соб-

ственных мыслей, и они взаимосвязаны, но разнообразны по своей природе [14]. 

На наш взгляд, наиболее эффективным методом для развития лексической компетенции при обучении 

спонтанной иноязычной речи является использование различных методов: чтение и аудирование, а также 
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стратегий: ролевые игры и симуляции, потому что образовательный процесс должен акцентировать внима-

ние, прежде всего, на систематическом расширении лексического запаса [15]. Помимо этого, необходимо 

сосредотачиваться на развитии ключевых умений и навыков для успешного общения как в социальной, так 

и в профессиональной сфере. Так, Н.Э. Аносова утверждает, что обучение лексике — это не только владе-

ние некоторым количеством номинативных единиц. По её мнению, лексическая компетенция должна рас-

сматриваться как способность человека к восприятию и продуктивному применению изученной лексики 

согласно коммуникативной задаче, речевой ситуации [16]. 

Рассмотрим разнообразные методы и стратегии, которые могут способствовать формированию лексиче-

ской компетенции в контексте обучения спонтанной иноязычной речи. 

Среди методов можно выделить следующие: 

- Чтение. В процессе работы с текстом студенты выделяют незнакомые слова, затем уточняют их значе-

ние у преподавателя, используя свои лингвистические навыки. Этот процесс может также включать чтение 

текста преподавателем с интонационным выделением новой лексики. Тематический материал может также 

предоставляться студентам для самостоятельного изучения. При таком чтении обучающиеся самостоятель-

но ищут значения незнакомых слов в словаре [17]. Для более эффективного применения этого метода на 

занятиях по иностранному языку можно использовать ритмическое произношение новых слов, задавать 

студентам вопросы по тексту. Процесс расширения лексического запаса и улучшения коммуникативных 

навыков, описанных в тексте, является важной частью развития способности говорить на иностранном 

языке без заранее подготовленных сценариев. Помимо этого, существенная часть работы с текстом – это 

создание диалогов. Подготавливая диалогические высказывания,  студенты используют новые слова в от-

рыве друг от друга. Обучающимся предлагается одно новое слово или фраза, затем ставится задача инте-

грировать эти слова/фразы в единый спонтанный диалог, чтобы получить логически связанный текст. Та-

кие задания не только способствуют развитию спонтанной иноязычной речи, но и побуждают обучающих-

ся к активной работе на занятиях. 

- Аудирование. Для эффективной работы с аудиоматериалами следует начинать занятие с постановки 

проблемной ситуации, которая постепенно переходит к основной теме [18]. Важно отметить, что для пра-

вильного восприятия содержания аудиоматериала необходимо провести сравнение с собственной культу-

рой и культурой изучаемого языка, особенно в контексте использования грамматических структур. Для 

проверки понимания аудиоматериала преподаватель может выписать полезные выражения и фразы на дос-

ке для анализа стилистики и содержания [19]. Более того, использование аудиоматериалов может быть эф-

фективным  как во время аудиторной, так и во время самостоятельной работы студентов. Так, во втором 

случае они могут служить дополнительным заданием для индивидуальной практики. Принцип обеспечения 

высокой самостоятельности и автономности студентов в учебном процессе находит свое обоснование в со-

временных стандартах образования. При этом, учитывая специфику обучения аудированию, требуется об-

ширный объем материала, который может быть освоен только через индивидуальную работу вне учебных 

занятий. Это подразумевает, что учебная работа ограничивается не только аудиторными занятиями [20].  

Аудирование имеет непосредственное отношение к развитию спонтанной иноязычной речи, поскольку она 

включает в себя умение понимать и реагировать на речь носителей языка в реальных ситуациях. Более то-

го, высокая степень самостоятельности в освоение аудиоматериалов способствует лучшему пониманию 

разговорной речи и легкому переходу к общению на иностранном языке. 

Стратегии: 

- Ролевые игры и симуляции. В ролевой игре каждому обучающемуся предоставляется четкая информа-

ция и определенная роль, в то время как симуляция представляет собой задачу, схожую с реальным жиз-

ненным опытом. Ролевая игра способствует развитию у студентов умения вживаться в роль другого чело-

века и видеть мир с его точки зрения [21]. Она также направляет студентов на планирование как своего 

собственного, так и партнерского поведения в процессе речевого взаимодействия, помогая развивать навы-

ки самоконтроля и способность давать объективную оценку действиям других людей [22]. Эти типы игро-

вой активности доказали свою эффективность в обучении спонтанной иноязычной речи, поскольку они 

позволяют студентам свободно выражать свои мысли в контексте воображаемой ситуации. Кроме того, ро-

левые игры и симуляции могут успешно использоваться даже на начальных этапах обучения. 

- Современные технологии (онлайн приложения, подкасты, соцсети и другое). Использование совре-

менных технологий предоставляет потенциальные возможности для развития навыков восприятия ино-

странной речи на слух. Этот процесс облегчает доступ к разнообразным видео- и аудиоматериалам на ан-

глийском языке в Интернете [23]. Современные технологии стимулируют когнитивную и речевую активно-

сти, активизируют тех студентов, которые не склонны к активному общению. Они способствуют усовер-
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шенствованию как подготовленной, так и неподготовленные речи, а также обеспечивают самоконтроль. С 

использованием современных технологий студенты могут заранее планировать свои высказывания, а воз-

можность пересматривать и проверять материал помогает выявлять и исправлять ошибки. Таким образом, 

использование инновационных технологий в учебном процессе способствует обучению диалогическому 

общению, развитию фонематического слуха, умению высказываться спонтанно и реагировать на реплики 

собеседника в различных коммуникативных ситуациях. 

Особый интерес вызывает восприятие иностранного языка в процессе обучения студентов. Согласно 

А.Е. Сиземиной, лексическая компетенция формируется на двух уровнях. Первый уровень – когнитивный. 

Он связан с различными когнитивными процессами: с памятью и мышлением, воображением, вниманием. 

Так, изучение иностранного языка может восприниматься в том числе и как инструмент мышления, слу-

жащий способом понимания иноязычного мира. Такая связь объясняется тем, что язык во многом опреде-

ляет мышление, так как именно он помогает обобщать мысли, замечать и выделять различные характери-

стики предметов и явлений и доступно выражать их при общении с окружающими. Это объясняет исклю-

чительную роль языка в процессе познания человеком окружающего мира [24]. 

Второй уровень – мотивационный. Он связан с психологическими аспектами обучения иностранному 

языку, потому что требует не только языковой подготовки обучающихся, но и работой над их внешней и 

внутренней мотивацией, над вовлечением каждого участника образовательного процесса в коммуникацию. 

Увеличить уровень мотивации можно, например, благодаря использованию различные форм общения, под-

держанию доброжелательной атмосферы и комфортного для обучающихся психологического климата. Во-

влеченность студентов также можно повысить, работая с чувствами уверенности и удовлетворения. В том 

случае, если обучающиеся успешно выполняют речевые задачи, их мотивация возрастает. Благоприятно на 

уровень заинтересованности студентов влияют также ролевая организация учебного материала и сочетание 

различных методов и стратегий в образовательном процессе [25]. 

Таким образом, формирование лексической компетенции с правильным выбором методов и стратегий 

обогащает словарный запас и позволяет говорящему более точно выражать свои мысли, что повышает ка-

чество коммуникации, так как лексика представляет собой ключевой строительный материал разговорной 

речи, формирует ее содержательную составляющую. Кроме того, правильное использование лексики помо-

гает избегать грамматических ошибок и улучшает восприятие речи других людей. Гибкость адаптации речи 

к различным контекстам и собеседникам делает общение более успешным. Более того, значительное улуч-

шение лексических навыков также придает студентам уверенность, что мотивирует их активно участвовать 

в разговорах и развивать спонтанные навыки общения. 
 

Выводы 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование лексической компетенции имеет 

фундаментальное значение при обучении спонтанной иноязычной речи. Лексическая компетенция охваты-

вает богатство и точность словарного запаса, а также умение правильно выбирать и применять слова в раз-

личных контекстах и ситуациях общения. Это обуславливает тот факт, что она является ключевым элемен-

том в развитии устной коммуникации. Так, формирование лексической компетенции служит не самоцелью, 

а эффективным средством для обучения различным формам речевой деятельности. Независимо от того, 

является ли этой устной речью (аудирование, говорение), или письменной (чтение, письмо), слово лежит в 

основе каждой и них. 

Оценка уровня применения лексических навыков среди студентов и улучшения их устной коммуника-

ции на английском языке подчеркивают важность использования различных методов и стратегий, включая 

комплекс коммуникативно ориентированных упражнений. Это способствует развитию лексической компе-

тенции в обучении спонтанной иноязычной речи. Среди эффективных методов, которые применяются для 

реализации этой цели, можно выделить чтение и аудирование, а среди успешных стратегий – применение 

ролевых игр и симуляций, использование современных технологий. Важно отметить, что методы и страте-

гии должны быть адаптированы преподавателем в зависимости от учебного материала, индивидуальных 

способностей и особенностей каждого обучающегося, только в таком случае их применение окажет поло-

жительное влияние на прогресс студентов в обучении спонтанной иноязычной речи и их дальнейшую ком-

муникацию на иностранном языке. 
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Аннотация: английские модальные глаголы играют очень важную роль в языковой системе, давая воз-

можность обучающимся правильно выражать свои мысли. Ввиду того, что в русском языке отсутствует 

понятие «модальные глаголы», студенты неязыковых вузов имеют определенные трудности с их переводом 

на русский язык. Другой сложностью являются специфические грамматические особенности модальных 

глаголов. Данные лексические единицы необходимо изучать, принимая во внимание заложенные в них раз-

нообразные значения, которые полноценно помогают выразить отношение говорящего к высказыванию. 

Поэтому проблема обучения модальным глаголам студентов неязыковых вузов является актуальной. Пре-

подавателю необходимо подобрать грамотную методику обучения модальным глаголам, в результате чего 

студенты смогут правильно употреблять их в речи и распознавать при переводе необходимый для контек-

ста оттенок значения модального глагола. Целью статьи является анализ трудностей, возникающих у сту-

дентов неязыковых вузов при изучении модальных глаголов, и описании способов их преодоления. Статья 

рассматривает термины «модальность», «модальный глагол», «эквиваленты модальных глаголов»; описы-

вает правила, одинаковые для всех модальных глаголов; характеризует сложные для восприятия модальные 

глаголы. Статья анализирует различные трудности, связанные с изучением студентами модальных глаго-

лов, предлагая упражнения для их преодоления. Автор заключает, что правильно организованный процесс 

обучения модальным глаголам с использованием подходящих учебных пособий с иллюстративным мате-

риалом, регулярное проведение проверочных работ, а также своевременное выявление трудностей и их 

преодоление будут способствовать успешному усвоению данной темы. 
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Abstract: English modal verbs play a very important role in the language system giving students an opportunity to 

express their thoughts correctly. As there are no such verbs in the Russian language students of non-linguistic uni-

versities have certain difficulties with their translation. Another difficulty is specific grammatical characteristics of 

modal verbs. These lexical units need to be learned according to their different meanings which help completely to 

understand the attitude of speaker to the statement. That’s why the problem of studying students of non-linguistic 

universities modal verbs is actual. A teacher should choose the correct methods of modal verbs teaching. As a re-
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sult students are capable to use them in speech and while translating recognize the necessary for context meaning of 

the modal verb. The purpose of this article is to analyze the difficulties that students may have during learning 

English modal verbs and to describe the ways how to overcome them. The article considers the terms “modality”, 

“modal verb”, “equivalents of modal verbs”; characterizes the modal verbs that are not easy to perceive. The article 

analyzes various difficulties connected to learning students modal verbs, offers exercises for overcoming them. The 

author concludes that the correctly organized process of studying modal verbs using suitable textbooks with illus-

trative material, regular conduction of tests and timely revealing of difficulties and their overcoming will contribute 

to a better mastering the topic. 

Keywords: modal verb, infinitive of the semantic verb, certain meaning, context, equivalents, semantic peculiari-

ties, polysemy 
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Введение 

Одним из важнейших аспектов изучения любого иностранного языка являются грамматические правила, 

знания которых способствуют успешному применению языка. Модальные глаголы являются неотъемлемой 

частью грамматики английского языка, которые используются в процессе устного и письменного общения. 

Они показывают отношение говорящего к происходящему, обозначая возможность, предположение, неуве-

ренность, пожелание и т.д. Модальные глаголы требуют глубокого понимания тех значений, которые вкла-

дывают в них носители языка. Правильно подобранный модальный глагол помогает в полной мере разно-

образить речь и выразить мысль. Разнообразие оттенков значений модальных глаголов и их многофункци-

ональность становятся причинами трудностей у студентов неязыковых вузов как в процессе чтения текстов 

различной тематической направленности, так и при формировании практических навыков использования 

данных лексических единиц в речи. В связи с этим обучение модальным глаголам становится актуальной 

проблемой. Преподавателю английского языка необходимо выбрать эффективный способ обучения мо-

дальным глаголам, который позволил бы студентам легко их запоминать и усваивать, а также применять в 

речи. Цель данной работы – проанализировать трудности, возникающие у студентов неязыковых вузов 

при изучении модальных глаголов, и описать способы их преодоления. 

 

Материалы и методы исследований 

Материалом исследования являются результаты наблюдения в неязыковом вузе, включающие трудности 

изучения студентами темы «Модальные глаголы», а также различные упражнения для их преодоления. 

Среди методов данного исследования применялись – анализ отечественной и зарубежной научно-

методической литературы по вопросам обучения модальным глаголам в вузе; метод наблюдения, в резуль-

тате которого были выявлены трудности, которые испытывают студенты неязыковых вузов при изучении 

модальных глаголов; описательный метод. 

 

Результаты и обсуждения 

Одной из областей английской грамматики является категория модальности, которая широко изучается 

лингвистами. Модальность характеризует реальность и нереальность, отражает отношение говорящего к 

высказыванию [3, c. 56]. Это  категория, с помощью которой говорящий выражает отношение к описывае-

мому событию [9, p. 380]. Категорию модальности в лингвистике составляют различные типы отношений 

между четырьмя сторонами коммуникации: говорящий, слушающий, содержание высказывания и действи-

тельность [7].  В модальности, как комплексной категории, особое место занимают модальные глаголы [2]. 

Они характеризуют отношение говорящего к содержанию высказываемого и его достоверности [1, с. 230]. 

Преподавателю необходимо выработать определенную методику обучения студентов английским мо-

дальным глаголам. На вводной лекции необходимо познакомить студентов с терминами «модальность» и 

«модальный глагол», объяснить правила, одинаковые для всех модальных глаголов: 

1. Модальные глаголы употребляются только в сочетании с инфинитивом смыслового глагола, 

следуемым за модальным, образуя составное глагольное сказуемое, например, “He may come in” – «Он 
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может войти», “They should visit a doctor" – «Им следует обратиться к врачу». Между модальным и 

смысловым глаголом не ставится частица to, за исключением глаголов to be to, ought to, to have to: “He can 

dance” – «Он умеет танцевать», но “He has to go” – «Он вынужден уехать». 

Самыми употребительными в речи являются модальные глаголы – can (способность совершения 

действия), must (долженствование, обязанность) и may (вероятность, возможность совершения действия) и 

их эквиваленты. К другим модальным глаголам относят should, to be to, need, shall, would, dare и некоторые 

другие. 

2. Модальные глаголы выражают долженствование, разрешение, запрет, способность или 

возможность выполнения действия, необходимость совершения действия, предположение, просьбу и т.д. 

[6]. На занятии преподаватель может предлагать для изучения определенные группы модальных глаголов с 

такими значениями как «моральное разрешение или просьба»; «долженствование, обязанность, моральный 

долг, запрет» и т. д. 

3. Модальные глаголы не изменяются по лица и числам и не имеют окончания –s в 3-м лице 

единственного числа, не используются в сложных видовременных формах, за исключением их 

эквивалентов. 

4. В отрицательных предложениях частица “not” ставится сразу после модального глагола, при этом 

можно использовать сокращенные формы: can’t, couldn’t, mayn’t, won’t, shan’t, wouldn’t, mustn’t и т.д.: “You 

can't park here” – «Здесь нельзя парковаться». В вопросительных предложениях модальный глагол ставится 

перед подлежащим: “Shall I open the window?” – «Мне открыть окно?». 

После ознакомительной лекции, на которой объясняются термины и общие для всех модальных 

глаголов правила, преподаватель переходит к особенностям употребления модальных глаголов в 

зависимости от их значения. Так, например, преподаватель объясняет, что в английском языке модальный 

глагол can выражает способность или неспособность совершения действия; must – долженствование; should 

– совет, моральный долг; would часто используется в случаях, когда нужно выразить вежливую просьбу, 

предложение, предпочтение (с частицей бы), сожаление или недовольство  и т.д. Также целесообразно 

отработать со студентами структуры образования утвердительной, отрицательной и вопросительной форм 

для каждого изучаемого глагола: “He can ski well”. “He can’t ski well”. Can he ski well?” 

Немаловажным является вопрос об эквивалентах модальных глаголов – специальных словах и 

конструкциях, которые заменяют модальный глагол в разных временах, например, глагол “can” имеет 

эквивалент “could” для прошедшего времени и словосочетание “to be able to” (быть способным что-либо 

сделать), которое может употребляться во всех трех временах: “He will be able to come and see us next week” 

– «Он сможет навестить нас на следующей неделе». В настоящем времени разница между “can” и “to be 

able to” не очень существенна – “I can” значит «Я могу», “I am able to do something” – «я способен что-то 

сделать». В прошедшем времени отличие между ними более заметно: “could” значит «мог, умел, был 

способен», “was able” помимо «способности что-то делать» означает еще «благополучно справиться с чем-

либо» – такого значения у “could” нет: “I could swim very fast when I was a child” – «Я мог очень быстро 

плавать, когда был ребенком»; “It was a hard game but we were able to win” – «Это была трудная игра, но мы 

смогли (сумели, умудрились) выиграть». 

У глагола “may” есть эквивалент “might” для прошедшего времени и конструкция “to be allowed to” 

(получить разрешение сделать что-либо) для прошедшего и будущего времен. Глагол “might” используется 

в ситуациях, которые являются воображаемыми или не произошли на самом деле: “He might have called ear-

lier, but I was not home” – «Он мог бы позвонить раньше, но меня не было дома». Однако “might” может 

использоваться наряду с “may” в настоящем времени для выражения разрешения выполнить какое-либо 

действие: “You may/might take my umbrella”. “To be allowed to” используется в случае, когда разрешение 

или запрещение исходит от кого-либо другого “Не was allowed to take the book” – «Ему разрешили взять 

книгу»; “They won’t be allowed to leave the city” – «Им не позволят покинуть город». 

Сложными для восприятия являются модальные глаголы группы долженствования, определяющие 

действие как необходимое для выполнения – must, to have to, to be to, will. В силу своих семантических 

особенностей эти глаголы не употребляются в этом значении равнозначно [4]. Глагол “must” выражает 

крайнюю необходимость выполнить какое-либо действие: “I must stop here" – «Я должен остановиться 

здесь». Глагол “to be to” обозначает необходимость выполнения действия в связи с определенным планом, 

договоренностью, расписанием [5]: “The train is to arrive at 5 o’clock” – «Поезд должен прибыть в 5 часов». 

Глагол “to have (to)” выражает обязанность и необходимость, обусловленную обстоятельствами (вынужден, 

приходится): “I didn’t want to go there but I had to” – «Я не хотел идти туда, но мне пришлось». В своем 

модальном значении модальный глагол “will” используется, если требуется настоять на чем-либо. Обычно 
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в таких случаях он выделяется интонационно: “You will clean the room” – «Тебе придется убраться в 

комнате». 
Преподаватель поясняет студентам, что в английском языке существуют полумодальные глаголы (need, 

ought, have to, let), которые могут быть как модальными, так и смысловыми. Как модальные глаголы они 
используются без частицы «to», а как полумодальные в большинстве случаев с «to». Все зависит от 
значения, которое имеет глагол в предложении. Приведем пример полумодального глагола “need” 
(нуждаться, иметь потребность). Как смысловой глагол он выражает общую необходимость в действии и 
употребляется в трех простых временах, образует вопросы и отрицания с помощью вспомогательных 
глаголов do, does, did, will: “Do people in Russia need to pay taxes?” – «Людям в России нужно платить 
налоги?». Как модальный глагол “need” используется в отрицательных предложениях, передавая 
необязательность действия, а в вопросах выражает сомнение или нежелание выполнять действие: “You 
needn’t buy any bread. We still have some at home!” – «Не нужно покупать хлеб. У нас еще есть хлеб дома!», 
“Need we wait?” – «Нам на самом деле нужно ждать?» 

Большому количеству модальных глаголов целесообразно обучать на нескольких занятиях, имеющих 

цель – обобщение и повторение пройденного грамматического материала. 

Мы попытались выявить ряд трудностей при изучении модальных глаголов студентами неязыковых 

вузов, а также предложили некоторые упражнения для их преодоления: 

1. Студенты часто используют “could” как форму прошедшего времени модального глагола “can”, не 

подозревая, что “could” можно употреблять в настоящем времени для выражения вежливой просьбы и 

переводить данный глагол с частицей «бы»: “Could you bring me a cup of coffee, please?” – «Не могли бы вы 

принести мне чашечку кофе, пожалуйста?» Можно попросить студентов перевести следующие 

предложения с английского на русский язык, обращая внимание на глагол "could": 1) Could you carry my 

bag? 2) Could you give me some more information? 3) Could you help me? 4) Could I bring my friends with me? 

5) Could you give me your telephone number, please? 

2. Студенты в устной речи часто присоединяют к некоторым модальным глаголам частицу “to”, с 

которой большинство глаголов не употребляются: “must to go”, “can to sing” вместо “must go”, “can sing”. 

Для тренировки данного правила преподаватель предлагает студентам выполнить следующее упражнение: 

Переделайте предложения с сохранением смысла, используя один глагол из скобок: 1) It’s possible Mary saw 

him (must / may / can). 2) My advice is that you stop (should / must / could). 3) I am sure Pierre is Italian (can / 

must / could). 4) I am certain Helen has got lost (should / could / must). В другом упражнении необходимо 

вставить в предложения нужный по смыслу модальный глагол: might, must, mustn’t: 1) Be careful! High-

voltage electricity. You … get an electric shock. 2) You … wear a hard hat on the construction site. 3) You … 

touch that machine. It’s very hot. 4) You … wear safety gloves everywhere in the factory. 

3. У студентов возникают трудности, как корректно построить и проговорить на английском 

сокращенные отрицательные формы модальных глаголов: can’t, couldn’t, mayn’t, mightn’t, won’t, shan’t, 

wouldn’t, shouldn’t, mustn’t. Сокращенные формы модальных глаголов можно запомнить с помощью 

отработки специально подобранных поговорок и пословиц: “You can’t eat a pie and leave it whole” – «Вы не 

можете съесть пирог и оставить его целым»; “If you want to get fish out of the river you mustn't be afraid of 

getting wet” – «Если вы хотите вытащить рыбу из реки, вы не должны бояться промокнуть» и т.д. 

Необходимо вводить не более 5 пословиц с разными формами модальных глаголов за одно занятие. Другое 

упражнение: посмотрите на следующие знаки и перефразируйте надписи, используя отрицательные формы 

модальных глаголов “can” и “must”, например: 1. You can’t smoke here [8, p. 75]. 

 

 
Рис. 1. Трудности при изучении модальных глаголов. 

Fig. 1. Difficulties in learning modal verbs. 
 

В вопросах зачастую студенты оставляют прямой порядок слов в предложении: “He could draw when he 

was a child?” вместо “Could he draw when he was a child?” Не все студенты осведомлены, что глагол “to have 

to” в своем модальном значении в отрицательных и вопросительных предложениях употребляется со 

вспомогательными глаголами – do (not), does (not) – в настоящем времени, “did (not) – в прошедшем 
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времени: “They don’t have to come” или “Did he have to go?” Студенты выполняют следующие упражнения: 

Сделайте данные предложения отрицательными: 1) You can park here. 2) She must read in bed. 3) You should 

open the window. It’s too hot inside. 4) He may be at University now. Сделайте данные предложения 

вопросительными: 1) She has to wear glasses. 2) They should be polite. 3) Students must attend lectures. 4) I may 

open the window. 

4. Многозначность модальных глаголов приводит к тому, что студентам порой сложно выбрать 

оттенок значения, который имеет модальный глагол в определенном контексте. Например, модальный 

глагол “must” помимо своего первоочередного значения – «быть должным», еще используется, когда 

говорится о вероятности, граничащей с уверенностью, что что-то случилось: “I phoned, but nobody 

answered. They must be at work” – «Я звонил, но никто не отвечал. Должно быть, они на работе» (я почти 

уверен в этом). Студенты выполняют следующие упражнения: Выберите подходящий модальный глагол из 

скобок для каждого предложения: 1) I ... ( could / am able to / can ) sleep for hours when I was a little girl. 2) 

You ... ( needn’t / mustn’t / can’t ) take an umbrella today. The Sun is shining. 3) You ... ( would / can’t / shouldn’t 

) smoke so much. 4) Where are my gloves? – I ... ( can’t / have to / needn’t ) put  them on because it’s cold today. 

Переведите первую часть предложения на английский язык, используя нужный по смыслу модальный 

глагол: 1) Она умеет … play the piano. 2) Водителям не следует … drive fast. 3) Им не разрешают … play 

computer games. 4) Мне нельзя … come home late. 

5. Многие обучающиеся знают только распространенную структуру – Modal verb + Indefinite Infini-

tive: must study, might visit и т.д., но мало кто знаком с формой Modal verb + Perfect Infinitive. Например, 

may / might (not) + Perfect Infinitive выражает действие, относящееся к прошлому, реализуя небольшую 

уверенность говорящего в предположении: “She might have known about it” – «Она, возможно, знала об 

этом». Must (not) + Perfect Infinitive указывает на уверенность или высокую вероятность действия, 

имеющего место в прошлом: “I must have hurt the muscle while playing” – «Должно быть, я повредил мышцу 

во время игры». Should (not) + Perfect Infinitive выражает сожаление по поводу того, что не было 

выполнено: “She should have stayed home” – «Ей следовало бы остаться дома». Следующее упражнение 

поможет усвоить данные конструкции: Томасу Мартину 65 лет.  Иногда ему кажется, что он прожил жизнь 

впустую. Замените выделенные фразы конструкцией “could + Perfect Infinitive”: 1) He had the ability to be a 

professional footballer when he was 20 but he didn’t try. 2) When he was 30, he had the chance to travel a lot but 

he didn’t want to. 3) He had the opportunity to start his own business once, but he decided not to. 4) He had the 

chance to buy a cottage, but he preferred to have a flat. 

6. Трудности с построением краткого ответа с модальным глаголом. Обычно студенты выстраивают 

краткий ответ на общий вопрос, ограничиваясь лишь словами “yes” или “no”, но преподавателю нужно 

объяснить, что в английском языке недостаточно использовать только эти слова, за ними употребляется 

личное местоимение из вопроса, а затем тот модальный глагол, с которого начинался вопрос (к глаголу 

прибавляется частица “not” при отрицательном ответе): “Can you drive a car?” – “Yes, I can / No, I can’t”. 

Следующее упражнение поможет преодолеть сложность построения кратких ответов: 1) Can your brother 

play tennis? – Yes, he …  . 2) May I go to the theatre? – Yes, … may. 3) Can students use mobile phones at the 

exams? – No, they … . 4) Must she learn the poem by heart? – Yes,  … must. 5) Should children go to the dentist? 

– Yes, they … . 6) May I go out? – No, … may not. 

На отработку кратких ответов с глаголом “can” можно предложить студентам игру «Угадай предмет по 

фото»: преподаватель распечатывает и показывает студентам фотографии 10 различных предметов, задача 

обучающихся – отгадать название предмета с помощью вопросов, при этом один студент может задать 

только один вопрос-догадку: 

Преподаватель: What is it? 

Студент 1: Can we carry it? 

Преподаватель: No, we can’t. 

Студент 2: Can we eat it? 

Преподаватель: No, we can’t. 

Студент 3: Can we wear it? 

Преподаватель: No, we can’t. 

Студент 4: Can we read it? 

Преподаватель: Yes, we can. 

Студент 4: Is it a book? 

Преподаватель: Yes, it is. 
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Далее преподаватель просит кого-либо из студентов загадать предмет и отвечать на вопросы 

преподавателя и других студентов, используя краткие ответы, и так по кругу. 

Для отработки и закрепления студентами темы «модальные глаголы» преподавателю английского языка 

необходимо заниматься поиском современных учебных пособий, грамматических справочников, подбором 

интересных видеоматериалов. Важным источником изучения английских модальных глаголов могут быть 

тексты англоязычной художественной литературы. Интересные сюжеты произведений послужат высокой 

мотивацией к изучению данной темы. 
 

Выводы 

На основании материала, изложенного в статье, можно заключить, что модальные глаголы являются 

широко употребляемыми в речи лексическими единицами, придающими высказыванию особый смысл. 

Они помогают выразить свое отношение к тому или иному действию. У студентов неязыковых вузов 

возникают проблемы при употреблении в речи модальных глаголов, причинами которых является незнание 

их грамматических особенностей и сложностей с переводом ввиду того, что понятия модальных глаголов 

нет в русском языке, соответственно не существует такого обилия слов, способных выразить различные 

оттенки модальности. 

Успешность усвоения модальных глаголов зависит в первую очередь от грамотного объяснения темы 

преподавателем и правильно подобранных упражнений с использованием наглядного материала в 

соответствии с языковой подготовкой студентов, проверки знаний с помощью регулярного проведения 

контрольных и самостоятельных работ, работы над выявлением и преодолением трудностей, а также 

своевременного выполнения обучающимися домашнего задания. 
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Аннотация: в системе высшего образования нашей страны на современном этапе возрастает роль воспита-

ния, научное сообщество обсуждает модернизацию векторов воспитывающей деятельности. В рекоменда-

циях Российской Академии Образования (РАО «Примерная программа воспитания в образовательной ор-

ганизации высшего образования», разработчики О.Ю. Васильева и др. 2023 год) обращается внимание на 

то, что в процесс воспитания включаются не только преподаватели, но и другие сотрудники вуза. В творче-

ских вузах такими сотрудниками могут быть концертмейстеры. Статья посвящена выявлению потенциала 

воспитывающей деятельности концертмейстера, роль которого не конкретизирована в сфере профессио-

нального воспитания студента творческого вуза. Целью данного исследования является определение субъ-

ектности концертмейстера как участника воспитательного процесса. Поскольку, основную часть професси-

ональной работы концертмейстера составляет концертная деятельность, включающая и учебные концерты, 

и зачеты-концерты, и экзамены-концерты, автор дает анализ этой деятельности, раскрывая методы профес-

сионального воспитания студента творческого вуза, затрагивая вопросы субъектности и субъектных отно-

шений участников концертной деятельности, что является новой гранью в освещении данной проблемы. 

Исследование опирается на опыт работы концертмейстера в Театральном институте Саратовской государ-

ственной консерватории имени Л.В. Собинова. 
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Abstract: at the present stage, the role of education in the higher education system of our country is increasing, the 

scientific community is discussing the modernization of the vectors of educational activity. The recommendations 

of the Russian Academy of Education (RAE "Exemplary program of education in an educational organization of 

higher education", developers O.Yu. Vasilyeva and others 2023) draw attention to the fact that not only teachers, 

but also other university staff are involved in the education process. In creative universities, such employees may 

http://vpn-journal.ru/
http://vpn-journal.ru/
https://vpn-journal.ru/archives/category/publications


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

66 

be concertmasters. The article is devoted to identifying the potential of the educational activity of the concertmas-

ter, whose role is not specified in the field of professional education of a student of a creative university. The pur-

pose of this study is to determine the subjectivity of the concertmaster as a participant in the educational process. 

Since the main part of the concertmaster's professional work consists of concert activities, including educational 

concerts, test concerts, and exams concerts, the author analyzes this activity, revealing the methods of professional 

education of a student of a creative university, touching upon the issues of subjectivity and subject relations of par-

ticipants in concert activities, which is a new facet in highlighting this problem. The research is based on the expe-

rience of the concertmaster at the Theater Institute of the Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov. 

Keywords: educational activity, professional education, creative university, concertmaster, subjectivity, concert 

activity 

 

For citation: Zotova I.N., Alexandrova E.A. The subjectivity of the concertmaster in the professional education 

of the student of a creative university: concert activities. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2024. 1. P. 65 – 70.DOI: 

10.62257/2687-1661-2024-1-65-70 

 

The article was submitted: October 15, 2023; Approved after reviewing: December 16, 2023; Accepted for pub-

lication: February 5, 2024. 

 

Введение 

В современном мире «все более значимыми становятся проблемы не только сохранения, но и расшире-

ния способности к действию у новых поколений, принимающих эстафету творческой деятельности по раз-

витию общества как условия своего развития в качестве носителей социального движения» [1, с. 6]. В 

настоящее время современным российским государством поставлена задача обеспечения личностно-

профессионального развития будущего специалиста, его самоопределения и социализации на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства [2].  Таким образом, возрождение воспитываю-

щей функции становится одним из векторов развития вузов, отсюда воспитывающая деятельность стано-

виться неотъемлемой составляющей в выполнении обозначенной выше задачи [3]. 

Профессиональное воспитание, включая, весь спектр воспитывающей деятельности, развивает социаль-

но значимые качества личности, связанные с выбранной специальностью, приобщает студента к ценностям 

профессии, которая может стать делом всей его жизни. На первый план выходит проблема реализации вос-

питательного потенциала совместной деятельности, которая осуществляется в организации высшего обра-

зования студентами, совместно с преподавателями или иными сотрудниками вуза [4, 2]. Одним из способов 

оптимизации процесса профессионального воспитания студента творческого вуза, может стать выявление 

резерва воспитывающей деятельности концертмейстера. Большинство научных статей рассматривает дея-

тельность концертмейстера как исполнителя, аккомпаниатора [5, 6]. Актуальность темы определяется тем, 

что проблема субъектности деятельности концертмейстера в творческом вузе стоит довольно остро в связи 

с неопределенностью степени  этой субъектности, и отсюда, ограниченностью использования возможно-

стей концертмейстера в сфере профессионального воспитания студента  творческого вуза [7]. Автор статьи 

предлагает рассмотреть проблему субъектности концертмейстера в контексте анализа концертной деятель-

ности, осуществляемой в творческом вузе в рамках образовательного процесса. 

 

Материалы и методы исследований 

В творческих вузах система подготовки специалистов имеет ряд особенностей. Процесс обучения осно-

ван на  практических занятиях по специальным дисциплинам, часть из которых проводится в форме инди-

видуальных занятий педагога со студентом, музыкально-вокальные дисциплины  преподаются в форме ин-

дивидуальных занятий студента с педагогом и концертмейстером. 

Ещё одной специфической особенностью творческого вуза является форма проведения оценки профес-

сиональных знаний по специальным дисциплинам. В  отличие от традиционных форм проведения зачетов и 

экзаменов (доклад, ответ на вопрос в билете), в творческом вузе профессиональная аттестация студента 

проводится в форме концерта. В музыкальной энциклопедии дается определение музыкальному концерту   

‒ «публичное исполнение музыки, по заранее объявленной программе, на специально-подготовленной 

площадке (и т.д.); форма общественного музицирования» [8, стб. 926]. Таким образом, процесс профессио-

нального обучения и воспитания студента творческого вуза оценивается (т.е. определяется его компетент-

ность) по результату, представленному в форме концертного выступления. 
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Проблемам подготовки студента к концерту посвящено большое число научных исследований,  предла-

гающих различные методики устранения негативных явлений, возникающих во время концертного вы-

ступления от волнения и страха перед публикой [9, 10, 11]. В тоже время, нельзя не отметить, что публич-

ность является неотъемлемой частью той категории специалистов, которые являются будущими творче-

скими работниками. Публичное исполнительство (включая концертные формы зачетов и экзаменов), со-

здают для студента творческого вуза «благоприятные условия становления специалиста и являются сред-

ством рассматриваемого развития» [12]. Концертная деятельность является одним из компонентов подго-

товки исполнителя (начиная со школ и колледжей искусств), используется как педагогический прием [13]. 

Концертная  деятельность студента творческого вуза становится формой профессиональной практики, од-

ной из важных составляющих профессионального воспитания. 

Рассмотрим вопросы профессионального воспитания студента творческого вуза посредством концерт-

ной деятельности на основе опыта работы автора статьи – концертмейстера  театрального института Сара-

товской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. В театральном институте концертмейстер-

ская деятельность осуществляется в рамках дисциплины «сценическое пение» (предмет вокальной подго-

товки специалиста). 

Проблематика заявленной темы исследования обусловлена, прежде всего, разногласиями в определении 

концертмейстера, которое особенно остро проявляется относительно участия в образовательном процессе. 

«Деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие “кон-

цертмейстер” включает в себя нечто большее: разучивание с певцом его оперной партии, романсного ре-

пертуара, знание вокальных трудностей и причин их возникновения, умение не только контролировать 

певца, но и подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков и т. д. Таким образом, в 

деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. От-

делить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных концертных или конкурсных ситуациях, 

трудно» [6, с. 10]. 

На сегодняшний день в рамках учебного процесса концертмейстер не имеет официального должностно-

го статуса «субъекта»  образовательной деятельности. На   индивидуальных занятиях, в системе субъектно-

объектных отношений педагога  и студента, концертмейстер скорее является «объектом», на том основа-

нии, что  первостепенной задачей студента является выполнение замечаний и указаний педагога, и роль 

концертмейстера в данной ситуации сводится к аккомпанирующей деятельности. Субъектность концерт-

мейстера в профессиональном воспитании студента творческого вуза выходит на первый план в рамках 

концертной деятельности. Важно отметить, что воспитывающая деятельность концертмейстера осуществ-

ляется не краткосрочно (накануне и в момент концертного выступления), а на протяжении долгого периода 

от зарождения идеи концертного выступления до его завершающего этапа. 

Основу воспитывающей деятельности концертмейстера составляют «субъектно-субъектные» отношения 

со студентом творческого вуза. Именно в процессе совместной работы с концертмейстером студент имеет 

возможность проявить свою субъектную позицию, которая является главном условием «проявления про-

фессиональных компетенций и практического опыта» [14, с. 184]. Субъектность концертмейстера, являю-

щегося непосредственным участником концертного выступления, в данном случае, равносильна  субъект-

ности студента. Исходя из этого, уникальными являются методы воспитывающей деятельности концерт-

мейстера. К таким методам относятся: 

- метод творческого взаимодействия, сотворчества (включает просветительскую работу со студентом: 

совместное знакомство с историей создания  концертного произведения, биографией авторов; анализ фор-

мы и стиля произведения, изучение авторского замысла и т.д.); 

- метод последовательности в воспитании (включает системность в деятельности: составление совмест-

ного плана работы над концертным произведением, установление временных этапов освоения нотного и 

стихотворного текста произведения) 

- метод коллективного труда (включает коммуникативный подход, уважительное отношение между 

концертмейстером и студентом, воспитание профессиональной дисциплины, определение количества не-

обходимых репетиций, взаимовыручки в период подготовки и в момент концертного выступления и т.д.); 

- метод профессионально-мотивационный (имея в своем арсенале большой концертный репертуар, кон-

цертмейстер выступает, как наставник, инициатор творческих проектов, стимулирующий концертную дея-

тельность, мотивирующий для дальнейшего профессионального развития студента творческого вуза). 

- метод рефлексивного последействия [3]. «Рефлексия имеет важное значение в проявление субъектной 

позиции… рефлексирующая личность способна к очищению сознания от ряда предрассудков, стереотипов 

и убеждений» [14, с. 188]. (Концертмейстер, помогая студенту провести объективный анализ как отдельно-
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го концертного выступления, так нескольких, прошедших в течение определенного периода времени, осу-

ществляет воспитывающую деятельность, направленную на формирование личности студента, его профес-

сиональной  индивидуальности, помогает выявить творческий потенциал студента, необходимый для по-

следующей работы). 

 

Результаты и обсуждения 

Проблема субъектности концертмейстера в профессиональном воспитании студента творческого вуза 

обсуждалась в процессе осуществления концертной деятельности в театральном институте Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. В декабре 2023 года был проведен опрос-беседа 

двух групп студентов: 

Первая группа: выступала в концерте-зачете с концертмейстером, не осуществлявшем воспитывающую 

деятельность (концертмейстер был приглашен для участия в концерте, осуществлял деятельность аккомпа-

ниатора). 

Вторая группа: выступала в концерте с концертмейстером, осуществлявшем воспитывающую  деятель-

ность на протяжении всего периода подготовки к концерту-зачету (один семестр). 

Опрос-беседа показал: 

Первая группа: студенты испытали стресс от несогласованности действий на сцене в процессе концерт-

ного выступления, не чувствовали поддержку, не сумели показать в полном объеме приобретенные про-

фессиональные навыки, были неудовлетворенны результатом, метод рефлексивного последействия не воз-

можно было приметить в данных условиях. 

Вторая группа: студенты были уверены в своих действиях на сцене, чувствовали поддержку концерт-

мейстера, показали в наибольшем объеме приобретенные профессиональные навыки, в большинстве испы-

тали чувство удовлетворения от совместной с концертмейстером работы. После  концерта, концертмейстер 

применил метод рефлексивного последействия, были проанализированы достигнутые результаты, состав-

лен план дальнейшей концертной деятельности. 

 

Выводы 

Субъектность концертмейстера в профессиональном воспитании студента творческого вуза на сегодня в 

системе образовательной деятельности не имеет четкого определения, однако, в практическом применении 

имеет положительные результаты, которые проявляются в рамках концертной деятельности как факторы 

стимулирующие развитие личностного творческого и профессионального потенциала студента. 
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educational process and prospects for the development of this concept. A competency profile is understood as a 

description of the skills, knowledge and personal qualities necessary for successful mastery of a discipline or train-

ing program. The article also examines the significance of the competency profile for students, educational institu-

tions, and employers. The advantages of using a digital competency profile of a student in the educational process 

are considered, such as individualization of learning, increasing student motivation and developing practical skills 

in working with information technology. The study identifies the main competencies that a university graduate 

must acquire. In addition, the article examines the structural model of the university’s activities in the design and 

construction of the didactic process, as well as the model of interdisciplinary competence connections. The article 

examines the role of a digital competency profile in the formation of an individual educational trajectory and adap-

tation to the needs of the labor market. The author describes the practice of using a digital competency profile of a 

student at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, highlighting its diagnostic, goal-setting and moti-

vating functions. The article is based on an analysis of theoretical research that confirms the relevance of this topic 

for modern higher education. In conclusion, it is concluded that the student’s digital competency profile plays an 

important role in the modern educational environment and requires further research and development for effective 

implementation in the educational process. 

Keywords: competency profile, digital profile of a student, educational process, higher education institution, diag-

nostics of competencies, goal setting, motivation, gamification 
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Введение 

В современном образовательном процессе в высшей школе наблюдается изменение акцентов в понима-

нии образовательных целей и задач. Одним из ключевых аспектов, определяющих успешность обучения, 

становится компетентностный профиль обучающегося. Он предполагает не только усвоение определенных 

знаний и умений, но и развитие личностных качеств, способностей к саморазвитию и самореализации. В 

данной статье мы рассмотрим актуальные тенденции формирования компетентностного профиля обучаю-

щегося, его влияние на образовательный процесс и перспективы развития данной концепции в высшей 

школе. В рамках данного исследования под компетентностным профилем понимается описание навыков, 

знаний, умений и личностных качеств, необходимых для успешного освоения дисциплины или программы 

обучения, для успешного выполнения определенной работы или успешного осуществления профессио-

нальной деятельности. Другими словами в рамках профессиональной подготовки в высшей школе компе-

тентностный профиль представляет собой инструмент для определения требований к выпускникам. 

 

Материалы и методы исследований 

Для написания представленного исследования были использованы методы анализа, синтеза, метод ана-

лиза научной литературы и источников по теме. Так, метод анализа позволил изучить актуальные тенден-

ции в формировании компетентностного профиля обучающегося в высшей школе, а с помощью метода 

синтеза удалось сделать вывод о значимости компетентностного профиля для студентов, учебных заведе-

ний и работодателей, выделить все основные преимущества использования цифрового компетентностного 

профиля обучающегося в учебном процессе, в частности, было определено, что к таким преимуществам 

стоит отнести индивидуализацию обучения, повышение мотивации студентов и развитие практических 

навыков работы с информационными технологиями, определить компетенции, которые должен иметь лю-

бой выпускник вуза. 

С помощью метода анализа научной литературы были проанализированы труды таких авторов, как Д.Е. 

Горохов, Л.Н. Дегтяренко, С.В. Калмыкова и других. В результате системного анализа литературы по теме 

исследования удалось сделать выводы по теме исследования и имплементировать в него исследовательские 

позиции, разработанные данными авторами ранее. 

 

Результаты и обсуждения 
Компетентностный профиль студента нужен для оценки и описания навыков, знаний, умений и лич-

ностных качеств, которыми он обладает. Этот профиль помогает студентам понять свои сильные и слабые 
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стороны, а также помогает работодателям и учебным заведениям оценить их потенциал и подготовлен-

ность. Важно также, что компетентностный профиль помогает студентам развивать свои навыки и качества 

с целью лучшей адаптации к требованиям рынка труда. Компетентностный профиль студента нужен учеб-

ным заведениям, работодателям и самим студентам. Учебные заведения могут использовать компетент-

ностный профиль для оценки уровня знаний и навыков студентов, а также для разработки образовательных 

программ. Работодатели могут использовать компетентностный профиль при найме сотрудников, чтобы 

оценить их подготовку и способности. Студенты могут использовать компетентностный профиль для пла-

нирования своего образования и карьеры, а также для демонстрации своих навыков потенциальным рабо-

тодателям. 

Исследователи (Горохов Д.Е., Дегтеренко Л.Н., Образцов П.И., Пимонов Р.В. и др.) также выделили ос-

новные компетенции, которые должен приобрести выпускник вуза, включая теоретические знания в обла-

сти специальности, практические навыки работы с профессиональным оборудованием и программным 

обеспечением, а также социальные и межличностные компетенции, такие как коммуникация, управление 

временем, работа в команде и принятие решений. Структурная модель деятельности вуза по проектирова-

нию и конструированию дидактического процесса включает в себя разработку учебных программ, методи-

ческих материалов, организацию практических занятий и лабораторных работ, а также оценку уровня осво-

ения компетенций студентами. Модель междисциплинарных компетентностных связей предполагает инте-

грацию знаний и навыков из различных дисциплин для решения комплексных задач, что способствует 

формированию у студентов целостного подхода к профессиональной деятельности. Компетентностная мо-

дель (профиль) специалиста (выпускника вуза) включает в себя перечень ключевых компетенций, их взаи-

мосвязи и уровни их освоения, что позволяет оценить уровень подготовки студента к профессиональной 

деятельности [1, 2, 6]. Таким образом, исследователи предложили комплексный подход к формированию 

компетентностного профиля выпускника вуза, который обеспечивает не только теоретическую подготовку, 

но и практические навыки и социальные компетенции, необходимые для успешной профессиональной дея-

тельности. 

Исследователи представляют методику разработки компетентностного профиля специалиста, основыва-

ясь на профессиональных и профессионально-специализированных компетенциях в рамках учебного плана 

кафедры. Этот подход позволяет преподавателям получить объективное представление о том, насколько 

студенты освоили компетенции как в рамках отдельных предметов, так и в целом по специализации. Со-

гласно авторам, анализ компетентностного профиля помогает педагогам контролировать процесс формиро-

вания компетенций, корректировать его для адаптации к индивидуальным траекториям обучения и разра-

батывать общую модель обучения, учитывая междисциплинарные связи. Исследователи также отмечают, 

что оценка уровня сформированности компетенций позволяет персонализировать образовательный путь 

студента и осуществлять управленческие мероприятия. Например, если анализ компетентностного профиля 

показывает, что студент не достиг определенного уровня компетенций в определенной области, то препо-

даватели могут предложить дополнительные занятия или индивидуальные консультации, чтобы помочь 

студенту закрыть этот недостаток. Таким образом, компетентностный подход позволяет более эффективно 

управлять образовательным процессом и обеспечить более качественное обучение каждого студента [1, 6]. 

В условиях цифровизации системы образования составление компетентностного профиля обучающегося 

может быть улучшено благодаря использованию специализированных цифровых инструментов. Например, 

платформы для управления образовательными данными могут предоставлять инструменты для автоматиза-

ции сбора и анализа информации о компетенциях студентов. Это позволит преподавателям и администра-

торам быстрее и точнее составлять компетентностные профили, а также отслеживать прогресс обучающих-

ся. Цифровизация также позволяет представлять компетентностные профили более наглядно и интерактив-

но. Например, можно использовать цифровые портфолио, интерактивные дашборды или онлайн-отчеты, 

чтобы визуализировать компетенции студентов и их прогресс. Это поможет студентам, преподавателям и 

администраторам лучше понять, где есть пробелы в компетенциях, и работать над их устранением. Кроме 

того, цифровые инструменты могут облегчить обмен компетентностными профилями между различными 

учебными заведениями или между учебными заведениями и работодателями. Это способствует более эф-

фективной адаптации образовательных программ к потребностям рынка труда и повышению транспарент-

ности в оценке компетенций обучающихся. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определяет 

профиль компетенций гражданина как зафиксированный в цифровом виде перечень подтвержденных или 

целевых компетенций гражданина. То есть это совокупность цифровых записей об образовании и компе-

тенциях гражданина, содержащихся в «цифровом профиле» гражданина, а также иных данных (в том числе 
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хранящихся в информационных системах образовательных организаций, на сайтах по трудоустройству и в 

рамках других источников информации). Система профиля компетенций включается в технологическую 

инфраструктуру «цифрового профиля» и при этом позволяет с согласия гражданина аккумулировать все 

имеющиеся данные о его образовании и компетенциях, предоставляемые в цифровом виде (включая дан-

ные, доступные по ссылкам), формировать рекомендации на основе их анализа [5]. Таким образом, про-

филь компетенций гражданина включает в себя информацию о его образовании, профессиональном опыте, 

навыках и умениях, которые могут быть подтверждены цифровыми документами. Этот профиль может 

быть использован для оценки квалификации и подбора кадров, а также для саморазвития и профессиональ-

ного роста гражданина. В целом, создание системы профиля компетенций позволит улучшить прозрачность 

рынка труда и повысить эффективность образования и подготовки кадров в цифровую эпоху. 

В качестве примера приведем модель компетентностного профиля, разработанную Университетом 20.35 

в рамках проектирования таксономии компетентностного профиля, и основанную на опыте проведения 

проектно-образовательных интенсивов для рынков Национальная технологическая инициатива (НТИ) [7]. 

В данный профиль включены компетенции из таких сфер как: IT сфера; Личная эффективность; Экономика 

и управление на основе данных; Сквозные технологии НТИ. Выбор указанных компетенций обусловлен 

техническим заданием заказчика – НТИ. Индивидуальный цифровой компетентностный профиль в данном 

примере содержит 3 уровня владения компетенцией: 

1. Владение конкретными инструментами, относящимися к данной области; 

2. Концептуальное понимание данной области; 

3. Способность результативной продуктовой деятельности в рамках данной области. 

Таким образом, компетентностный профиль участника рынка НТИ включает в себя не только техниче-

ские навыки и знания, но и способности к аналитическому мышлению, креативному подходу, умению ра-

ботать в команде и принимать решения. Эти компетенции позволяют специалисту быть готовым к реше-

нию сложных задач в сфере IT, анализу данных, управлению проектами и технологическим инновациям. 

Еще одним примером применения цифрового профиля компетенций является опыт Института дополни-

тельного и дистанционного образования Тюменского индустриального университета (ТИУ). Специалисты 

института применяют индивидуальный цифровой профиль компетенций обучающегося как инструмент 

формирования индивидуальной образовательной траектории. 

Если специалисты Института 20.35 при проектировании профилей ориентировались на узкоспециальные 

требования конкретного заказчика – НТИ, то специалисты Института дополнительного и дистанционного 

образования ТИУ ориентируются на приоритетный проект «Цифровая экономика», требования современ-

ного рынка труда к кадрам их образованию, а также анализ корпоративных моделей компетенций сотруд-

ников крупных компаний. Эксперты выделяют следующие компетенции: открытость к изменениям, лидер-

ство, ориентация на клиента, ориентация на результат, системное мышление, эффективная коммуникация 

[3]. В результате ключевые компетенции личности все более смещаются в сторону коммуникативных и 

креативных. Поэтому концепция обучения на протяжении всей жизни становится важной стратегией, а ин-

дивидуальные траектории развития человека – необходимым требованием времени. 

В свете этого, предлагаемые образовательные услуги все больше ориентированы на потребности потре-

бителей, и индивидуальные образовательные пути становятся все более востребованными. Видение Инсти-

тута дополнительного и дистанционного образования ТИУ цифровой среды профессионального образова-

ния заключается в создании системы непрерывного мониторинга формируемых компетенций, учета и 

накопления информации об их изменении в процессе обучения (формирование индивидуального цифрово-

го следа). В процессе обучения собираются данные, которые затем интерпретируются и входят в индивиду-

альный цифровой профиль. На основе этих данных обучающимся предлагаются индивидуальные образова-

тельные пути. Цифровой профиль компетенций включает в себя комплекс образовательных программ, 

формирующих компетенции. При таком подходе пересматривается процесс реализации образовательных 

программ. Основное изменение заключается в изменении формата учебных занятий, включая вовлечение 

обучающихся и ориентацию на практический результат, помимо традиционных лекций и практикумов. В 

ходе обучения формируется цифровой след, содержащий данные о результатах образовательной и проект-

ной деятельности обучающихся, включая созданные ими материалы: презентации, контрольные работы и 

другие. Анализ цифрового профиля компетенций обучающегося, сформированного на основе цифрового 

следа, способствует разработке индивидуального образовательного пути. 

Таким образом, цифровой профиль компетенций играет важную роль в формировании индивидуальной 

образовательной траектории и адаптации к потребностям современного рынка труда. Институт дополни-

тельного и дистанционного образования ТИУ активно использует цифровой профиль для анализа и мони-
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торинга компетенций обучающихся, что позволяет предлагать им индивидуальные образовательные пути, 

ориентированные на их потребности и цели. Это также способствует изменению формата образовательных 

программ и акцентированию внимания на практические результаты обучения. Такой подход отражает важ-

ность непрерывного образования и адаптации к изменяющимся требованиям рынка труда. 

Анализ теоретических исследований, посвященных компетентностному профиля обучающегося и прак-

тики применения цифрового компетентностного профиля образовательными организациями показывает, 

что данная тема однозначно является актуальной и заслуживающей внимания при проектировании образо-

вательного процесса в современном высшем учебном заведении [1, 2, 4, 6, 8]. 

В практике Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого цифровой компе-

тентностный профиль обучающегося (рис. 1) применяется в рамках конструктора индивидуальным образо-

вательных траекторий и выполняет несколько функций: 

1. Диагностическую: профиль позволяет оценить не только входной и выходной уровни 

формирования индикаторов компетенций, но и показать динамику формирования индикаторов 

компетенций в режиме реального времени, что дает широкие возможности для диагностики процесса 

формирования компетенций обучающихся; 

2. Целеполагающую: по результатам входного тестирования по дисциплине/программе формируется 

входной цифровой компетентностный профиль, который накладывается на условно идеальный профиль, 

который является понятной обучающемуся визуализированной целью его обучения в рамках выбранной 

дисциплины/программы; 

3. Мотивирующую: доступный обучающемуся в личном кабинете индивидуальный цифровой 

компетентностный профиль, визуализирующий его достижения и точки роста, напоминает профиль 

персонажа компьютерной игры и активизирует внутреннюю мотивацию «выиграть игру» в лучших 

традициях геймификации. 

4.  

 
Рис. 1. Индивидуальный цифровой компетентностный профиль обучающегося в рамках КИОТ СПбПУ. 

Fig. 1. Individual digital competency profile of a student within the framework of KIOT SPbPU. 

 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого обучение персонализируется, 

что означает, что студенты могут создавать свой собственный учебный маршрут, как в аудитории, так и 

онлайн. Университет использует систему дистанционного обучения, которая основана на порталах в элек-

тронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) с использованием платформы Moodle. Кроме то-

го, университет разработал инновационный конструктор индивидуальных образовательных траекторий 
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(КИОТ), который включает в себя портал и плагин для платформы Moodle и предоставляет возможность 

создания и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

КИОТ позволяет использовать метод микрообучения, где учебный материал разбивается на небольшие 

части, и каждый студент может создать свой собственный учебный маршрут. Таким образом, КИОТ пред-

ставляет собой сервис, который позволяет каждому студенту построить индивидуальную образовательную 

траекторию на основе материалов, доступных на платформе Moodle, с использованием автоматизирован-

ных инструментов для подбора дисциплин в соответствии с их индивидуальным цифровым компетент-

ностным профилем. 

Для построения индивидуальной образовательной траектории на платформе Moodle требуется выпол-

нить следующие действия: 

1. преподаватель подготавливает и загружает на платформу учебные материалы и фонд оценочных 

средств по дисциплине в формате, адаптированном для КИОТ, включая банк вопросов по курсу; 

2. педагогический дизайнер вносит индикаторы достижения компетенций в КИОТ (на основании 

карты, прописанной преподавателем); 

3. педагогический дизайнер совместно с программистом интегрирует курсы с платформы Moodle (без 

контента, только название и банк вопросов) и связывает индикаторы достижения компетенций с фондом 

оценочных средств посредством плагина КИОТ; 

4. после внесения всей информации на портале КИОТ формируется абстрактный цифровой 

компетентностный профиль, который демонстрирует, чего обучающийся может максимально достичь по 

результатам освоения данной дисциплины; 

5. обучающийся заходит в учебный онлайн-курс на платформе Moodle, видит входной 

диагностический тест и проходит его, остальные учебные материалы данного курса от обучающегося на 

данном этапе скрыты; 

6. после прохождения теста плагин КИОТ забирает информацию о прохождении теста с платформы 

Moodle и формирует на портале КИОТ входной цифровой компетентностный профиль обучающегося, 

который наложен на абстрактный профиль и указывает на точки роста данного студента; 

7. в завершении построения индивидуальной образовательной траектории посредством КИОТ 

информация возвращается на платформу Moodle и обучающемуся становятся доступны только те темы 

курса, которые ему необходимо освоить [4]. 

Таким образом, цифровой компетентностный профиль обучающегося играет важную роль в образова-

тельном процессе, обеспечивая диагностику, постановку целей и мотивацию студентов. Его использование 

позволяет эффективно отслеживать и оценивать процесс формирования компетенций студентов, а также 

стимулирует их внутреннюю мотивацию. Таким образом, разработка и внедрение цифрового компетент-

ностного профиля обучающегося является важным шагом в современной образовательной практике. 
 

Выводы 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о цифровом компетентностном профиле обучающе-

гося: 

- он является ключевым элементом современного образовательного процесса, влияющим на успешность 

обучения и подготовленность выпускников к профессиональной деятельности; 

- он помогает обучающемуся понять свои сильные и слабые стороны, развивать свои компетенции и ка-

чества, а также планировать свое образование и карьеру; 

- учебные заведения могут использовать цифровой компетентностный профиль для оценки уровня зна-

ний и навыков студентов, а также для разработки образовательных программ, а работодатели - при найме 

сотрудников; 

- методика разработки компетентностного профиля обучающегося на основе профессиональных и про-

фессионально-специализированных компетенций позволяет преподавателям получить объективное пред-

ставление об уровне освоения компетенций студентами; 

- анализ цифрового компетентностного профиля помогает контролировать процесс формирования ком-

петенций, корректировать его и разрабатывать общую модель обучения, учитывая междисциплинарные 

связи; 
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- цифровизация системы образования улучшает составление компетентностного профиля и предоставля-

ет инструменты для автоматизации сбора и анализа информации о компетенциях студентов; 

- создание системы цифрового компетентностного профиля не только обучающегося или специалиста, а 

каждого гражданина позволит улучшить прозрачность рынка труда и повысить эффективность образования 

и подготовки кадров в цифровую эпоху. 
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Аннотация: эффективность обучения зависит не только от учебного материала, но и от методов обучения, 

а психология и педагогика играют ключевую роль в определении этих методов. Исследования в области 

репрезентативных систем помогают разработать эффективные способы преподавания иностранных языков. 

Модальность восприятия играет важную роль в первичной обработке информации, влияя на успешность 

обучения. Существуют четыре типа перцептивной модальности: визуальная, аудиальная, кинестетическая и 

дигитальная. Понимание основного типа восприятия у обучающихся помогает определить эффективные 

методы обучения. Люди с разными типами модальности нуждаются в разных подходах к обучению: визу-

альные – через зрительные образы, аудиальные – через слуховые впечатления, кинестетики – через ощуще-

ния и практический опыт, дигиталы ориентированы на логику и внутренний диалог. Понимание этих типов 

помогает применять соответствующие методики, учитывая индивидуальные особенности обучающихся. В 

статье рассматривается вопрос о специфике взаимодействия с различными типами восприятия при обуче-

нии иностранным языкам в военных учебных заведениях. Определение ведущего типа восприятия (визу-

ального, аудиального, кинестетического, дигитального) у курсантов Военной академии связи показало пре-

обладание дигитального типа (логического восприятия) у 86% курсантов. Авторы акцентируют внимание 

на психологических и педагогических особенностях дигитального типа восприятия, исследуют методики, 

направленные на эффективное усвоение языковых навыков в условиях, когда у обучаемых преобладает ло-

гическое восприятие информации. Обсуждаются стратегии обучения и методы, приводятся варианты 

упражнений, способствующие более эффективному усвоению материала, включая использование интерак-

тивных методов обучения, развитие критического мышления и совместную деятельность, с учетом не толь-

ко дигитального типа восприятия, но иных модальностей. Статья предлагает практические подходы и ре-

комендации для преподавателей, обеспечивая более эффективное формирование языковых навыков и раз-

витие профессиональных компетенций у будущих военных специалистов. 
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Abstract: the effectiveness of teaching depends not only on what kind of material is taught, but also on teaching 

methods, and psychology and pedagogy play a key role in determining these methods. Research into representa-

tional systems helps develop effective ways to teach foreign languages. The modality of perception plays an im-

portant role in the primary processing of information, influencing the success of learning. There are four types of 

perceptual modality: visual, auditory, kinesthetic and digital. Understanding the basic perception type of students 

helps determine effective teaching methods. People with different types of modality need different approaches to 

learning: visual – through visual images, auditory – through auditory impressions, kinesthetic – through sensations 

and practical experience, digital – focused on logic and internal dialogue. Understanding these types helps to apply 

appropriate techniques, taking into account the individual characteristics of students. The article examines the issue 

of the specifics of interaction with various types of perception when teaching foreign languages in military educa-

tional institutions. Determination of the leading type of perception (visual, auditory, kinesthetic, digital) among 

cadets of the Military Academy of Communications showed the predominance of the digital type (logical percep-

tion) in 86% of cadets. The authors focus on the psychological and pedagogical features of the digital type of per-

ception, and explore methods aimed at the effective acquisition of language skills in conditions where students 

have a predominant logical perception of information. Learning strategies and methods are discussed, and exercise 

options are provided to promote more effective learning of the material, including the use of interactive teaching 

methods, the development of critical thinking and joint activities, taking into account not only the digital type of 

perception, but other modalities. The article offers practical approaches and recommendations for teachers, ensur-

ing more effective formation of language skills and development of professional competencies among future mili-

tary specialists. 

Keywords: teaching a foreign language, perceptual modality, digital type of perception, multimodal text, interac-

tive teaching methods, critical thinking, motivation, cognitive activity 

 

For citation: Kartashova E.A., Repina M.Ya., Lantsova A.S. Peculiarities of teaching foreign languages to stu-

dents with digital type of information perception in military educational establishments. Bulletin of Pedagogical 

Sciences. 2024. 1. P. 79 – 85. DOI: 10.62257/2687-1661-2024-1-79-85 

 

The article was submitted: October 12, 2023; Approved after reviewing: December 10, 2023; Accepted for pub-

lication: February 5, 2024. 

 

Введение 

Успешность обучения, в том числе и иностранным языкам, зависит не только от того, чему мы собира-

емся учить, но от того, как мы будем это делать. Психология и педагогика – это основные науки, на кото-

рые опирается методика преподавания иностранных языков. При поиске наиболее эффективных способов 

введения и активизации иноязычного материала особый интерес представляют работы по психологии в 

сфере репрезентативных систем. Само понятие «репрезентативная система» обозначает совокупность эле-

ментов, представляющих в психике необходимую информацию, поступающую по определенным каналам 

восприятия [1]. Модальность восприятия или перцептивная модальность – это способ первичного восприя-

тия и внутренней обработки информации. Определение ведущего типа восприятия обучающихся важно при 

поиске способов повышения эффективности обучения. 

Традиционно выделяют четыре типа перцептивной модальности: визуальный, аудиальный, кинестетиче-

ский, дигитальный. 

Визуальный тип модальности предполагает, что учащийся воспринимает информацию об окружаю-

щем его мире через зрительные образы: цвета, формы, расположение предметов. Преобладающий тип па-

мяти – зрительный, такие люди хорошо ориентируются в пространстве. Могут выполнять несколько дей-

ствий одновременно [9]. 

Аудиальный тип восприятия означает, что у учащегося преобладает слуховая система обработки ин-

формации, человек воспринимает окружающий мир через звуки, тон голоса, громкость, мелодии. Смысл 

изучаемого материала лучше воспринимают в беседе или при прослушивании лекции. Посторонний шум 
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может помешать им сосредоточиться, чтобы запомнить тот или иной факт, таким людям надо его прогово-

рить вслух или обсудить. Такие люди умеют слушать и хорошо воспринимать то, что говорят другие [8]. 

Кинестетический тип перцептивной модальности предполагает, что человек воспринимает информа-

цию с помощью тактильных, вкусовых, обонятельных ощущений. Вид памяти – мышечный. Для них важен 

практический опыт, удобство и комфорт. При обучении кинестетиков широко применяются интерактивные 

упражнения и практики [4]. Им нельзя долго сидеть неподвижно – в этом случае внимание рассеивается и 

восприятие информации ухудшается. 

Дигитальный тип восприятия почти не встречается у детей, но учащихся с таким типом модальности 

довольно часто можно найти в группах взрослых. У людей с дигитальным / рациональным типом модаль-

ности доминирует логическое восприятие окружающего мира через построение внутреннего диалога. 

Внутренний диалог способствует логическому осмыслению происходящего, которое осуществляется с по-

мощью цифр, знаков и логических выводов. Основной акцент при дигитальном типе восприятия делается 

на функциональности, логике и смысле. Для дигиталов важны примеры и конкретные данные, а не аб-

страктные формы, лишенные логики.  Дигиталы имеют рационально мыслить, анализировать, часто отли-

чаются нестандартным мышлением. Они предпочитают точные науки. Это – самый сложный из всех типов 

восприятия. Дигиталы преуспевают в работе, требующей логики и точности, они отличаются дисциплиной, 

сдержанностью в эмоциях при стрессовых ситуациях, что частично объясняет большое количество дигита-

лов, выявленных в процессе эксперимента в военном учебном заведении. При обучении дигитала необхо-

димо объяснять правила и закономерности, обобщать, проводить логические параллели между взаимосвя-

занными явлениями, использовать модели, блок-схемы, работать с исследовательскими проектами, делать 

упор на развитие критического мышления [9]. В речи дигиталов можно часто встретить такие слова – мар-

керы, как «из этого следует», «таким образом», «во-первых», «вследствие этого». Дигитальный тип воспри-

ятия почти не встречается у детей и довольно распространен у взрослых. Данный факт позволяет нам сде-

лать вывод, что данный вид восприятия можно развить, применив соответствующие методики, которые, 

несомненно, должны учитывать возраст обучаемых. 

 

Материалы и методы исследований 

С целью выявления доминирующего типа восприятия у курсантов Военной академии связи им. С.М. Бу-

денного (г. Санкт-Петербург) нами было проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли 

участие 118 курсантов 1,2,3 курсов. Диагностика проводилась по методике БИАС Б. Льюиса и Ф. Пуцелика 

[5]. Предлагаемый тест состоит из рядя вопросов, на которые необходимо ответить, используя приведенные 

утверждения. Каждое из утверждений является отражением одного из четырех видов перцептивной мо-

дальности – визуального, аудиального, кинестетического и дигитального. После проведения эксперимента 

были получены следующие данные: у курсантов Академии в основном преобладает смешанный тип мо-

дальности (аудиально-дигитальный, визуально-дигитальный, кинестетико-дигитальный), но доминирую-

щим типом у 86% курсантов является дигитальный (дискретный) тип восприятия. 

 

Результаты и обсуждения 

Результаты данного исследования в целом согласуются с данными экспериментов, проведенных А.П. 

Лобановым и Н.П. Радчиковой [6], а также Е.В. Бондарчука [2]. В обоих исследованиях было выявлено, что 

доминирующим типом перцептивной модальности у студентов учреждений высшего образования состав-

ляет дигитальный тип. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что дигитальный тип модальности является веду-

щим среди курсантов Военной академии связи им. С.М. Буденного. Столь высокий процент (86%) можно 

объяснить как повсеместной цифровизацией всех сторон современной жизни, так и техническим профилем 

будущих военных специалистов, которых готовит Академия. Однако, в методической литературе для пре-

подавателей иностранных языков явно не хватает исследований, посвященных работе с данным типом вос-

приятия. Необходимо более детально изучить данный тип модальности, разработать формы работы с ним, 

представить упражнения, использующие данный тип перцептивной модальности. 

Прежде чем перейти к конкретным упражнениям, необходимо рассмотреть возможные проблемы, кото-

рые могут возникнуть при работе с дигитальным типом восприятия. 

Как мы уже упоминали, процесс увеличения количества людей с дигитальным типом восприятия можно 

связать с дигитализацией повседневной жизни современного общества, с проникновением в нее цифровых 

технологий, повсеместным использованием цифровых устройств. Дигитализация и цифровое опосредова-

ние проникли во все сферы деятельности человека. Цифровизация влияет на особенности восприятия ин-
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формации, особенности мировосприятия человека в целом [3]. Данные особенности приводят к изменению 

форм предъявления информации. Монотекст, рассчитанный только на визуалов, аудиалов или кинестети-

ков, более не является эффективным способом предъявления данных. Сегодня текст должен содержать 

комбинированные приемы предъявления данных, стать мультимодальным текстом [10]. Например, проис-

ходит переход от речи (аудиоряда) или письма (текста) к видеоряду, который сопровождается устным ком-

ментарием. В данном случае мы видим сочетание визуальных и аудиальных форм предъявления информа-

ции. Подобные тексты требуют постоянного переключения внимания с одной формы восприятия на дру-

гую. Мультимодальные тексты совмещают в себе несколько семиотических систем, например, вербальную, 

визуальную статическую (иллюстраци и шрифт), визуальную динамическую (анимация, видео) и т.д. 

Однако, с точки зрения Д. Козолупенко [3], мультимодальный текст обладает рядом недостатков: 

1. Слишком частое применение мультимодальных текстов, содержащих в себе комбинацию текстовой 

и аудио информации с постепенным ростом видеокомпоненты, может привести к фрагментации данных и 

утрате ощущения целостности того массива информации, который автор закладывает в серию предъявляе-

мых предъявляемого материала. Чтобы решить эту проблему необходимо дозировать применение мульти-

модальных текстов в информационных блоках, расставляя их таким образом, чтобы в совокупности они 

представляли собой один информационный блок, объединенный общей идеей, а не отдельные фрагменты. 

Фрагментация информации должна компенсироваться иными приемами работы с информацией. 

2. Замена речи и письма видеорядом, который сопровождается титрами или комментарием, предпола-

гает ограничение длительности и интенсивности восприятия информации. Решение данной проблемы мо-

жет заключаться в тщательном отборе видеоматериала, исходя из соображений его информативности и 

длительности. Так, методисты и психологи современного онлайн-образования наиболее эффективной 

называют длительность онлайн-лекции 15-30 минут, видеофрагменты практического занятия советуют 

ограничить 6-10 минутами [7]. 

3. Постоянное переключение типов восприятия в мультимодальном тексте требует повышенной ско-

рости подачи информации и повышенной концентрации внимания, что, в свою очередь, приводит к потере 

части информации и к ослабеванию внимания с течением времени. Высокая интенсивность восприятия и 

обработки информации – это навык, который необходимо тренировать. В данном случае преподавателю 

необходимо самому подбирать темп и объем предъявляемых данных, исходя из индивидуальных особенно-

стей группы. С течением времени темп и объем увеличиваются. Кроме того, при подаче материала необхо-

димо делать паузы, остановки именно в тот момент, когда восприятие испытывает максимальные нагрузки. 

4. В процессе работы с цифровым текстом информация, заключенная в нем, не воспринимается как 

одно целое, но как система отсылок. Такой текст стимулирует использование стратегий чтения, которые Д. 

Козолупенко [3] называет прокручиванием и перепрыгиванием. Если говорить о видах чтения, применяе-

мых в методике преподавания иностранных языков, можно провести параллели с просмотровым и ознако-

мительным видами чтения, которые позволяют получить только общее понимание текста. Следовательно, 

работая с дигитальным типом восприятия, необходимо больше внимания уделять изучающему и поисково-

му видам чтения, чтобы наилучшим образом реализовать способность дигитала к анализу и обработке 

предъявляемой информации. 

Для успешной работы с учащимися, обладающими дигитальным (рациональным) типом модальности, 

необходимо чаще включать в учебный процесс упражнения, рассчитанные именно на этот тип восприятия 

информации. Мы выделяем три основных блока упражнений, которые могут быть эффективными: 

1. Упражнения, используемые при работе с мультимодальными текстами (полимодальный блок). 

2. Упражнения, направленные на развитие аналитических навыков (дедуктивно-аналитический блок). 

3. Упражнения, направленные на развитие критического мышления и совместной деятельности (ин-

терактивного блок). 

Полимодальный блок, в первую очередь, предусматривает использование мультимодальных текстов, в 

которых особое внимание уделяется комбинации различных способов восприятия информации. Информа-

ция, предъявляемая в цифровом виде, воспринимается и анализируется человеком иначе. Мультимодаль-

ные тексты предлагают несколько способов восприятия одновременно, например, задействуют сразу 

аудиальную и визуальную системы восприятия, которые дополняют друг друга. Мультимодальный текст 

должен обладать композиционно-смысловой структурой, быть доступен для понимания, быть профессио-

нально-ориентированным, информационно-адаптированным. При работе с мультимодальным текстом 

можно предложить следующие упражнения: 

1. Дается видеоряд без озвучки – курсанты сами составляют / достраивают текст для видеоряда, осно-

вываясь на словах-подсказках. 
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2. Курсантам дается уже готовый аудиоряд, его необходимо дополнить визуальными, анимированны-

ми эффектами (данный вариант упражнения лучше давать на самоподготовку в виду того, что на его вы-

полнение требуется больше времени и дополнительные технические условия). 

3. Курсантам дается цифровой текст на профессиональную тему, который необходимо дополнить ги-

перссылками. Данное упражнение также более целесообразно дать на самоподготовку. При проверке дан-

ного вида работы необходимо особое внимание уделить полноте материала, представленного в гиперссыл-

ках, а также степени его привязки к исходному тексту. В данном случае очень важно сохранить целост-

ность восприятия информационного блока, не разбивая его на несвязанные фрагменты. 

4. Курсантам дается цифровой текст на профессиональную тему, который необходимо дополнить 

ссылками (несколькими) на свой комментарий и анализ предлагаемого явления / изобретения. У курсантов 

необходимо развивать навыки медленного, аналитического чтения. 

Дедуктивно-аналитический блок включает в себя упражнения, направленные на развитие навыков оцен-

ки, исследования, поиска, анализа, обобщения, выявления закономерностей. Предъявление блок-схем и 

диаграмм всегда должно сопровождаться либо устным комментарием преподавателя, либо учащихся. В 

этом случае мы снова сталкиваемся с использованием мультимодальных материалов, воздействием на раз-

ные типы восприятия одновременно. При работе с аналитическими навыками можно использовать следу-

ющие типы упражнений: 

1. Одно из самых простых упражнений с любым профессиональным текстом, с нашей точки зрения, это 

составление плана предложенного текста (номинативных, тезисных, вопросных). После составления плана 

информация, представленная в тексте, начинает восприниматься комплексно, выстраивается логика ее 

предъявления. Дальнейшая работа с текстом становится легче и занимает меньше времени. 

2. Использование схематических презентаций, блок-схем, диаграмм как при введении нового материала, 

так и при работе с учебными текстами. При этом схемы или диаграммы могут даваться как преподавате-

лем, так и составляться самими учащимися. Схематическое мышление помогает понять трудный текст, 

структурировать данные, установить логические связи между различными явлениями. 

3. При введении грамматического материала (на примере английского языка), необходимо обращать 

внимание учащихся на закономерности и связи между различными грамматическими элементами. Напри-

мер, огромное количество взаимосвязей можно найти в системе времен английского языка. Более того, ра-

ботая с временами английского языка возможно выводить формулы образования времен, например, фор-

мула образования Present Perfect Continuous: 

 

Present Perfect: have + V-3   

  +    

Present Continuous   be + V-ing 

Present Perfect Continuous HAVE  BEEN  V-ing 
 

4. Упражнения на дифференциацию можно назвать наиболее подходящими для дидактико-логического 

блока. С их помощью учащиеся могут уловить специфические особенности употребления тех или иных 

слов, грамматических явлений. Упражнения на дифференциацию ориентированы преимущественно на ме-

ханизмы аналогии и противопоставления, с помощью их учащимся легче освоить те или иные языковые 

правила. 

Применение интерактивных методов обучения, несомненно, является неотъемлемой частью работы с 

дигиталами.  Использование интерактивных методов обучения обусловливает развитие критического мыш-

ления, поиска различных вариантов решения проблем, которые могут возникнуть у будущих офицеров, что 

также является частью дигитальной модальности восприятия. Интерактивное обучение является средством 

эффективного решения жизненных и профессиональных проблем. В основе интерактивного обучения ле-

жит реальная совместная деятельность, использование уже имеющегося коммуникативного и социального 

опыта курсантов. Данные факторы в комплексе обеспечивают самостоятельность, активность и ответствен-

ность самих учащихся. 

В большинстве своем интерактивные формы работы имеют групповой характер. Преимущества такой 

формы состоят в следующем: 

1) Все участники образовательного процесса объединены общей целью и общей мотивацией, деятель-

ность в группе распределяется согласно индивидуальным способностям, каждый несет на себе ответствен-

ность за общий результат. 

2) Работать в группе комфортно, так как мнения каждого участника принимаются и учитываются. Па-
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раллельно происходит развитие лидерских качеств учащихся, повышается их самооценка. 

3) Материал занятия прорабатывается глубже и более детально по сравнению с классическим заняти-

ем за счет рассмотрения вопроса с различных точек зрения, а также постоянного повторения цикла «узнал, 

отработал, применил на практике». 

Существует большое количество интерактивных форм работы, которые можно применять на занятиях 

по иностранным языкам в военных учебных заведениях: дискуссии, ролевые проблемные ситуации в про-

фессиональной сфере, тренинги, исследовательские проекты. 

 

Выводы 

Определение основного типа восприятия позволяет преподавателю активно использовать сильные сто-

роны курсантов в процессе обучения. При этом не менее важно использовать и другие модальности вос-

приятия. В чистом виде восприятие по одному каналу встречается крайне редко. При обучении иностран-

ным языком более рационально применять комплексное воздействие на каналы получения информации, 

делая акцент на ведущем. Это позволит более эффективно формировать у курсантов общие и профессио-

нальные компетенции, развивать профессионально-значимые качества личности, обеспечивать высокую 

мотивацию и познавательную активность. 
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Введение 

В эпоху цифровизации, когда технологические инновации преобразуют традиционные подходы к обу-

чению, роль преподавателя остается важным фактором в формировании и обеспечении успешного образо-

вательного процесса. Современные технологии не только изменяют облик учебных материалов, но и тре-

буют от педагогов соответствующих навыков, своевременной адаптации к динамично меняющемуся обра-

зовательному ландшафту и принятия цифровых инструментов как неотъемлемой части учебного процесса. 

Преподаватель не только обеспечивает учащихся информацией, но и играет роль наставника, ответственно-

го за развитие цифровых компетенций учащихся. Актуальные стратегии развития должны быть ориентиро-

ваны на интеграцию в учебный процесс современных технологий – это позволит повысить эффективность 

обучения и удовлетворить потребности студентов, привыкших к цифровому обществу. 

В первую очередь, современному преподавателю необходимо обладать высоким уровнем цифровой 

грамотности. Это включает в себя умения эффективно работать с различными образовательными платфор-

мами, адаптировать учебные материалы для обучения в онлайн-формате и обеспечивать безопасность сту-

дентов в виртуальной среде. Развитие навыков коммуникации в данных условиях также становится неотъ-

емлемой частью компетенции педагога, поскольку эффективное взаимодействие с учащимися в онлайн-

среде требует особых знаний и умений. 

Цифровизация образовательного процесса имеет множество преимуществ, обеспечиваемых инноваци-

онными интерактивными методам обучения. С использованием онлайн-платформ и приложений препода-

ватели получают возможность создавать динамичные занятия, интегрируя в них элементы геймификации, 

виртуальные лаборатории и другие интерактивные инструменты. Это не только улучшает вовлеченность 

студентов, но и способствует развитию их критического мышления и умений применения знаний на прак-

тике. Процесс персонализации обучения также становится более доступным благодаря технологиям. Пре-

подаватели могут адаптировать учебные планы под индивидуальные потребности каждого студента, обес-

печивая более эффективное обучение. Этот подход способствует развитию самостоятельности и ответ-

ственности студентов за свой учебный процесс. Следует также подчеркнуть значение развития социальных 

навыков в условиях цифровой образовательной среды. Преподаватели должны активно развивать у студен-

тов навык коллаборации в онлайн-пространстве, поощрять обмен идеями и опытом через виртуальные 

средства коммуникации. 

Таким образом, актуальные стратегии развития преподавателя охватывают широкий спектр компетен-

ций – от цифровой грамотности и интеграции технологий до развития интерактивности и умений персона-

лизации обучения. Педагоги, освоившие эти стратегии, становятся ключевыми фигурами в современном 

образовании, обеспечивая студентам качественное и актуальное обучение в эпоху цифрового прогресса. 

Данное исследование предоставляет обзор современных требований к преподавателям в условиях циф-

ровой трансформации, а также выявляет стратегии, способствующие профессиональному росту и успешной 

адаптации педагогов к современным образовательным стандартам. Выделим основные теоретические и 

практические задачи работы: 

1) Теоретические задачи: 

 Изучение воздействия цифровых технологий на преподавательскую деятельность. Анализ влияния 

использования цифровых средств на методы обучения и формирование образовательной среды. 

 Обзор теоретических основ цифровой грамотности преподавателей. Исследование ключевых ком-

петенций, необходимых для эффективного использования современных технологий в образовательном 

процессе. 
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2) Практические задачи: 

 Сбор эмпирических данных о восприятии преподавателями цифровых методов обучения. 

Организация анкетирования и опросов для оценки мнения педагогов относительно эффективности и 

удовлетворенности новыми методами. 

 Разработка рекомендательной базы по оптимизации цифровых стратегий в образовательной 

практике. Формулирование практических рекомендаций, основанных на анализе эффективности 

внедренных стратегий и опыте преподавателей в условиях цифровизации. 

Исследование актуальных стратегий предполагает осмысление центральных аспектов, связанных с при-

менением современных технологий в образовании. Для более глубокого понимания представим определе-

ния основных терминов, связанных с данной темой: 

 Цифровизация – это процесс преобразования традиционных методов и процессов в цифровые 

формы с использованием современных информационных и коммуникационных технологий и ресурсов. В 

контексте образования цифровизация подразумевает внедрение цифровых средств и технологий в учебный 

процесс. 

 Цифровые компетенции преподавателя – совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих 

преподавателю эффективно использовать цифровые технологии в учебном процессе. К ним относятся 

навыки работы с электронными ресурсами, использование образовательных платформ, грамотное 

организация виртуальных сред обучения, а также способность эффективно общаться в цифровой среде. 

 Интерактивные методы обучения – это подходы к обучению, активно вовлекающие студентов в 

учебный процесс через использование современных образовательных технологий. Это может включать в 

себя применение онлайн-платформ, интерактивных учебных материалов, геймификацию и другие средства, 

стимулирующие активное участие учащихся. 

 Цифровая трансформация в образовании – это систематический и комплексный процесс 

преобразования педагогических практик и структур с использованием цифровых технологий. Он включает 

в себя изменения в методах обучения, оценке, управлении ресурсами и взаимодействии между учащимися, 

преподавателями и образовательными учреждениями. 

Цифровизация образования требует от преподавателей активного стремления к развитию и адаптации. 

Вместе с тем она предоставляет уникальные возможности для трансформации образовательного процесса и 

повышения его эффективности. Исследование стратегий развития преподавателя становится необходимым 

шагом в понимании того, как индивидуальный профессиональный рост педагога может способствовать ка-

чественным изменениям в образовательной среде. Определение цифровых компетенций преподавателя, 

анализ методов интерактивного обучения, изучение воздействия цифровых технологий на мотивацию – все 

эти аспекты представляют собой фундаментальные элементы, которые определят общий контекст исследо-

вания. 

 

Материалы и методы исследований 

Исследование включает в себя использование разнообразных методов, как теоретических, так и практи-

ческих. Проведен глубокий и обширный анализ литературы, в том числе статей, книг и других публикации, 

посвященных рассматриваемой теме, что помогло установить существующий академический контекст, вы-

явить ключевые концепции и тенденции в данной области. Проведены опросы среди преподавателей с це-

лью определения уровня их цифровых компетенций, опыта внедрения цифровых методов обучения и вос-

приятия изменений в учебном процессе, что способствовало сбору эмпирических данных и пониманию их 

взглядов на актуальные стратегии развития в условиях цифровизации. Результаты включают в себя данные 

о цифровых компетенциях, использовании технологий в преподавании и восприятии новых методов обуче-

ния участниками образовательного процесса. 

Исследуемая тема охватывает широкий спектр вопросов, связанных с необходимостью адаптации пре-

подавателей к быстро меняющейся образовательной среде. Ключевые направления включают в себя освое-

ние и интеграцию цифровых технологий в учебный процесс, развитие цифровых компетенций, улучшение 

гибких навыков для эффективного взаимодействия в виртуальной среде, а также акцент на постоянном 

профессиональном развитии. Преподавателям необходимо не только овладеть техническими аспектами 

цифровых инструментов, но и развивать навыки адаптации, коммуникации и лидерства, поддерживая свое 

профессиональное самосовершенствование в условиях быстрого технологического развития образования. В 

связи с этим данное тематическое направление является довольно распространенным и часто обсуждаемым 

в рамках различных научных конференций и форумов, а также сборников публикаций. Рассмотрим в каче-
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стве примера сборник материалов международной научной конференции «Стратегии развития профессио-

нальной подготовки педагога в условиях цифровой трансформации системы образования». Данный сбор-

ник материалов о непрерывном педагогическом образовании в условиях цифровой трансформации системы 

образования является ценным ресурсом. Особое внимание авторов уделяется не только концептуальным и 

процессуальным основам, но и ключевым изменениям в подготовке педагогов, связанным с дистанцион-

ным обучением и развитием технологий в данной сфере. Разбор особенностей использования онлайн-

технологий в педагогической деятельности и акцент на профессиональном развитии и самореализации пре-

подавателя являются важными шагами в создании адаптивных образовательных стратегий. Рассмотрим 

некоторые темы работ, представленных в сборнике: 

 «Инклюзивное образование в США в условиях цифровизации» [1]; 

 «Компетенция социального взаимодействия педагога в условиях цифровой образовательной среды» 

[2]; 

 «Технологии и опыт реализации сетевых конкурсов электронных ресурсов» [3]; 

 «Hard skills и soft skills будущего учителя в условиях цифровой образовательной среды вуза» [4]; 

 «Обеспечение качества педагогического образования в аспекте технологического развития и 

приоритетов России» [5]. 

Представленные работы охватывают широкий спектр важных аспектов развития преподавателя в усло-

виях цифровой трансформации образования. Каждая из них фокусируется на конкретных вопросах и пред-

лагает углубленный анализ, что позволяет получить всестороннее представление о вызовах и возможно-

стях, с которыми сталкиваются педагоги в современном образовательном процессе. 

С другой стороны, среди исследований в данной сфере можно выделить работы, изучающие стратегии 

развития преподавателей в рамках различных дисциплин. Эти исследования глубоко анализируют, как 

цифровые трансформации сказываются на учебных предметах и какие уникальные стратегии развития пре-

подавателей требуются для успешной адаптации в каждой области. Рассматривается влияние цифровиза-

ции на опыт и практику преподавателей языков [6], гуманитарных дисциплин [7], физической культуры [8]. 

Данные исследования обеспечивают глубокое понимание того, как преподаватели адаптируются к цифро-

вой трансформации в различных образовательных областях. Например, исследования, посвященные стра-

тегиям развития преподавателей в области технических направлений, фокусируются на интеграции техно-

логий для стимулирования интереса к предмету и повышения математической грамотности. В то же время 

исследования в области гуманитарных наук подчеркивают важность развития коммуникативных навыков и 

критического мышления с использованием цифровых средств обучения. Такой многофакторный подход не 

только обогащает понимание трудностей и, наоборот, возможностей, стоящих перед преподавателями в 

эпоху цифровизации, но также предоставляет контекстуализированные стратегии развития, соответствую-

щие специфике каждой дисциплины. 

Еще одним важным направлением, привлекающим внимание исследователей, является вопрос общего 

развития цифровых компетенций у преподавателей. В этом контексте проводятся анализы, охватывающие 

широкий спектр дисциплин и уровней образования. Исследования в данной области направлены на выяв-

ление ключевых тенденций, вызовов и успешных практик в процессе формирования цифровых навыков. 

Работы охватывают различные аспекты, включая методы обучения, опыт использования цифровых ин-

струментов в преподавании, эффективность онлайн-ресурсов и платформ. Они также анализируют влияние 

цифровой трансформации на структуру учебных программ и требования к преподавателям в условиях со-

временного образовательного пространства. К примеру, подобным вопросам посвящены работы Антипи-

ной [9], Дмитриева и Солововой [10], Сапуновой [11], Морозова [12], Грязнова [13] и других авторов. 

Крупномасштабным исследованием, посвященным данной тематике, является брошюра-пособие «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» [14]. Данная работа предоставляет детальный анализ темы циф-

ровизации отечественного образования, начиная с основных понятий и целей данного процесса и заканчи-

вая рекомендациями для преподавателей по формированию соответствующих компетенций педагогов. 

Представлен метод расчета индекса цифровой грамотности учителей, сравнение уровня цифровой грамот-

ности педагогов и других социальных групп. Все эти аспекты совместно создают обширный исследова-

тельский фундамент для разработки эффективных стратегий внедрения цифровых технологий в отече-

ственное образование. 

Адаптация преподавателей к цифровизации образования является одним из направлений, которым по-

священа монография «Управление профессиональным развитием педагогов: стратегии, модели, технологии 

и практики» [15]. Сами авторы дали исследованию следующее описание: «В монографии представлены 
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различные аспекты исследования в области управления профессиональным развитием педагогов в услови-

ях системных изменений в образовании, особенности управления в цифровой образовательной среде, пред-

ставлен анализ зарубежного и отечественного опыта в области профессионального развития педагогов, 

рассмотрены стратегии, модели, технологии и инновационные практики управления профессиональным 

развитием». Данная работа стала ценным ресурсом для настоящего исследования, потому что в ней пред-

ставлен опыт зарубежных и отечественных стратегий, моделей и практик в перспективе изменений сферы 

образования. 

Как можно видеть, тема цифровизации образовательной сферы действительно является предметом изу-

чения многих научных работ. Актуальность темы обусловлена несколькими факторами, которые в значи-

тельной степени определяют современное образовательное пространство. Во-первых, быстрый темп разви-

тия информационных технологий создает необходимость постоянного обновления методов обучения и 

привлечения современных инструментов. Во-вторых, в условиях глобализации и цифровой трансформации 

образования преподаватели сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым стандартам и ожида-

ниям учащихся, которые выросли в цифровой эпохе и ожидают современных подходов к обучению. В-

третьих, цифровизация образования предоставляет уникальные возможности для индивидуализации обуче-

ния, улучшения доступности образовательных ресурсов и создания интерактивных учебных сред, что спо-

собствует более эффективному усвоению знаний. Разумеется, помимо выделенных факторов, есть и мно-

жество других, о чем также свидетельствуют исследования на данную тему. К таким, например, относятся 

переход с 2019 года на дистанционное обучение из-за пандемии, совершенствование программ повышения 

квалификации учителей и преподавателей, общераспространенные явления и тенденции и др. 

Таким образом, исследование данной темы охватывает множество направлений, включая анализ цифро-

вых компетенций преподавателей, развитие социальных навыков, персонализированное обучение, участие 

в профессиональном сообществе, а также развитие креативности и критического мышления. Каждое из 

этих направлений представляет собой важный аспект адаптации преподавателей к вызовам цифровой 

трансформации в образовании, а вместе они обеспечивают комплексный взгляд на стратегии развития пе-

дагогов в современном образовательном процессе. Цель работы выявить отношение преподавателей к циф-

ровизации образования и оценить их восприятие конкретных мероприятий, направленных на поддержку 

основного процесса. Сфокусированный анализ взглядов и позиций преподавателей поможет выявить их 

потребности, определить эффективность внедрения цифровых технологий в учебный процесс и выработать 

рекомендации по оптимизации стратегий. 

 

Результаты и обсуждения 

Представлены ключевые выводы, полученные в результате проведенного исследования о цифровизации 

образовательной сферы. Аналитическую основу исследования формируют результаты опроса, проведенно-

го среди преподавателей, целью которого было выяснение роли и форм проявления цифровизации в их пе-

дагогической практике. Были получены данные о восприятии преподавателями цифровых технологий, их 

интеграции в образовательный процесс, выявлены основные преимущества и вызовы. Такой подход к ис-

следованию позволил выявить распространенные тенденции и закономерности, касающиеся использования 

цифровых технологий преподавателями в образовательном процессе, оценить актуальность различных 

стратегий, направленных на развитие специалистов в этом направлении. Проведенный опрос состоял из 

двух частей. Первая часть включает в себя закрытые вопросы о восприятии и оценке преподавателей про-

цесса цифровизации образования, их опыте в данной области. Вторая часть предоставила преподавателям 

возможность оценить стратегии развития навыков и компетенций по ряду критериев. Рассмотрим результа-

ты опроса более подробно. 

В опросе приняли участие 24 респондента – преподаватели вузов Москвы различных специальностей и 

разных возрастных категорий. Большинство опрошенных в целом имеют положительное мнение о явлении 

цифровизации в образовательной сфере. В вопросе «Как Вы оцениваете влияние цифровизации на совре-

менное образование» мнение разделилось между вариантами ответов «только положительное» (62,5%) и «в 

большей степени положительное» (37,5%). Схожего мнения преподаватели придерживаются относительно-

го того, какое влияние оказывает цифровизация в вопросе вовлеченности студентов в учебный процесс: 

вариант «в большей степени положительное» выбрали 87,5%, а оставшиеся 12,5% отметили «только поло-

жительное». Результаты свидетельствуют о том, что преподаватели, участвующие в опросе, в целом оцени-

вают влияние цифровизации на образование как положительное. Это создает благоприятные условия для 

дальнейшего внедрения цифровых технологий и развития соответствующих компетенций у преподавате-

лей. Продолжение этого позитивного тренда может способствовать формированию обучающей среды, ко-

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

91 

торая наилучшим образом будет отвечать современным потребностям и ожиданиям студентов. Подобный 

настрой создает основу для последующего расширения использования цифровых инструментов в педагоги-

ческой деятельности, что весьма актуально. Только 4,2% респондентов оценили свой уровень цифровой 

грамотности как «отличный», а 37,5% – как «хороший». Подавляющее большинство опрошенных педаго-

гов определяют развитие у себя данной компетенции на уровне «средний» (45,8%), остальные респонденты 

(12,5%) выбрали варианты «низкий» и «очень низкий», что свидетельствует о необходимости дополни-

тельной поддержки и обучения для раскрытия полного потенциала цифровизации в образовательном про-

цессе. В вопросе «какую из предложенных ниже поддерживающих стратегий считаете наиболее эффектив-

ной для преодоления трудностей в цифровизации?» наиболее популярными вариантами были «организация 

тренингов и мастер-классов по цифровым технологиям» и «внедрение систем менторства для опытных и 

начинающих преподавателей» (по 37,5% голосов каждый). Оставшиеся 25% выбрали вариант «индивиду-

альные консультации и поддержка со стороны IT-специалистов». Интересно отметить, что такие варианты, 

как «создание сетевых сообществ для обмена опытом и ресурсами» и «использование облачных технологий 

для улучшения доступа и управления данными» не получили поддержки среди опрошенных. 

Теме предпочтений преподавателей различных стратегий и методов цифровизации были посвящены два 

вопроса. На рис. 1 представлены ответы преподавателей на вопрос «Какие из следующих методов цифро-

визации Вы активно используете в своей преподавательской деятельности?» (допускался выбор нескольких 

вариантов ответа). 

 

 
Рис. 1. Распространенные методы цифровизации. 

Fig. 1. Common methods of digitalization. 

 

Количество голосов, набранных каждым методом цифровизации (рис. 1), зависит от различных факто-

ров. Рассмотрим возможные причины для каждого метода. Например, онлайн-лекции и вебинары предо-

ставляют возможность удаленного обучения, что особенно важно в условиях современных технологий. Это 

удобно как для преподавателей, так и для студентов, а также облегчает организацию учебного процесса. 

Электронные материалы обеспечивают доступность, легкость обновления и могут предоставлять интерак-

тивные элементы. Кроме того, преподаватели имеют возможность легко адаптировать материалы под свои 

потребности. Именно поэтому за данный метод проголосовало наибольшее число респондентов. Интерак-

тивные задания и тесты в электронном формате могут требовать времени и усилий на создание, что может 

быть причиной их меньшей популярности по сравнению с более простыми или быстрыми методами. Так 

же можно сказать и про инструменты, связанные с сотрудничеством с использованием онлайн-

инструментов и использованием образовательных платформ и ресурсов. Вероятно, не все преподаватели 

видят их применимость или имеют доступ к подходящим платформам. 

Таким образом, любой инструмент имеет как преимущества, так и недостатки при реализации на прак-

тике. Однако отдельные методы пользуются большей популярностью у преподавателей за счет своей адап-

тивности. Эта способность к гибкой интеграции в различные образовательные контексты и удовлетворе-
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нию разнообразных потребностей обучающихся делает их более привлекательными для использования в 

современной образовательной практике. 

На рис. 2 представлены ответы преподавателей на вопрос «Какие стратегии развития преподавателя в 

области цифровизации Вы считаете наиболее эффективными?» (допускался выбор нескольких вариантов 

ответа). 

 

 
Рис. 2. Эффективность стратегий развития преподавателей в области цифровизации. 

Fig. 2. The effectiveness of teacher development strategies in the field of digitalization. 

 

Участие в профессиональных курсах и тренингах пользуется спросом среди преподавателей, так как 

данная стратегия обычно предоставляет систематизированный подход к обучению, что привлекает специа-

листов, ищущих структурированный опыт и знания. В то же время конференции и мероприятия в основном 

проводятся для представления результатов исследований в данной сфере и не дают гарантию повышения 

квалификации педагога в этой сфере. Саморазвитие как стратегия в принципе требует высокой самодисци-

плины, и не каждый преподаватель может быть готов к этой форме обучения. Внедрение цифровых эле-

ментов «извне», вероятнее всего, перерастет в сложный многогранный процесс, требующий серьезных из-

менений в учебных программах. Обмен опытом в этом контексте подразумевает передачу практических 

знаний друг другу коллегами. Благодаря своей простоте и неограниченности за данную стратегию проголо-

совало наибольшее количество респондентов. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о широком спектре использования цифровых мето-

дов в преподавательской практике, что отражает адаптацию к современным образовательным требованиям 

и тенденциям. Также подтверждается важность комбинированного подхода, который включает формальное 

обучение, обмен опытом, самостоятельное изучение и внедрение новых подходов в педагогическую прак-

тику. 

Последние два вопроса первой части были направлены на выявление преимуществ цифровизации обра-

зования и вызовов, с которыми преподаватели сталкиваются на практике. Наиболее значимыми и актуаль-

ными среди вызовов респонденты считают «необходимость постоянного обновления знаний и навыков 

преподавателей», а также «недостаток знаний и навыков в области цифровых технологий у преподавате-

лей». Варианты «сложности в адаптации учебных программ к новым технологическим требованиям» и 

«сопротивление со стороны участников образовательного процесса» выбрали меньшее количество опро-

шенных, а с такой трудностью, как «отсутствие доступа к современным технологиям в образовательных 

учреждениях» не сталкивался никто. Если же говорить о преимуществах цифровизации образования, то 

единогласно все респонденты выбрали «сокращение бумажной документации и оптимизация учебного 

процесса». «Увеличение доступности образования для студентов» также по мнению многих является силь-

ной стороной данной тенденции. Варианты «индивидуализация обучения и адаптация к потребностям сту-

дентов», «расширение географии образовательных возможностей» и «развитие критического мышления и 

навыков решения проблем» отметило меньшее число опрошенных. 
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Вторая часть опроса была направлена на оценку различных стратегий и их элементов по ряду критериев. 

Критерии оценки стратегий были подобраны таким образом, чтобы по результатам опроса можно было от-

ветить на следующие вопросы: 

 Как стратегия способствует повышению эффективности образовательного процесса? 

 Как стратегия помогает преподавателю развивать свои профессиональные навыки? 

 Насколько стратегия практична в реальных условиях? 

 Насколько стратегия инновационна и способствует разработке новых подходов к обучению? 

 Насколько легко стратегия адаптируется к быстро меняющимся требованиям в области образования 

и технологий? 

 Насколько стратегия учитывает разнообразие образовательных практик и потребностей? 

 Как стратегия способствует вовлечению студентов в учебный процесс? 

Респонденты дали оценки по пятибалльной шкале, при условии, что 5 – это наилучшая оценка, а 1 – 

наихудшая. Проанализировав полученные ответы, по результатам опроса была составлена таблица эффек-

тивности актуальных стратегий развития преподавателя в эпоху цифровизации: 

Таблица 1 

Стратегии развития цифровых компетенций преподавателей в соотношении с различными критериями 

оценивания. 

Table 1 

Strategies for developing digital competencies of teachers in relation to various assessment criteria. 
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Развитие цифровой грамотно-
сти и информационной без-
опасности 

4,5 4,5 4 4,7 3,9 3,5 4,3 

Участие в онлайн-курсах и 
профессиональных вебинарах 

4 4,5 3,5 3,9 3,6 3,4 3,9 

Использование аналитических 
данных для персонализации 
обучения 

4,6 3,8 3,9 4,6 3,7 4,5 4,6 

Разработку собственного вир-
туального класса или онлайн-
курса 

4,8 4,9 4,5 4,5 4 3,9 4,6 

Обучение применению ин-
струментов цифровой обрат-
ной связи 

4,9 3,6 3,7 3,9 4 4,4 4,7 

Внедрение гибридных форма-
тов обучения в качестве 

4,6 4,1 4,1 4,5 4 4,2 4,4 

 

Исходя из анализа представленной таблицы, можно сделать вывод, что каждая стратегия имеет свои 

сильные и слабые стороны. Выбор конкретной стратегии будет зависеть от индивидуальных потребностей, 

целей и требований образовательного учреждения. Например, стратегия обучения инструментам цифровой 

обратной связи может обеспечить повышение эффективности обучения и вовлечение студентов, но при 

этом будет обладать малой практичностью, ведь потребует значительных затрат на обучение преподавате-

лей и обновление технической инфраструктуры. С другой стороны, соблюдение критерия по развитию 

профессиональных навыков в условиях цифровизации сможет улучшить многие стратегии, однако потре-

бует дополнительных усилий в вопросе использования аналитических данных для персонализации и в то 

же время обучения применению инструментов цифровой обратной связи. 

Важно отметить, что успешная стратегия развития преподавателя предполагает комбинацию различных 

подходов, учитывая потребности конкретного учебного заведения. Также, регулярная обратная связь, ана-

лиз данных и постоянное профессиональное развитие специалистов помогут приспособить выбранные 

стратегии к изменяющимся условиям. 

Таким образом, принятие решения относительно стратегии развития преподавателей должно быть осно-

вано на комплексном подходе, учитывающем как преимущества, так и ограничения каждой из них, с уче-
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том конкретных условий и целей образовательного учреждения. Данное исследование и результаты прове-

денного опроса могут быть полезны при анализе, выборе, внедрении и реализации различных стратегий 

развития цифровых компетенций преподавателей. 

Выводы 

Cовременное образование претерпевает значительные изменения под влиянием цифровых технологий и 

тенденций. В условиях постоянного развития информационного общества и внедрения цифровых инстру-

ментов в учебный процесс, преподаватели сталкиваются с необходимостью приспосабливаться к новым 

требованиям и возможностям. Анализируя различные стратегии развития в условиях цифровизации, можно 

сделать несколько ключевых выводов. 

Успешное адаптивное развитие преподавателя требует баланса между техническими навыками и разви-

тием гибких компетенций, таких как коммуникация, адаптивность и творчество. Это позволяет не только 

продуктивно использовать цифровые инструменты, но и строить эффективные взаимоотношения с учащи-

мися в виртуальной среде. 

Проведенное исследование позволило выявить существенные аспекты отношения преподавателей к 

цифровизации образования. Вызовы, такие как недостаток компетенций в области цифровых технологий и 

необходимость их постоянного обновления, подчеркнули сложности, с которыми сталкиваются педагоги в 

процессе адаптации к новым образовательным трендам. Постоянное профессиональное развитие становит-

ся ключевым элементом успеха. Учитывая колоссально быструю скорость изменений в образовательных 

технологиях, преподавателям следует активно участвовать в образовательных исследованиях, профессио-

нальных сообществах и обучающих курсах для постоянного обновления своих знаний и навыков. Были вы-

явлены и преимущества, повышающие эффективность процесса обучения. Важным результатом также яв-

ляется подтверждение позитивного отношения преподавателя к данной тенденции в целом. 

Успешное развитие преподавателя в условиях цифровизации требует грамотного выбора стратегии. По-

нимание особенностей и эффективности различных методов и инструментов становится ключевым аспек-

том. Важно учитывать их адаптивность к конкретному образовательному контексту, практичность и эф-

фективность в реальных условиях и другие качества, способствующие успешной интеграции в учебный 

процесс. 

Результаты исследования подчеркивают, что эффективное развитие преподавателей в эпоху цифровиза-

ции требует комплексного и индивидуализированного подхода. Принимая во внимание положительное от-

ношение преподавателей к цифровым технологиям и их стремление к совершенствованию, при формиро-

вании и реализации стратегий развития особое внимание должно уделяться таким аспектам, как научный 

подход, практическая применимость и поддержка со стороны образовательных учреждений. Активная по-

зиция преподавателей при этом является ключевым фактором в успешной интеграции цифровых средств 

обучения в учебном процессе. 

Таким образом, каждая стратегия развития преподавателя должна быть контекстуальной и учитывать 

специфику образовательной среды, в которой работает специалист. В итоге, лишь интегрированный и гиб-

кий подход к развитию преподавателя позволит ему успешно справляться с вызовами цифровой эры и 

обеспечивать качество образования для будущих поколений. 
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Аннотация: одной из важнейших задач в неязыковом вузе является обучение студентов аудированию, ко-

торое представляет собой восприятие и понимание иноязычного текста. Аудирование обеспечивает для бу-

дущего специалиста возможность осуществлять коммуникацию на иностранном языке в рамках повседнев-

ной жизни и на профессиональном уровне. Как показывает практика, в неязыковых вузах данному перцеп-

тивному виду речевой деятельности не уделяется достаточно внимания по сравнению с говорением, чтени-

ем и письмом. Большая часть выпускников не умеет корректно воспринимать звучащую информацию. В 

связи с этим преподавателю английского языка необходимо выработать продуктивную методику обучения 

аудированию, в процессе которой у обучающихся будут формироваться навыки успешного понимания 

иноязычной речи на слух. Цель данной статьи заключается в анализе трудностей, возникающих у студен-

тов при восприятии на слух материала на английском языке, и описании способов их преодоления. Статья 

рассматривает термин «аудирование»; механизмы восприятия речи; определяет время, в рамках которого 

должен осуществляться процесс обучения аудированию на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспиран-

туры. Статья описывает трудности, связанные с аудированием, на разных языковых уровнях – лексики, фо-

нетики и грамматики, а также способы их преодоления. Автор заявляет, что успешность понимания ино-

странной речи зависит от современных аутентичных источников, которые представляют интерес для обу-

чающихся. Представлены три этапа обучения аудированию: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. 

Автор заключает, что правильно подобранный аудитивный текст, разнообразные упражнения на каждом 

этапе и помощь преподавателя в преодолении трудностей у студентов будут способствовать формирова-

нию навыков понимания сообщения и адекватной реакции на него, что составляет основу устной речи. 

Ключевые слова: аудирование, коммуникация, трудности восприятия иноязычной речи, аудиозапись, 

уровни сложности, грамматические структуры, аутентичный текст 

 

Для цитирования: Коршунова Е.С. Трудности обучения аудированию и способы их преодоления в не-

языковом вузе // Вестник педагогических наук. 2024. № 1. С. 97 – 102. DOI: 10.62257/2687-1661-2024-1-97-

102 

 

Поступила в редакцию: 10 октября 2023 г.; Одобрена после рецензирования: 10 декабря 2023 г.; Принята 

к публикации: 5 февраля 2024 г. 

 
1 Korshunova E.S., 

2 Northern Trans-Ural Agricultural University 

 

Difficulties of listening training and the ways of their overcoming in a non-linguistic university 

 

Abstract: one of the most important tasks in non-linguistic universities is training students listening which repre-

sents perception and understanding a foreign language text. Listening provides for a future specialist the opportuni-

ty of communication on a foreign language in every-day life and on the professional level. Practice shows that this 

perceptive kind of speech activity is not given much attention in non-linguistic universities in comparison with 

speaking, reading and writing. A great number of graduates cannot perceive correctly auditory information. In this 
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regard a teacher of foreign language should create a productive methodology of listening training in the process of 

which students will develop the skills of successful perception and understanding of foreign speech. The purpose of 

this article is analyzing the difficulties which appear before students while listening English texts and describing 

the ways of their overcoming. The article considers the term “listening”; the mechanisms of listening comprehen-

sion; determines time for process of listening education on the levels of Bachelor, Master and Postgraduate studies. 

The article describes difficulties connected with listening on different language levels – lexis, phonetics and gram-

mar and the ways of their overcoming. The author claims that the success of understanding of foreign speech de-

pends on modern authentic resources which arouse interest among students. Three stages of listening training are 

represented: pre-listening, listening and post-listening. The author comes to conclusion that correctly chosen au-

thentic text, different exercises on three stages and assistance of teacher in the struggle of students with difficulties 

during listening training will contribute to creating the skills of information understanding and the adequate reac-

tion on it what forms the basis of oral speech. 

Keywords: listening, communication, difficulties of perception of foreign speech, audio recording, levels of diffi-

culty, grammatical structures, authentic text 
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Введение 

Современная жизнь диктует преподавателю иностранного языка в неязыковом вузе подготавливать  

компетентных специалистов, которые смогут осуществлять общение на профессиональном уровне на ино-

странном языке, то есть, переписываться с партнером, отвечать на телефонные звонки, проводить перего-

воры на иностранном языке, выступать на конференции с докладом и т.д. Для успешного осуществления 

этих видов деятельности будущий специалист должен иметь хорошо сформированные навыки восприятия 

и понимания иноязычной речи. Обучение аудированию является одной из актуальных задач в методике 

преподавания английского языка в неязыковых вузах, так как для осуществления речевой коммуникации 

студентам необходимо научиться слушать и понимать на слух информацию на английском языке. Аудиро-

вание представляет собой один из сложных видов речевой деятельности, которое предполагает одновре-

менное восприятие и понимание иноязычной речи на слух. Для многих слушателей проблематично полно-

ценно усвоить смысл звучащей речи. В связи с этим преподавателю необходимо грамотно организовать 

процесс обучения аудированию для того, чтобы приблизить студентов к ситуациям реального общения на 

английском языке. Цель данной статьи заключается в попытке проанализировать трудности, возникаю-

щие у студентов неязыковых вузов при аудировании англоязычных сообщений, и описать способы их пре-

одоления. 

 

Материалы и методы исследований 

Материалом исследования являются результаты наблюдения в неязыковом вузе, включающие трудности, 

возникающие у студентов при восприятии на слух материала на английском языке, и упражнения по их 

преодолению. В статье представлена работа с текстом на прослушивание “Mr. and Mrs. Clark and Percy”, 

взятый из учебного пособия “American English File” [9], на трех этапах – предтекстовом, текстовом и после-

текстовом. 

Среди методов данного исследования применялись – анализ отечественной и зарубежной научно-

методической литературы по вопросам обучения аудированию в вузе; метод наблюдения, в результате ко-

торого были выявлены трудности, которые испытывают студенты неязыковых вузов при восприятии ино-

язычной речи на слух; описательный метод. 

 

Результаты и обсуждения 

Термин «аудирование» был впервые предложен в России психологом З.А. Кочкиной в 60-х г. XX века, 

которая обозначала его не только как слышание речи, но и ее понимание [2, с. 89]. За рубежом термин  

«аудирование» ввел американский психолог Д. Браун в 1950 году в своей работе “Teaching Aural English”, 

заменив понятия “listening”, “hearing”, “understanding” и “auding” [8]. С этого времени началась более ак-
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тивная разработка аспектов обучения аудированию, которое является объектом изучения таких наук, как 

психолингвистика, семантика, прагматика, теория дискурса и когнитивная наука [7]. И.И. Халеева утвер-

ждает, что аудитивная база улучшает навыки устной речи и способствует как накоплению сведений о воз-

можностях языковой системы и способах ее речевой реализации, так и пополнению знаний о стране изуча-

емого языка» [7, c. 11]. Среди механизмов восприятия речи выделяют следующие: 1) восприятие устной 

речи и деление ее на смысловые синтагмы; 2) фиксирование узнанной единицы в сознании; 3) концентра-

ция внимания; 4) понимание 5) процесс вероятностного прогнозирования, основанное на построении гипо-

тез относительно всего содержания текста. Овладеть аудированием как видом речевой деятельности – зна-

чит построить успешную коммуникацию, при этом обучающиеся должны уметь говорить на английском 

языке и понимать его. 

Практика преподавания показывает, что на занятиях по английскому языку больше времени уделяется 

таким видам деятельности, как говорение, чтение и письмо, а аудирование остается невостребованным. 

Среди причин – отсутствие аудио- и видеоматериалов к учебным пособиям, неоснащенные техническими 

средствами обучения аудитории,  нежелание преподавателя использовать аудиоматериалы по причине эко-

номии учебного времени, неважности этого вида речевой деятельности. 

Преподаватель английского языка может выделить необходимый вид аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки – озадачить студентов полностью понять содержание и смысл текста на ауди-

рование; понять его основное содержание; выборочно извлечь информацию; дать критическую оценку 

услышанного [3, с. 161]. Слушая, студенты обрабатывают слышимую информацию и связывают это с уже 

известными им фактами, со своими существующими знаниями и опытом. Аудирование развивает мысли-

тельную деятельность студентов, такие качества как сотрудничество, коммуникабельность, толерантность. 

Следствием большой сосредоточенности на аудировании является перегрузка процессов запоминания, 

которая может привести к неполному или частичному непониманию предъявляемого материала [1, с. 10]. В 

связи с этим нужно ограничивать процесс обучения аудированию в неязыковом вузе по времени – 10-15 

минут у бакалавров; 15-20 минут – у магистрантов; 20-25 минут у аспирантов. Время прослушивания на 

каждом этапе обучения может варьироваться согласно языковой подготовки обучающихся. Студенты тех-

нического профиля изучают иностранный язык только на первом курсе. Затем обучение иностранному 

языку продолжается в магистратуре. Трехлетний перерыв ведет к возникновению проблем, так как студен-

там заново приходится учиться воспринимать тексты на слух. 

Понимание иноязычной речи у студентов неязыковых вузов сопровождается рядом трудностей, среди 

которых можно выделить следующие: 

1. Трудности на уровне фонетики. Студенты сталкиваются с восприятием отдельных сложных звуков, 

например, межзубных звуков [θ], [ð], носового [ŋ], аналогов которых нет в русском языке. Перед прослу-

шиванием аудиозаписи преподаватель может провести работу над произношением некоторых сложных 

слов, которые повторяются за преподавателем и самостоятельно. Познакомить студентов со звуковым 

строем изучаемого языка и фонетическими явлениями необходимо в самом начале – на первом курсе бака-

лавриата. Преподаватель поясняет студентам, что важными речевыми параметрами английского языка яв-

ляются интонация, паузация и ударение. 

Благодаря интонации можно понять эмоциональный фон высказывания. Произнесенное с разной инто-

нацией предложение меняет смысл контекста. При утверждении голос обычно понижается (Here is the 

↘house where I ↘live. – Вот дом, где я живу), а в общих вопросах или при выражении неуверенности (Do 

you have ↗pencils? – У тебя есть карандаши?) наоборот, повышается. Имеет смысл предложить студентам 

отработать интонацию на основе текста или диалога, помогая поднятием или опущением руки верно распо-

знать тон,  применять графический метод и другие средства наглядности [4, с. 1172]. 

Паузация делит речевой поток на смысловые отрезки. К упражнениям можно отнести следующие: про-

слушайте небольшой текст и постарайтесь прочитать его с правильной интонацией; поставьте, где необхо-

димо, паузы; прослушайте предложения и отметьте знаком «↗» восходящий тон и знаком «↘» нисходящий 

тон; прочтите следующие предложения с соответствующей интонацией; прочтите приветствия при встрече 

с понижением голоса; произнесите следующие повелительные предложения с нисходящим тоном и т.д. 

Логическое ударение в предложении несёт ту или иную смысловую нагрузку. Английский язык относит-

ся к ударным языкам, где каждый слог имеет свою длину. Ударение получают знаменательные части речи, 

другие же произносятся слабо или совсем сливаются в потоке речи. Важно научить студента распознавать 

ударные слова, к которым относят имена существительные (The 'flowers are in the 'vase), имена прилага-

тельные (The cake is 'delicious), большинство глаголов (I 'want to 'visit my parents today), числительные (Mike 

is 'eleven) и наречия (Kate speaks German 'fluently). Безударными словами считаются местоимения (he, we, 
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them), артикли (a, an, the), союзы (as, but) частицы (not, even, only), предлоги (about, in, behind), вспомога-

тельные глаголы (am, don’t, were). 

Следует учить студентов улавливать смысл предложения, даже если не все слова услышаны и поняты. 

Ключевых слов достаточно, чтобы понять, о чём идёт речь. Например, звучит вопрос “What are you going to 

do today?” Студент слышит “What are you gonna do today?” – предложение, характерное для неформального 

общения, например, в разговоре или переписке с друзьями. В данном случае “to be going to” сокращается до 

“to be gonna”. 

2. Лексико-грамматические трудности, к которым относят незнание лексики по изучаемой теме, частей 

речи, местоположения слов в предложении, грамматических структур, видовременных форм  английского 

глагола. В устной речи употребляются сокращенные формы служебных слов (they’ve, I’ve, he’s got), кото-

рые особенно сложны для студентов, изначально не изучавших все полные формы в английском языке. 

Трудностью с точки зрения грамматики при аудировании является распознавание сложных форм страда-

тельного залога, например, “The book is being written now” – книгу сейчас пишут (Present Continuous 

Passive), “The problem hadn’t been solved by that time – к тому времени проблема не была решена (Past Per-

fect Passive). Студенты привыкли использовать в английской речи действительный залог из-за его простоты 

по сравнению со страдательным залогом, сложные формы которого могут вообще не объясняться препода-

вателем. 

Лексической сложностью при аудировании является то, что многие слова совпадают по форме, напри-

мер, наречие off и послеслог off в составе фразового глагола “to take off”. Обычно студенты с трудом вос-

принимают слова, сходные по значению с русским, но имеющим иное значение, например, “magazine” пе-

реводится как «журнал», а не «магазин». Фразовые глаголы должны стать отдельной темой для изучения, 

так как их количество в текстах на восприятие довольно велико. Перед прослушиванием текста преподава-

телю необходимо отработать сложные для понимания слова и фразы, написав их на доске с переводом на 

русский язык. Тщательного проникновения в контекст требуют омонимы, антонимы и синонимы, много-

значные слова, паронимы. Необходимо удерживать в памяти весь контекст или ситуацию при восприятии 

таких слов. Английские фразеологизмы могут вызвать частичное или полное непонимание при переводе на 

русский язык. Фразеологизм – это единица языка, которая характеризуется полным или частичным семан-

тическим преобразованием компонентов» [5, с. 42]. Перед прослушиванием преподавателю можно прора-

ботать наиболее сложные фразеологизмы и попросить студентов подобрать к ним соответствующие рус-

ские эквиваленты, например, “When pigs fly” (когда рак на горе свистнет) или “to give someone a cold shoul-

der” (оказать холодный прием). 

3. Аутентичный текст может вызвать трудности при восприятии из-за отсутствия необходимых фоновых 

знаний о культурных особенностях носителей языка, что может привести к некорректному пониманию 

воспринимаемой информации. Для преодоления данной трудности язык должен изучаться в контексте 

определенной цивилизации. 

Если в прошлом столетии основными источниками обучения аудированию были речь преподавателя и 

учебные пособия, то современный этап отличается огромным количеством интернет-ресурсов – аудио-

фильмов, видеороликов, аудиокниг, подкастов, радиопередач [6]. Таким образом использование современ-

ных аутентичных источников ведет к успешности результатов аудирования, так  как они представляют со-

бой реальные образцы иноязычной речи, вносящие новизну в процесс обучения и мотивирующие студен-

тов к речевой деятельности. 

Тексты можно разбить по уровням сложности: несложные адаптированные тексты в жанре сообщения 

или повествования; тексты средней сложности в жанре сообщения, описания; сложные тексты в жанре бе-

седы, интервью, репортажа. Все тексты научно-популярного и художественного стилей. Тексты первого и 

второго видов сложности имеют простое изложение, основная идея находится в начале или в середине тек-

ста. Тексты третьего уровня сложности содержат осложненное изложение материала. Основная идея пред-

ставлена в конце текста, либо вообще отсутствует. 

Аудирование включает три последовательных этапа: на предтекстовом (pre-listening) выполняются 

упражнения до прослушивания текста; на текстовом (listening) – при прослушивании текста и на послетек-

стовом (post-listening) – после прослушивания текста. Цель первого этапа – снятие лексико-грамматических 

трудностей с помощью специальных упражнений. Возможны упражнения на формирование вероятностно-

го прогнозирования. Преподаватель вправе использовать раздаточный материал, вести записи на доске. 

Предтекстовый этап очень важен, поскольку помогает направить внимание студентов на предстоящее про-

слушивание. Второй этап включает прослушивание всего текста. Допустимо включать аудиозапись два ра-

за. Можно предложить студентам заполнить пропуски в предложениях, ответить на вопросы предтекстово-
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го этапа. Контроль понимания осуществляется на послетекстовом этапе. Среди упражнений могут быть 

следующие: ответьте на вопросы по содержанию всего текста; выполните тест, выбрав правильный вариант 

ответа; опишите внешность или характер действующих лиц; передайте основное содержание текста на ан-

глийском языке с опорой на ключевые слова и фразы. 
В качестве примера автор поэтапно описывает работу с текстом на прослушивание “Mr. and Mrs. Clark 

and Percy”, взятый из учебного пособия “American English File” [9]. На предтекстовом этапе преподаватель 
знакомит студентов со значениями некоторых английских слов и фраз, которые могут вызвать трудности 
при восприятии: relationship (отношения); fashion designers (дизайнеры моды); pregnant (беременная); a mar-
ried couple (супружеская пара); a symbol of infidelity (символ неверности); get divorced (развестись); to pose 
as a model (позировать в качестве модели). Студенты выполняют упражнение на догадку того, о чем они 
будут слушать: 

Упр. 1. Посмотрите на картину “Mr. and Mrs. Clark and Percy”, написанную художником Дэвидом Хокни, 
и ответьте на следующие вопросы: 1) Who or what do you think Percy is? 2) What do Mr. and Mrs. Clark look 
like? 3) What are they wearing? 4) What are they doing? 5) Are they a happy couple according to the painting? 6) 
What will the story be about? 

Упр. 2. Подберите подходящий заголовок к тексту. 

Текстовый этап (текст прослушивается дважды) 

Упр. 1. Верно ли вы выразили свои предположения при ответах на вопросы? Исправьте некорректные 

ответы. 

Упр. 2. Прослушайте текст и укажите, какие предложения правдивые (True), а какие – ложные (False): 1) 

The painting is small; 2) Percy is the name of the cat; 3) Mr. and Mrs. Clark made clothes for famous people; 4) 

Celia is pregnant  in the painting; 5) The cat is a symbol of infidelity; 6) Celia and Ossie later got divorced; 7) The 

position of the couple in the painting is unusual; 8) Ossie Clark died in 1995. 

В случае, если студенты частично, либо почти полностью не поняли услышанный текст, можно предло-

жить им просмотреть скрипт текста, где они могут не только найти ответ на интересующий их вопрос, но и 

выписать для себя незнакомые слова и фразы. 

Послетекстовый этап 
Упр. 1. Посмотрите на предложения, описывающие картину. Вставьте на месте пропусков предлоги ме-

ста in (x2), on (x2), under, in front of, behind, between, next to, on the right, on the left, in the middle: 1) There’s a 
rug … the man’s chair; 2) There are two people … the room; 3) … the telephone there’s a lamp; 4) The woman is 
standing …, and the man is sitting …; 5) A white cat is sitting … the man; 6) … of the painting, … the man and the 
woman, there’s an open window; 7) … the woman there’s a table, and the vase with flowers … it; 8) There’s a tel-
ephone … the floor … the man’s chair. 

Упр. 2. Составьте краткое описание мистера и миссис Кларк по картине по следующим пунктам: внеш-

ность; во что одеты; что делают на картине. 

Упр. 3. Опишите комнату на картине, используя оборот “There + to be” и предлоги места. 

Упр. 4. Выразите свое отношение к картине. 

Упр. 5. Передайте основные положения текста на английском языке, опираясь на опорные слова и фра-

зы. 

После поэтапной работы с аудированием преподаватель указывает студентам на основные ошибки, до-

пущенные ими при выполнении упражнений, отвечает на их вопросы, оценивает студентов, а также опре-

деляет для себя тематику и уровень сложности следующего текста на прослушивание. 

 

Выводы 

На основании материала, изложенного в статье, можно заключить, что аудирование является важным ас-

пектом изучения английского языка в неязыковом вузе, благодаря которому у обучающихся формируются 

умения для того, чтобы стать активными участниками международной коммуникации.  Бесспорным фактом 

является наличие многообразных трудностей аудирования, для преодоления которых необходима продук-

тивная методика. Преподаватель английского языка должен стремиться к поэтапному обучению аудирова-

ния, используя различные упражнения, переключая внимание студентов с общего содержания до осмысле-

ния деталей информации. Использование преподавателем аутентичных текстов при обучении аудированию 

знакомит студентов с культурными особенностями страны изучаемого языка. При этом эффективным ста-

нет варьирование материалов для прослушивания с точки зрения скорости, темпа речи, диалекта, тематиче-

ской наполненности, жанра, возраста говорящего. В зависимости от языковой подготовленности студентов 

материал для прослушивания может быть распределен по разным степеням сложности и должен быть при-

ближен к реальной жизни обучающихся для повышения интереса к слушанию. 
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Аннотация: в работе рассматривается проблема метафизического измерения человека в содержании выс-

шего педагогического образования. Целью исследования является очерчивание дидактического инструмен-
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логия работы – идеалистическо-субстратная рефлексия А.А. Гагаева. Дается критика сложившегося в си-

стеме высшего образования (невнимание к естеству психики человека). Метафизичность трактуется как 

срединное человека (как его онтология) и как существенное в вопросах воспитания. Развертывается гно-

сеология подготовки удущего педагога к учету метафизического в духовности обучающихся – идеалисти-
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понятий учебной дисциплины на занятиях (поверение их феноменом человека как вселенской духовности; 

субстратный подход), идеалистическо-интуитивного взаимодействия преподавателя и студента, опоры на 

образ-ориентир в педагогическом познании и взаимодействии (инновация работы). Утверждается необхо-

димость привнесения метафизической проблематики в подготовку будущих педагогов как выражения есте-

ства человеческой психики и поведения человека. 
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Metaphysical problems in pedagogy classes at the university 

 

Abstract: the paper considers the problem of the metaphysical dimension of a person in the content of higher ped-

agogical education. The purpose of the study is to outline the didactic tools that ensure the actualization of meta-

physical issues in pedagogy classes. The methodology of the work is the idealistic–substrate reflection of A.A. Ga-

gaev. The criticism of the prevailing system of higher education (inattention to the nature of the human psyche) is 

given. Metaphysicality is interpreted as the middle man (as his ontology) and as essential in matters of education. 

The epistemology of preparing a future teacher to take into account the metaphysical in the spirituality of students 

is being developed – idealistic and intuitionistic. As a tool for solving the problem in the conditions of university 

education, the realities of a special value-epistemological context of understanding the basic concepts of an aca-

demic discipline in the classroom (their belief in the phenomenon of man as universal spirituality; a substrate ap-

proach), idealistic-intuitive interaction between a teacher and a student, reliance on an image-reference in pedagog-

ical cognition and interaction (innovation of work) are called and described. It is argued that it is necessary to in-
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И наибольшая слабость разума обнаруживается именно в рационализации… 

Н.А. Бердяев 
 

Введение 

Педагогика в вузе, как и всякая другая гуманитарная дисциплина, представляет собою научное (рацио-

нально-позитивистское) осмысление определенных процессов, явлений, результатов деятельности человека 

и пр. Тем не менее, в ее содержании  присутствует то, что не может быть описано на языке науки (поня-

тийно-экспериментальном языке). Предмет педагогики – человек, человек в его становлении, развитии, 

обучении и воспитании. Человек в своей полноте и целостности (со стороны высших форм его явления) по-

прежнему terra incognita для ученого[11]. О нем некое утверждается, утверждается проблематично, и не бо-

лее того. Факт этот определяет общую слабость версии  научного понимания человека и, соответственно, 

широкое толкование его воспитания. 

Человек, как это констатируется в трудах философов и ученых прошлого и настоящего, существо ме-

тафизическое и в этом смысле если и прогнозируемое со стороны своего развития и поведения, то лишь в 

виде удержания в его интенциях и действиях того, что уже сложилось в его психике как нечто определенное 

и принятое им самим в качестве его собственного. 

Педагогика, осуществляя воспитание человека, вынуждена в своих действиях делать погрешность на его 

метафизичность. В чем это выражается? Как знание об этом актуализировать в условиях вузовского обуче-

ния? Об этом и связанном с ним поразмышляем в настоящей работе. 

В светской научно-педагогической литературе проблема метафизичности человека в отношении его 

воспитания практически не ставится (внимание к этой проблеме явственным было в предшествующие XX 

столетию периоды). Рационально-позитивистский подход господствует в педагогике XX века и современ-

ности. Метафизическая проблематика если и ставится в исследованиях, то лишь в аспекте трактовки мета-

физики как некого трудно поддающегося формализации, и не более того (но не иррационально-

идеалистического [8]). Идеи С.Л. Франка, В.В. Зеньковского и других идеалистически мыслящих ученых 

не замечены светской педагогикой [18, 9]. Работы В.А. Сухомлинского с их обращенностью к не характер-

ным для рационально-позитивистской педагогики явлениям личности (вина, горе, долженствование, муд-

рость, нравственная свобода, смерть, духовность и пр.) стоят особняком в отечественной теоретико-

педагогической мысли [15]. 

Укажем как на показательное в искомом для нас отношении растущий скепсис к применяемому (рацио-

нально-позитивистскому) инструментарию в педагогической практике [10, 13]. 

Укажем как на показательное и внимание в современной отечественной психологии к проблемам ирра-

ционально-идеалистического [19, 2]. 

 

Материалы и методы исследований 
Материалом исследования в статье стали работы по феномену человека и взаимодействию с ним (как 

зарубежные, так и отечественные), содержание обучения по дисциплине «Педагогика» в высшем учебном 

заведении, реалии преподавания дисциплины в современном педагогическом вузе. Методологией исследо-

вания в работе стала идеалистическо-субстратная рефлексия А.А. Гагаева, согласно которой в предмете 

познания удерживается его едино-множественная основа и характерное для него стремление к персонифи-

кации и отвечанию на обращение к себе со стороны познающего. Методами исследования были избраны 

соотносимые с субстратной рефлексией феноменологический анализ и субстратный синтез (совмещение 

всех выявленных оснований объекта постижения на едино-множественной основе [4]). 
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Результаты и обсуждения 
Исходное (человек). Человек – существо не биосоциальное, вернее, не столько биосоциальное, сколько 

вселенско-планетное. Это положение отчетливо звучит в трудах В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена П., 

Роберта  Ланцы и других ученых XX века и современности [3, 16, 11]. Человек не продукт эволюционных 

процессов на планете, а выражение всего универсума (выражение Тейяра де Шардена П. [16, с. 109]). 

Вселенная в лице человека осуществляет срединное для себя – персонализацию (выражение Тейяра де 

Шардена П.). Человек в связи с этим несет в себе некое, что выражает движения всего мироздания. Человек 

не творится социумом как эволюционной формой гомо сапиенса. Внешнее человека (социальное окруже-

ние) лишь катализирует то, что ему присуще как вселенской духовности. Присущи ему – изначально – спо-

собность к рефлексии, стремление удержать в себе все и вся, встать вровень со всем и вся, внести согласие 

(гармонию) во все и вся, принять на себя ответственность за все и вся, творить и созерцать  происходящее 

вокруг (не внося раздора, блаженствуя в осознании внутренней красоты мироздания и принятия его) и не-

которые другие. 

В нашей работе приведенные реалии трактуются как вселенские семантики и интенции [6]. 

Человек в силу своей обусловленности мирозданием (а не только эволюционными процессами на плане-

те Земля) предстает как существо в основе своей не воспитываемое (творимое социумом и собою), а как 

изначально явленное по рождении своем (идея Платона [14]). Человек в своем бытии (включая педагогиче-

ское) открывает (не формирует) себя в своем бесконечном вселенском измерении. 

Человек в силу своей обусловленности вселенной, с одной стороны, свободен в абсолютной степени (в 

своем обращении ко всему и вся), а с другой – иррационален в своих интенциях и движениях.  Он себе при-

надлежит. И в этом он непредсказуем. Зависит человек лишь от своей матери – вселенной. Она – невнят-

ным образом для разума (науки) – может его подтолкнуть к некоему. С ней только не может не считаться  

ищущий абсолютной свободы человек. 

Человек в силу своей связи с мирозданием езмерен и бесконечен  в своих проявлениях. Ему тесно в лю-

бых ограниченных некими параметрами пространствах. Удел его – преодоление всего и вся. 

Человек в силу своей связи с универсумом неизменно определенен. Ансамбль вселенских семантик и 

интенций по рождении у каждого индивида свой. Им определяется душа человека (идея восходит к трудам 

Аристотеля [1, с. 374). Природа индивидуальности (гениальности) для науки опять-таки тайна. Как являет-

ся на свет Александр Пушкин, Лев Толстой и прочие? Нет ответа на этот вопрос. 

Вселенскость, способность к рефлексии, изначальность, бесконечность, иррациональность, симпатия 

(художественная) ко всему и вся, интенция к творчеству – таковы (во всяком случае, в нашем прочтении) 

черты  человека как существа метафизического. 

Педагогика. Искомой проблеме в содержании курса по педагогике для педагогических вузов уделяется 

крайне мало внимания. ФГОС высшего образования – бакалавриат по направлению 44.03.01. – педагогиче-

ское образование (22.02. 2018 Мин. обр. и науки РФ и последующие редакции) не предусматривает в учеб-

ном процессе обращение к метафизической стороне личности обучаемого [17]. Формируемые на основе 

указанного документа у будущего педагога образовательные компетенции никак не ориентированы на 

удержание в личности воспитанника метафизического измерения. Метафизическое в человеке как возмож-

ное в качестве предмета внимания в педагогическом действии упоминается лишь в разделе «Общие основы 

педагогики» и не поддерживается последующим содержанием курса. 

Полагая метафизическое в человеке не периферийным, а напротив, срединным, видим необходимость 

сосредоточить внимание обучающихся на обсуждаемой проблеме на протяжении прочтения всего курса. 

Каким образом и в каком объеме (принимая во внимание, что изменить стандарт не в наших полномочиях)? 

В условиях преподавания в вузе решить искомую проблему можно опосредованно – через создание на 

занятиях по педагогике особого ценностно-гносеологического контекста осмысления категориального ап-

парата дисциплины, организацию взаимодействия преподавателя и студентов на идеалистическо-

интуитивной основе и избрание образа духовности обучающегося в качестве ориентира в принятии того 

или иного педагогического решения в отношении его. 

Существенно в очерчиваемом и сосредоточение внимания обучающихся на осуществляемом преподава-

телем (рефлексия осуществляемого со стороны обучающихся). 

Развернем каждую из названных реалий. 

Контекст.Тема занятия последовательно соотносится с феноменом человека как вселенской субстан-

ции (субстратный подход; удержание срединного в постигаемом [4]). В этом особость создаваемого препо-

давателем контекста на занятии. 
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Целеполагание, содержание обучения, метод воспитания, форма обучения, средства, позиция учителя, 

деятельность ученика, результаты обучения и пр. – все поверяется вселенской природой духовности чело-

века. В этом случае всякая педагогическая абстракция рефлексируется обучающимся как нечто нужное, но 

ни в коей мере не удерживающее полноты и целостности личностного бытия воспитанника, более того, в 

своей отдельности  огущее отрицательно действовать на звитие духовности человека. 

Метод в обучении. Его возможности как некоей редукции бытия к общему в отношении  к постижению 

человека как в полноте своей не сводимого ни к какой редукции? Некое сформировать  в мышлении воспи-

танника, некое поддержать в его практической деятельности в той или иной сфере общественной жизни. На 

этом возможности метода как некоей педагогической абстракции заканчиваются. Его место в воздействии 

на человека скромно и выверено скрупулезно. Примерно в этой схеме осуществляется приводимое о кон-

тексте представления категориальных понятий курса педагогики в вузе. 

Указанная рефлексия обеспечивает восприятие будущим педагогом воспитанника как непредсказуемую  

в основе своей  ищущуюабсолютного и способную  к абсолютному субстанцию. 

Взаимодействие. Взаимодействие на занятиях по педагогике следует строить на идеалистическо-

интуитивистской основе. Идея последней восходит к трудам С.Л. Франка [18], развита применительно к 

современности [7]. 

Преподаватель оставляет целерациональную схему взаимодействия и своим сокровенным, выражающим 

его вселенское и вселенское всех людей (тем не менее, связанным с темой занятия) открывается духовно-

сти обучающегося (стилистика С.Л. Франка). Одна духовность (нечто непредсказуемое и ищущее абсолют-

ного) обращается к другой. Начинается диалог  духовностей. Целеполагательное взаимодействие уступает 

место созерцательно-художественному (наша стилистика[6]). Участники общения (профессионально-

педагогического) всматриваются – на внецелевой, нерациональной основе – в миры друг друга, в возмож-

ной мере постигают друг друга (открывают свое сокровенное) и обретают в этом опыт встречи с собой и 

другими людьми как вселенскими духовностями. 

Заметим: указанное вполне соотносится с задачами преподавания педагогики в вузе. Предмет взаимо-

действия (помимо духовности обучающихся) – некое имеющее прямое отношение к профессионально-

педагогической рефлексии обучающегося. Смыслы и семантики, удерживаемые в идеалистическо-

интуитивном взаимодействии преподавателя и студента, безусловно, послужат формированию у второго 

тех или иных образовательных компетенций (использование метода обучения, сторон содержания обуче-

ния и пр.). 

Образ-ориентир. На занятиях по педагогике необходимо являть пример искания решения той или иной  

педагогической задачи. Метафизичность природы человека обусловливает в творчестве полагаться не на 

некое рациональное (гипотезу, анализ исходных данных и пр.), а на такую реалию, как образ-ориентир. 

Образ-ориентир есть возникающее в психике познающего (сознательном, бессознательном) смысло-

семантическое образование, связанное с предметом постижения. Возникает оно не под влиянием целераци-

онального действия познающего, а в результате его созерцательно-художественного, комплиментарного 

всматривания в постигаемое, единения с ним (инутивистско-субстратная рефлексия; см. работы Н.О. Лос-

ского и А.А. Гагаева [12;4]). 

Образ-ориентир возникает сам, он самодействующая реалия (идея восходит к трудам Платона; развита в 

нашей работе [14; 5]). Он полнится вбираемыми им в себя смыслами, семантиками. Их он черпает как  в 

духовности своего носителя, так и из окружающего. В развитии образа показан контекст всего и вся (см. 

нашу монографию). Образ весь в своем развитии, своей незавершенности и потенциальности к своему пре-

делу. При этом он властно притягивает к себе своего субъекта (не демиурга, а субъекта; познающего). При-

тягивает его к себе и ведет его к нужному деянию (на каком-то этапе его развертывания появляется воз-

можность его формализации). 

О чем думал Пушкин, когда писал Онегина? В его сознании рождались образы Татьяны и Евгения, а с 

ними образы всех русских людей и всей нашей Руси-России. И вели эти образы поэта к своему раскрытию. 

И поэт смиренно следовал их призывам. И вносил в их контуры свое видение русской жизни и русской ис-

тории. И творил указанное поэт, забываясь в своем творении, не ища себе выгоды  (рационального). Творил 

и жил – всем собою. 

На занятиях по педагогике преподаватель открывает образы своих воспитанников (обучающихся). Ими 

– образами – он и поверяет  постулируемое им на семинаре, практическом занятии и пр. В этом случае он 

не ошибается в принятии того или иного решения в трактовке той ил иной педагогической абстракции. 

Полагаем, преподавателю следует обратить внимание обучающихся на осуществляемое им в его педаго-

гическом священнодействии (в будущем им придется пользоваться указанной рефлексией). 

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

107 

Значимо ли очерченное нами? Значимо для мыслящего теоретика и ответственного практика. Опыт кол-

лег-преподавателей и наш опыт преподавания в вузе педагогики позволяет утверждать, что нами не нечто 

экстравагантное или эзотерическое очерчено в работе, но, напротив, явлено онтологически свойственное 

психике обучающихся – вселенскость последней, тяготение ее к горнему, абсолютному. 

 

Выводы 

Метафизическая проблематика в связи с воспитанием человека должна быть введена в содержание обу-

чения по педагогике в высшем учебном заведении как важнейшая часть его. 

Реализована метафизическая ориентированность содержания обучения по педагогике может быть  по-

средством организации особого – вселенско-созерцательного контекста осмысления базовых понятий кур-

са, идеалистического-интуитивного взаимодействия преподавателя и обучающегося и опоры на  образ-

ориентир в поисковой деятельности преподавателя и студента. 
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Введение 

В условиях глобализации общества, к современному человеку предъявляются несколько иные требова-

ния, связанные, в том числе с необходимостью профессионального саморазвития, формированием субъек-

тивного мировоззрения, отвечающего потребностям социума. 

Прогрессивное развитие российского общества предъявляет особые требования к выпускникам высших 

образовательных учреждений, поскольку высшие учебные заведения имеют своей целью подготовку кад-

ров, сочетающих в себе потребность к прогрессивному научному и социальному мышлению, формирова-

нию политической зрелости и гражданской активности и профессионализма. Педагогические технологии в 

воспитании и профессиональном становлении личности обучающихся приобретают все большее значение, 

что и обуславливает возрастание интереса к исследованию комплексных подходов к процессу обучения. 

 

Материалы и методы исследований 

Принято считать, что любой выпускник – потенциальный специалист в своей области должен обладать 

мотивацией к постоянному самосовершенствованию. Причем профессиональное становление должно быть 

системным, непрерывным, отвечающим современным условиям современного времени. 

Работодатели повышают требования к выпускникам образовательных учреждений, их готовности вы-

полнять поставленные задачи, возрастает потребность в деловых качествах [1, с. 536]. 

Современному обществу требуются здоровые, грамотные, социально активные граждане, формирование 

личности которых выстраивается на использовании современных педагогических технологий, под которы-

ми принято понимать «систему научных знаний, использование которых позволяет реализовать конкрет-

ный человеческий замысел, моделируя определенные дидактические условия, средства и способы» [2, с. 

22]. 

Педагогические технологии связаны с реализацией образовательного процесса, который, по нашему 

мнению, не следует отождествлять лишь с реализацией образовательных программ. В процессе преподава-

ния учебной дисциплины, безусловно, есть место внедрению педагогических технологий. А как же воспи-

тание? Как соотносится это важнейшее для государства направление с педагогическими технологиями?  

Федеральный закон «Об образовании» рассматривает процесс образования как неделимое «единое целое 

образования и воспитания». Целью образовательного процесса выступает освоение профессиональных 

компетенций для духовно-нравственного развития личности. Из сказанного следует, что нашумевший ком-

петентностный подход при освоении профессиональных программ, представляется слишком узким и не 

позволяющим формировать востребованные профессиональные навыки специалиста в условиях глобализа-

ции российского общества. Узкие задачи, отражаемые профессиональными стандартами, не всегда отвеча-

ют современным требованиям креативности и широты мышления прогрессивной молодежи. Разработка 

инновационных педагогических технологий, ориентированных на реализацию компетентностного подхода, 

вытеснила элементы воспитания обучающихся. Правильно ли это? 

Государство в современных условиях нуждается в целостном, профессионально совершенном, культур-

но и политически грамотном гражданине. Профессиональное становление отражает комплексный подход, 

отражая восприятие необходимого человеком, формируя его социально-профессиональное самосознание 

[3, c. 170]. 
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Формирование личности подрастающего поколения осуществляется в школе, образовательных учре-

ждениях среднего и высшего звена. 

Российское законодательство об образовании большое внимание уделяет воспитанию личности [4]. 

Педагогика всегда являлась прогрессивной наукой [5, c. 5], связывающей образование и воспитание. 

Объединение интересов государства и интересов образовательного учреждения в вопросах воспитания все-

гда не чужды были образовательной политике. 

Формирование здоровой гармоничной личности, несущей в себе высокие духовно-нравственные начала 

и стремящейся к профессиональному саморазвитию, выступает приоритетным направлением российской 

государственной политики [6]. 

Обучающиеся всех форм и уровней образования в России под руководством преподавателей активно 

участвуют в общественной жизни образовательных учреждений. В целях совершенствования образова-

тельного процесса и реализации педагогического мастерства повсеместно внедряются в образовательный 

процесс инновационные педагогические технологии [7, с. 57]. 

Формируя мотивационную составляющую обучающихся, большое внимание уделяют воспитательному 

процессу. 

Воспитание должно быть ненавязчивым и инициативным, чему способствует широкий спектр педагоги-

ческих технологий. При грамотном использовании которых возможно развитие культуры личности и ста-

новление профессионализма. 

Процесс воспитания не может и не должен быть оторван от образовательного процесса и непрерывного 

профессионального саморазвития [8, c. 6]. Важное значение в грамотном воспитания имеют ненавязчивые 

педагогические технологии, которые различными авторами трактуются по-разному. Нам импонирует со-

держание, вложенное в понимание технологий О.П. Мелешко, предусматривающую возможность исполь-

зования «всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств» [9, c. 234]. 

Опытные преподаватели ненавязчиво расширяют спектр педагогических возможностей, социально адапти-

руя молодежь. 
 

Результаты и обсуждения 

Поскольку гармоничное развитие личности включает в себя процесс воспитания и непрерывного про-

фессионального саморазвития, то предела творческому применению педагогических технологий быть не 

может. Они должны быть креативными и ненавязчивыми. 

В образовательных учреждениях системы высшего образования часто организовывают циклы лекций-

диспутов для студентов «Молодежь – против коррупции», «Социальная роль противодействия коррупции в 

предпринимательской деятельности». Регулярно, к примеру, Министерство социального развития Орен-

бургской области объявляет конкурс антикоррупционных плакатов, в котором студенты могут принимать 

участие. 

Отрицание коррупции как социального явления на ранних этапах формирования личности, позволяет 

выработать стойкую нетерпимость к распространенному фактору на протяжении всей жизни человека. 

Нередко в образовательных учреждениях высшего образования проводят панельную дискуссию [10, c. 

220] «Экстремизм как негативное социальное явление", встречаются дискуссии с элементами кейс-метода 

«Территория мира». Интересен цифровой трансграничный диалог и флешмоб по теме: «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути», где обучающиеся в непринужденной обстановке выражают неприятие к асо-

циальному поведению. 

Рассматриваемые воспитательные мероприятия позволяют непринужденно формировать государствен-

ность, негативное отношение к проявлению коррупционных, экстремистских правонарушений. 

 Особую значимость в современных условиях вызывает формирование непринятия радикального мыш-

ления, разжигания нетерпимого отношения к различному вероисповеданию. По этой причине рассматрива-

емые воспитательные технологии могут и должны быть использованы в педагогической деятельности. 

В условиях демографического кризиса все больше внимания уделяется формированию грамотного от-

ношения к своему здоровью. 

Весьма часто употребляется такое словосочетание как «здоровье формирующие технологии». 

Новые подходы к формированию и развитию гармоничной личности не могут обойти стороной здоровье 

сбережение. 

В образовательных учреждениях высшего и среднего звена нередко проводят круглые столы «Наркома-

ния как негативное социально-правовое явление». 
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При прохождении практики встречала интересную воспитательную игру «Игла или проделки Шайтана». 

Основной целью деловой игры стала профилактика наркомании. Сценарий деловой игры был грамотно ме-

тодически разработан и представлен обучающимися таким образом, что все активные и пассивные участ-

ники, глубоко прониклись содержанием сюжета и отрицали возможность приобщения к наркотикам и асо-

циальному образу жизни. 

Отказ от курения, употребления спиртных напитков от курительных смесей всегда позитивно влияет на 

формирование гармоничной и социально зрелой личности. 

В образовательном процессе освоение учебных дисциплин не всегда способно восполнить воспитатель-

ные потребности личности, поэтому важное значение имеет ряд ме6роприятий, которые логично раскры-

вают взаимную связь личности, семьи и государства. 

Так, на юридическом факультете Оренбургского государственного университета был организован и 

проведен сторителлинг «Я-семья-государство». Помимо этого, был проведен митап с международным уча-

стием «Права ребенка и их защита». 

Воспитательные мероприятия, мастер-классы реализуются по различным темам. Причем, системность 

проводимых мероприятий позволяет встраивать общественные мероприятия в стиль жизни, формируя ак-

тивную жизненную позицию. 

Если регулярно и системно проводить мастер-классы, круглые столы, хакатоны, митапы и многие дру-

гие мероприятия, формируется активная гражданская позиция и вырабатывается внутренняя мотивация, 

проявляется научная инициатива обучающихся. 

Затрагивая возможности применения различных педагогических технологий с целью профессионально-

го становления личности, не лишним было бы сказать о волонтерской деятельности. Поддержка нуждаю-

щихся граждан, помощь животным в приютах для домашних животных весьма значимо для общества. 

Встречаются случаи, когда студенты посещают детские дома, устраивают концерты, дарят подарки, радуют 

театральными постановками. 

Для совершенствования волонтерской работы нелишним было бы освоить «Онлайн-курс по основам во-

лонтерства для организаторов волонтерской деятельности» на новой онлайн-платформе проекта 

«Узнай.PRO», реализуемым АНО «Центр стратегического анализа» при поддержке Фонда президентских 

грантов и Ассоциации волонтёрских центров. Волонтерская деятельность активизирует в обучающихся со-

страдание к чужой проблеме, что весьма важно для современного общества. 

Если рассматриваемые выше технологии позволяют сформировать зрелую личность, то практико ориен-

тированные педагогические технологии призваны формировать профессиональную статусность личности. 

Возрастающие потребности работодателей, связанные с желанием получать на выпуске из образова-

тельного учреждения подготовленных к практической работе специалистов, определяют необходимость 

пересмотра устоявшихся взглядов на организацию образовательного процесса. 

Анализируя качество образовательных услуг, следует отметить, что современные обучающиеся высших 

образовательных учреждений обнаруживают глубокие профессиональные знания при освоении образова-

тельных программ. 

Студенты под руководством преподавателей нередко принимают участие во всех сезонах Всероссийско-

го конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки», «Я-профессионал» и многих других. 
 

Выводы 

Исследовав некоторые проблемы, связанные с недостаточной теоретической разработанностью педаго-

гических технологий, связанных с воспитанием и профессиональным самосовершенствованием обучаю-

щихся высших образовательных учреждений, мы приходим к выводу о необходимости уделять больше 

внимания научным разработкам данной проблемы. 
Проанализировав положительный опыт реализации социально-воспитательных мероприятий, находим 

возможным его тиражирование. Исследованный опыт возможно распространить и на другие образователь-
ные программы. 

Мы выяснили, что положительные отзывы со стороны работодателей о качестве подготовки обучаю-
щихся выступают ярким показателем качественного профессионального обучения и востребованного об-
ществом воспитательного процесса. 

Практика показывает, что педагогические технологии позволяют совмещать образование и воспитание 

для формирования профессиональной личности. 

Рабочую программу по воспитанию не следует отделять от образовательного процесса. 

Педагогическому составу шире использовать инновационные технологии, не опасаясь отклониться от 

компетентностного подхода. 
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Abstract: psychological preparation for work in extreme conditions of official activity is one of the leading aspects 

in the training of specialists engaged in law enforcement and security. In this article, the authors analyzed various 

approaches to the interpretation of the concept of "psychological readiness for activity", on this basis, the structure 
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Введение 
Согласно классификации Е.А. Климова, профессия полицейского относится к группе профессий «чело-

век-человек», что предполагает постоянное взаимодействие с людьми, необходимость выстраивания эф-

фективной коммуникации как на межличностном, так и на общественном уровне (взаимодействие с груп-

пой, коллективом, большой аудиторией) [6]. С целью понимания мотивации людей необходимо владение 

комплексом социально-психологических умений, таких как: наблюдательность, эмпатичность, умение 

устанавливать контакт, коммуникативная гибкость, рефлексивный анализ, психодиагностика и на этой ос-

нове способность прогнозировать поведение людей, гибко реагировать на резко меняющиеся условия и пр. 

Кроме того, деятельность полицейского сопряжена с работой в экстремальных условиях, включающих си-

туации неопределенности, необходимости быстрого принятия решений, обсечения собственной безопасно-

сти и безопасности окружающих, прогностическое мышление, высокий уровень стрессоустойчивости и др. 

В этой связи одним из важнейших направлений в процессе профессионального обучения будущего специа-

листа сотрудников органов внутренних дел выступает психологическая подготовка [3]. 

 

Материалы и методы исследований 

Нами был осуществлен теоретический анализ научной, научно-методической и специальной литературы 

по проблеме исследования, а также использован метод обобщения педагогического опыта. 

 

Результаты и обсуждения 

Цель психологической подготовки заключается в комплексном формовании профессионально значимых 

качеств, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в различных условиях максимально 

грамотно с высоким уровнем работоспособности. Необходимость формирования психологической готовно-

сти обусловлена возможностью выполнения необходимых действий, опираясь на сформированные знания, 

умения, навыки, в максимально короткий срок, при необходимость оперативно реагировать на возникшие 

изменения условий и обстоятельств. Результатом психологической подготовки выступает сформированная 

психологическая готовность, являющаяся неотъемлемой частью профессиональной деятельности [10]. 

Теоретическое осмысление категории «психологическая готовность» широко представлено многолет-

ними исследованиями как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Начало изучения готовности 

осуществлялось с конца XIX века. Несмотря на более чем столетний период научных изысканий единого 

подхода к его определению до настоящего времени в науке нет, поскольку его содержание носит дискусси-

онный характер. Исходя из предмета, фокус нашего исследовательского внимания направлен на психоло-

гическую готовность к профессиональной деятельности. На основе анализа содержания группы исследова-

ний можно выделить наиболее общее понимание учеными понятия «психологическая готовность», пред-

ставляющее собой комплексное психическое состояние, характеризующиеся наличием ресурсов для вы-

полнения конкретной деятельности. Поскольку исследуемое понятие носит комплексный характер, учены-

ми выделяется структура психологической готовности. В работах отсутствует единый, устоявшийся подход 

к структурированию. Рассмотрим наиболее распространенные варианты структуры компонентов, состав-

ляющих психологическую готовность [4]: 
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1) мотивационный и содержательно-операциональный. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовичем подчерки-

вается важность наличия цели деятельности, что является стимулирующим фактором к формированию го-

товности; 

2) В.А. Моляко исследуя феноменологию технического творчества отмечает важность специфики той 

деятельности, которую предстоит выполнять индивиду. При этом автор выделяет физиологические и пси-

хические качества личности, которые составляют основу формирования психологической готовности; 

3) Д.И. Фельдштейн считал, что детерминантой психологической готовности выступает концентрация 

сил субъекта; 

4) по мнению А.Д. Ганюшкина, эмоциональный, интеллектуальный и волевой компоненты являются 

структурообразующими в психологической готовности; 

5) А.А. Деркач  в рамках исследования акмеологии предлагал структурировать готовность с позиции 

следующих составляющих: мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой компоненты. 

Проведенный анализ позволяет констатировать о наличии структурного характера психологической го-

товности. Для более подробного анализа предмета нашего исследования рассмотрим психологическую 

подготовку сотрудников полиции в системе профессионального образования и ее специфику в трудах уче-

ных. Так, по мнению М.Х. Машекуашевой ключевым направлением в психологической подготовке буду-

щих сотрудников правопорядка выступает выработка различных психологических качеств личности, среди 

которых важное место отводится эмоциональной устойчивости. По мнению автора, оно является приори-

тетным, среди остальных профессионально-важных качеств личности. С целью развития этого качества 

целесообразно применять следующие формы и методы: метод анализа профессиональных ситуаций, психо-

логические тренинги и моделирование ситуаций [8]. 

В диссертационном исследовании В.А. Цой рассматривается психологическая готовность как субъект-

ное образование, автором разработана модель, направленная на формирование психологической готовно-

сти будущих защитников правопорядка. Структурообразующими компонентами выступают: мотивацион-

но-целевой, интеллектуально-когнитивный, организационно-деятельностный, рефлексивно-оценочный. В 

качестве критериев для оценки готовности выступают: психологическая надежность; устойчивость эмоци-

ональной сферы; регуляция личности; показатели мотивационной сферы [11]. 

Несколько иное понимание исследуемого понятия представлено в научных работах М.С. Букина. Рас-

сматривая проблему через призму участившихся конфликтов на постсоветском пространстве и привлече-

нием в их урегулирование отрядов ОМОН и СОБР, автором актуализирована необходимость специальной 

психолого-педагогической подготовки к сложным условиям выполнения профессионального долга. М.С. 

Букиным была научно обоснована программа, в которой можно выделить теоретический и практический 

блоки. Первый включает специальные психологические знания, второй блок предполагает сформирован-

ность умений и навыков, таких, как: использовать психологические средства речи, составлять психологиче-

ский портрет, осуществлять психодиагностику, устанавливать вербальный и невербальный контакты и т.д. 

[1]. 

Значимый пласт исследований ученых посвящён психологической подготовке, связанной с применени-

ем огнестрельного оружия. Стоит отметить, наличие схожих структурных компонентов в подготовке. 

Несмотря на имеющуюся вариативность концептуальных подходов, большинство исследователей счи-

тают, что процесс подготовки должен осуществляться с максимальной приближенностью обучающихся к 

реальным условиям профессиональной деятельности. Проведенный нами анализ научных работ по пробле-

матике исследования свидетельствует о том, что вопросы психологической подготовки сотрудников поли-

ции исследованы фрагментарно, т.к. в основном представлены варианты подготовки в рамках прикладной 

деятельности либо на материале дисциплин психологического цикла. 

Проведенный анализ литературы (В.К. Бальсевич, Е.А. Климов, Л.И. Лубышева, Г.М. Соловьев и др.) 

указывает на то, что учебные занятия физической подготовки способствуют созданию условий, для реали-

зации системного подхода, консолидируя физическую и психологическую подготовку, тем самым создавая 

квазипрофессиональную деятельность, в которой у обучающихся в формируется система мотивов, опреде-

ляются цели,  развиваются интеллектуальные, морально-психологические и нравственные качества лично-

сти, , что в контексте нашего исследования представляется весьма важным и актуальным [2, 5, 7, 9]. 

На основе выполненного анализа определим основные направления психологической подготовки со-

трудников полиции в системе профессионального образования на занятиях физической подготовки, кото-

рые будут соответствовать общей структуре готовности к предстоящей деятельности. 

1. Мотивационный компонент является основополагающим. Сформированная система мотивов, на ос-

нове ценностей, присущих профессии полицейского, определяет положительное отношение к выполняемой 
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деятельности: желание помогать людям, альтруизм, стремление к моральному удовлетворению от выпол-

няемой деятельности, потребность в обеспечение безопасности и поддержанию правопорядка и др. 

2. Знаниевый компонент включает систему знаний, необходимых для понимания человека (знание о 

структуре личности, индивидуально-типологических особенностях людей, личностных проявлениях при 

девиантном и делинквентном поведении, акцентуациях характера и признаках их проявления, а также 

управления собственным психическим состоянием, в том числе владение знаниями о приемах и методах 

саморегуляции и др.). 

3. Деятельностный (операциональный) компонент содержит опыт применения системы психологиче-

ских знаний на практике (умение устанавливать контакт с людьми, применение методов психологической 

диагностики, использование различных стратегий поведения в конфликтных ситуациях, применение вер-

бальных и невербальных средств воздействия на окружающих и пр.). 

4. Оценочно-рефлексивный компонент в этой структуре отражает способность сотрудника критично 

оценивать результат своей профессиональной деятельности, соотносить его с завяленными критериями, 

определять перспективы и направления собственного профессионального развития, адекватно реагировать 

на критические замечания и рекомендации по совершенствованию своего поведения, 

В качестве форм и методов пресса подготовки нами определены следующие: имитационные методы, 

связанные с воспроизведением реальных ситуаций и выработке алгоритма поведения в них; решение ситу-

ационных задач; методы погружения, применение элементов психологического тренинга; упражнения по 

освоению приемов само и гетерорегуляции, психоакцентированное обучение, использование идеомоторной 

тренировки и пр. 

 

Выводы 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о наличии научного интереса к теме исследования, ее 

актуальности и востребованности. Нам удалось выявить недостаточную освещенность вопросов психоло-

гической подготовки на занятиях по физической подготовке. Используя системный подход, мы описали 

компоненты готовности, а также основные формы и методы ее формирования в процессе подготовки. 
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Введение 

Одной из самых актуальных проблем в развитии современного общества, а в том числе и образования, 

является проблема воспитания несмотря на то, что в отечественной педагогической науке уделено этому 

немало внимания, как с точки зрения методологических подходов, так и сущностного рассмотрения от-

дельно взятых дефиниций воспитания. Ключевые аспекты воспитания и воспитательной политики напря-

мую связаны с проблемами нравственного становления личности, как субъекта социальных отношений, и 

нацелены на формирование сущностного понимания ценностных категорий, как неотъемлемой части бы-

тия. 

Социально-экономические и политические трансформации современности влекут за собой существен-

ные изменения в области политики образования и воспитания, меняют принципы и подходы к формирова-

нию подрастающего поколения. Процессы глобализации требуют переосмысления концептуальных основ 

идей воспитания как основополагающей категории личности. Ключевые идеи воспитания «запада» и «во-

стока» всегда вызывали неподдельный интерес в различных научных областях: философии, истории, куль-

турологии. Несколько отстраненной остается педагогика как наука, имеющая непосредственное отношение 

к данной проблеме. В этой связи актуальность заявленной тематики очевидна как с теоретической точки 

зрения – систематизация и обобщение научных взглядов на воспитание как процесс, так и с практической – 

выявление особенностей «запада» и «востока» в ключевых идеях воспитания и их возможное применение в 

сегодняшних реалиях, интеграция и аккумулирование лучших, с точки зрения действительности, практик. 

Основной целью статьи является выявление ключевых идей воспитания личности «запада» и «востока» 

посредством компаративистского подхода. 

 

Материалы и методы исследований 

В современной науке отсутствует единый подход к процессу воспитания подрастающего поколения, что 

негативно сказывается на успешной социализации человека. Отсутствие единого интегрированного подхо-

да к воспитанию подрастающего поколения, отрицательно проявляется на сохранении и передачи общече-

ловеческих ценностей, личностных качествах подрастающего поколения, а это в свою очередь дезентегри-

рует социальные и государственные институты. 

Методологической основой исследования является личностный подход. Именно он утверждает главной 

ценностью воспитания личность и требует признания ее уникальности, интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Воспитательный процесс направляется на удовлетворение поддерживаемых 

обществом потребностей личности. При проведении исследования использовались труды российских и за-

рубежных ученых. Были использованы такие методы как анализ, синтез, компаративистский подход. 

 

Результаты и обсуждения 

Традиционно воспитание понимают, как приобщение подрастающего поколения к ценностям общечело-

веческим, государственным, принятым социальным нормам и правилам взаимоотношений. Но в современ-

ных условиях при доминировании массовой культуры несколько искажается понимание этих ценностей, 

которые необходимо формировать у подрастающего поколения и, в первую очередь, в процессе воспита-

ния. В этой связи следует обратить внимание на нормативно-правовые документы, определяющие содер-

жание воспитания подрастающего поколения. Так, Всеобщая декларация о культурном разнообразии, при-

нятая ЮНЕСКО в 2001 году, определяет, что «воспитание подрастающего поколения должно осуществ-

ляться в условиях глобализации, быстрого развития новых информационных и коммуникационных техно-

логий, при культурном разнообразия, должно создавать условия для нового диалога между культурами и 

цивилизациям. Культура должна рассматриваться как совокупность присущих обществу или социальной 

группе отличительных признаков – духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных, она 

определяют образ жизни, «умение жить вместе», систему ценностей, традиции» [2]. 

Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году декларирует, что «ребенок должен быть полностью 

подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе 
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Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства 

и солидарности, учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа 

их защиты и гармоничного совместного развития. При этом следует учитывать индивидуальность ребенка, 

обеспечивать возможности формулировать им свои собственные взгляды, право свободно выражать свои 

взгляды по всем вопросам» [4]. Данные идеи по воспитанию подрастающего поколения также отражены в 

Рекомендациях о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира, и воспи-

тания в духе уважения прав человека и основных свобод, принятых ЮНЕСКО несколько ранее [8]. 

Рассматривая воспитание в исторической ретроспективе, следует обратить внимание на ключевые идеи 

воспитания личности «запада» и «востока», соотнося их. Так, Ж.-Ж. Руссо в своем педагогическом труде 

«Эмиль или о воспитании» обозначил процесс воспитания термином «естественные последствия» поведе-

ния ребенка [9]. Ребенок сам несет ответственность за все свои поступки и действия. Никто не должен 

вмешиваться в его воспитание и развитие, иначе он не научиться самостоятельности. Продолжая рассужде-

ние в данном контексте, А. Дистервег в своем труде «Руководство к образованию немецких учителей» 

определил позицию педагога в школе и его деятельность по воспитанию как «только помощь поможет ре-

бенку стать самостоятельным и его желания должны поддерживаться» [3]. Данная роль педагога обуслов-

лена «самодеятельностью» как формой развития ребенка. «Самодеятельность» позволяет сначала развивать 

ребенка физически, а после духовно, которое берет под контроль физическое развитие. 

Рассматривая воспитание как целостный процесс, важно заметить, что оно должно основываться на 

принципе культуросообразности, ведь оно осуществляется в определенных социальных условиях, времени, 

где предстоит жить человеку, необходимо противодействовать «ложному воспитанию», которое имеет 

негативное влияние на социализацию человека [3]. В данном контексте А. Дистервег обращает внимание на 

формирование у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей, что является приоритетным в 

воспитании. Общечеловеческие ценности остаются всегда актуальными и не важно, «налагаемое господ-

ствующей модой» [3]. 

Философ жизни Э. Шпрангер в своей книги «Формы жизни. Гуманитарная психология и этика лично-

сти» считает, что чувства, желания, эмоции и интересы человека должны быть на первом месте, а интел-

лекту и логике отводит второстепенное значение [12]. Его идеи разделяют Дж. Кнеллер, К. Гоулд, Э. Брей-

зах [1]. С их позиции социальные институты не должны ограничивать самовыражение личности, не надо 

давать наставлений, необходимо простое участие и оказание помощи, тем, кто в ней нуждается. 

Идейные воззрения ученых «запада» в части воспитания определяют отсутствие обычного режима дня, 

общих занятий, все подчинено детским желаниям и интересам. Ребенок – личность, которая имеет право на 

выбор, собственное мнение, самостоятельное осознание мира, ему не навязывают чужого мнения, не 

управляют его настоящим, не влияют на его будущее. Взрослые, родители не требуют от него выдающихся 

результатов обучения и воспитания, берегут детскую психику, поддерживают в трудностях, в многодетных 

семьях старшим детям не навязывают ответственность за младших, растут рядом, но не вместе. 

Социальные институты, в том числе детские сады, школы придерживаются индивидуальных маршрутов 

развития и воспитания ребенка. Можно сказать, что социальные институты образования – это пространство 

знаний и идей, где каждый выбирает какое направление он будет изучать, каким видом деятельности зани-

маться, отсутствует постоянный коллектив, не требуется соблюдать дисциплину, а также нет определенных 

критериев оценки результативности полученных знаний, свобода в восприятии и усвоении знаний. 

Обучающиеся в школьных классах являются по отношению друг к другу – партнерами и конкурентами, 

им не нужно быть включенными в совместную деятельность, ведь интересы у всех разные, индивидуаль-

ность находится в приоритете. Это выражается даже в посадке обучающихся в классе, каждый сидит один 

за партой, считается, что тем самым ребенка приучают самостоятельно принимать решения, отвечать за 

свои действия и поступки. Эта идея является актуальной в современном образовании, в открытом образова-

тельном пространстве. Воспитание во многом определяют условия, в которых ребенок находится большую 

часть времени, к ним относится школьное пространство, уровень нравственности культуры родителей, 

примеры поведения агентов социализации, СМИ, поэтому следует уделять внимание взаимодействию де-

тей в социальных институтах и малых социальных группах, членами которых они являются. 

Целью воспитания на западе является подготовка к самостоятельной активной жизни на основе соб-

ственных интересов и желаний. Родители не вмешиваются в процесс воспитания, ведь активное вмеша-

тельство в жизнь ребенка может послужить поводом лишения его самостоятельности, возможности форми-

рования активной жизненной позиции, приобретение собственного социального опыта. 

Западный подход к воспитанию определяет его как свободным, индивидуальным, самостоятельным 

процессом, который организует сам ребенок. В данном случае, мы не можем говорить о том, что будут вы-

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

122 

браны и усвоены социальные нормы, выработаны правильные ценностные установки, которые позволят 

ребенку успешно пройти социализацию, адаптироваться к социальным условиям, поэтому западный под-

ход к воспитанию может быть интегрирован с идеями восточного воспитания подрастающего поколения. 

В этой связи интерес представляют отдельные работы Ибука Масару, П.Т. Раджу. Так, анализируя тру-

ды Ибука Масару «После трех уже поздно», Б. Скиннера «Поведение организмов», «Окно возможностей 

для вашего ребенка», П.Т. Раджу «Поведение организмов», П. Шаран «Теория сравнительной политоло-

гии» можно понять основные идеи, заложенные в процесс воспитания «востока». 

Ребенок обязан своим рождением родителям, а значит и всю свою жизнь он должен почитать и уважать 

их. В воспитании детей участвуют оба родителя, которые нацелены на соблюдение ребенком дисциплины, 

ответственности, из жизни детей исключат максимально все то, что может нанести им вред (интернет, со-

циальные сети, СМИ), желания детей и подростков не обсуждаются и не учитываются. В приоритете кол-

лективное воспитание, пребывание ребенка в социальных институтах (яслях, детских садах, школах) со-

провождается соблюдением дисциплины, режима дня, осознанием «мы», а не «я», обязательное подчине-

ние интересам и целям социальных институтов. Духовное единение является обязательным элементом вос-

питания ребенка, группа в детском саду, класс в школе – это семья, в них дети, учителя эмоционально свя-

заны, взаимодействие происходит не только в социальном институте, но и за его пределами, при чем взаи-

модействие должно быть направлено на благо общества. Нравственные качества в приоритете над знания-

ми, при этом ценятся достижения ребенка в учении и поощряются семьей и социальными институтами. 

Следует отметить, что меру воздействия на ребенка каждая семья определяет самостоятельно, но они не 

должны противоречить ценностям государства и общества. Традиционные ценности в восточном воспита-

нии связаны с безусловным уважением старшего поколения, социальных норм, государственной деятель-

ности, дисциплиной и сопровождают человека всю его жизнь. Обязательным элементом восточного воспи-

тания является приобщение к трудовой деятельности, уважению труда другого человека, ведь каждый свою 

трудовую деятельность осуществляет на благо государства и общества, где в качестве примера может вы-

ступать Индия. Детей активно развивают посредством посещения ими различных дополнительных занятий 

в кружках, секциях, ребенок должен быть постоянно чем-либо занят полезным для своего развития и при-

обретать навыки коллективной деятельности, осознание себя как «мы». Следует заметить, что отсутствует 

разделение видов деятельности для мальчиков и девочек, например, в Китае. В приоритете воспитывать у 

детей вежливость, чувствовать себя частью общества, государства, при этом отсутствуют физические нака-

зания, агенты социализации все объясняют детям, что снимает у ребенка необходимость задаваться вопро-

сом «для чего это нужно?». 

Американский психолог Скиннер Б. считает, что в воспитании личности необходимо опираться на «ра-

циональное мышление», ориентироваться на воспитание таких качеств человека, которые бы соответство-

вали требованиям общества и государства [11]. Он рассматривает поведение человека как «оператное», т.е. 

контролируемое самой личностью, которое подкрепляется одобрением со стороны социума и государства. 

Поэтому социальные институты должны приучить ребенка приспосабливаться к окружающей его действи-

тельности [11]. Это утверждение схоже с идеями западного подхода к воспитанию, но не исключает опору 

на индивидуальность ребенка, ведь каждый сам отвечает за свои действия и поступки. 

Соотнося ключевые идеи воспитания личности «запада» и «востока» можно констатировать, что пони-

мание личности, как «Я» несколько ретушируется в восточной философии воспитания, более четко оно 

определяется на западе. Личность становится ценностью, является суверенной и самостоятельной, что 

оправляли еще классики античной философии – Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель. В тоже время про-

цесс социализации требует коллективные формы деятельности, общения, взаимодействия. Поэтому, 

успешно социализацию личность может пройти только в социуме, при соблюдении социальных норм и 

усвоении традиционных ценностей. 

Воспитание по мнению Платона «есть усвоение хороших привычек» [1]. Как правило, привычки прояв-

ляются в действиях и поступках человека, а формируются они в его сознании, когда он их принимает и 

усваивает. Исходя из идей воспитания «запада», ребенок самостоятельно приобретает социальный опыт в 

процессе «самодеятельности», что формирует его духовное начало. Ребенку представляется возможность 

осознания мира при поддержке взрослых, социальные институты поддерживают индивидуальное развитие 

детей и подростков. 

Проявление самостоятельно сформированных качеств личности, усвоенных им социальных норм и цен-

ностей реализуется только в коллективных видах деятельности, что является основной идей воспитания 

«востока». При этом деятельность личности должна быть одобрена обществом и государством, в процессе 

активного взаимодействия с окружающими и контролироваться самой личностью. 
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Философия воспитания востока концентрирует свое внимание на проблеме человека, формирование его 

личности на ценностях, которые являются основой его мировоззрения, а оно определяет образ жизни чело-

века, его поведение, поступки. Воспитание востока строится на обязательном соблюдении социальных 

норм жизни, этических принципах, традиционных ценностях, поэтому восточному воспитанию характерно 

соблюдение требований в отношении традиций общества и государства. Индивидуальная свобода человека 

определяется в его независимости мышления, самостоятельности в различных сферах социальной жизни, 

направленной на благо общества и государства. 

 

Выводы 

В целом, развитие социальных институтов основанных на объективных общемировых, общечеловече-

ских ценностях участвующих в процессе воспитания подрастающего поколения и учитывая современное 

состояние, в котором осуществляется социализация человека, при наличии интегрированного подхода к 

воспитанию станет решением проблемы противоречивости в реализации воспитания, ведь в обстановке 

глобализации необходимо придерживаться единых ценностей и формировать мировоззрение человека, спо-

собного адаптироваться к различным социальным условиям. Общечеловеческие ценности являются осно-

вой традиционных национальных, государственных ценностей, что позволяет сохранить традиции, культу-

ру отдельных государств и способствует интеграции в условиях глобализирующегося мира. 
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Аннотация: в настоящее время информационные технологии (IT) являются одной из самых динамично 

развивающихся отраслей, и их роль в современном обществе становится все более значимой. Учитывая эту 

тенденцию, формирование творческих навыков у студентов-инженеров в сфере IT становится актуальной 

задачей. Творческие навыки являются ключевыми для успешной работы в сфере IT, так как они способ-

ствуют изобретательности, инновационности и поиску новых подходов к решению проблем. Развитие 

творческих навыков является неотъемлемой частью образования в сфере информационных технологий. Се-

годня, в эру быстрого развития технологий и инноваций, креативность и способность мыслить нестандарт-

но становятся ключевыми качествами для успеха в IT-отрасли. Поэтому формирование этих навыков у сту-

дентов-инженеров в сфере IT становится задачей критической важности. В данной работе исследуется важ-

ность формирования творческих навыков у IT студентов-инженеров на занятиях английского языка. Ан-

глийский язык является неотъемлемой частью профессиональной деятельности IT специалистов, поэтому 

важно развивать не только языковые навыки, но и способности к творческому мышлению и инновациям. В 

работе рассматривается роль творческих навыков в профессиональной деятельности IT студентов-

инженеров, интеграция творческих навыков и технических знаний, роль коммуникации и коллаборации в 

развитии творческих навыков, оценка и развитие этих навыков, а также их применение в реальных проек-

тах и профессиональной деятельности. Результаты и выводы данной работы могут быть полезными для 

преподавателей английского языка и IT специалистов, которые заинтересованы в развитии творческих 

навыков у студентов и повышении их профессионального уровня. 
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The importance of developing creative skills among IT-engineering students in English classes 

 

Abstract: currently, information technology (IT) is one of the most dynamically developing industries, and its role 

in modern society is becoming more and more significant. Given this trend, the formation of creative skills among 

IT engineering students becomes an urgent task. Creative skills are key to successful IT work, as they contribute to 

ingenuity, innovation and the search for new approaches to solving problems. The development of creative skills is 

an integral part of education in the field of information technology. Today, in an era of rapid development of tech-
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nologies and innovations, creativity and the ability to think outside the box are becoming key qualities for success 

in the IT industry. Therefore, the formation of these skills among IT engineering students becomes a critical task. 

This paper explores the importance of creating creative skills among IT engineering students in English classes. 

English is an integral part of the professional activities of IT specialists, so it is important to develop not only lan-

guage skills, but also abilities for creative thinking and innovation. The work considers the role of creative skills in 

the professional activities of IT engineering students, the integration of creative skills and technical knowledge, the 

role of communication and collaboration in the development of creative skills, the assessment and development of 

these skills, as well as their application in real projects and professional activities. The results and conclusions of 

this work can be useful for English teachers and IT specialists who are interested in developing creative skills 

among students and increasing their professional level. 

Keywords: IT-engineers, students, the English language, soft skills, creative skills, creativity 
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Введение 

В современном мире, где информационные технологии занимают все более важное место в различных 

сферах жизни, профессиональные навыки IT студентов-инженеров становятся неотъемлемой частью их бу-

дущей карьеры. Однако, в сфере IT, где инновации и творчество играют ключевую роль, важно не только 

обладать техническими знаниями, но и развивать творческие навыки, способности к анализу, креативному 

мышлению и решению нетривиальных задач. 

Цель данной работы состоит в исследовании и описании процесса формирования творческих навыков у 

IT студентов-инженеров на занятиях английского языка. Английский язык является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности IT специалистов, поэтому важно развивать не только языковые навыки, но 

и способности к творческому мышлению и инновациям. 

Данная работа представляет собой комплексное исследование процесса формирования творческих 

навыков у IT студентов-инженеров на занятиях английского языка. Результаты и выводы данной работы 

могут быть полезными для преподавателей английского языка и IT специалистов, которые заинтересованы 

в развитии творческих навыков у студентов и повышении их профессионального уровня. 

Актуальность исследования «важность формирования творческих навыков у IT студентов-инженеров на 

занятиях английского языка» обусловлена необходимостью развития креативного мышления и способно-

стей к инновационной деятельности у студентов, которые будут работать в сфере информационных техно-

логий. В современном мире IT-индустрия является одной из самых динамично развивающихся отраслей, 

требующей постоянного обновления знаний и умений. Английский язык, в свою очередь, является неотъ-

емлемой частью профессиональной коммуникации в IT-сфере. Поэтому, исследование направлено на выяв-

ление эффективных методов обучения, которые помогут студентам-инженерам развивать свою творческую 

мысль и способности на занятиях английским языком, что в дальнейшем позволит им успешно применять 

полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. 

Объектом исследования в работе "важность формирования творческих навыков у IT студентов-

инженеров на занятиях английского языка" являются IT студенты-инженеры, которые изучают английский 

язык. Эти студенты имеют специфические потребности и требования в своей образовательной программе, 

так как работа в IT-сфере требует не только технических знаний, но и творческого мышления и коммуника-

тивных навыков. Предметом исследования являются методы и подходы, которые могут быть использованы 

на занятиях английского языка для развития творческого потенциала студентов и их способности приме-

нять его в сфере IT. Работа направлена на поиск эффективных методов обучения, которые помогут студен-

там развить свои творческие навыки и применить их в решении технических задач, а также улучшить их 

коммуникативные навыки на английском языке для успешного взаимодействия с международными коман-

дами и клиентами. 

Считается, что творчество предполагает генерацию новых и полезных идей [1, с. 92; 2, с. 96]. Это рас-

сматривается как ключевая компетенция для будущих инженеров ввиду растущей сложности инженерных 

работ в XXI веке [7, с. 58]. Поэтому развитие творчества в инженерном образование было одним из важных 
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вопросов в исследованиях в настоящее время, которые приносят появление все большего числа педагоги-

ческих стратегий для разнообразия на практике. 

Развитие творческих навыков имеет решающее значение для IT -инженеров в их профессиональной дея-

тельности. Компьютерная графика играет ключевую роль в различных визуальных мероприятиях, таких 

как информационный дизайн, мультимедийная публикация, картография, эффекты виртуальной реальности 

и компьютерные игры. Это требует, чтобы инженеры имели возможность мыслить абстрактно и логически, 

воспринимать цвет, форму и объем, а также анализировать и использовать символы значков и систем зна-

ков. Развитие творческих навыков имеет решающее значение для IT -инженеров в их профессиональной 

деятельности. Важно повысить конкурентоспособность выпускников, предоставляя им компетентный под-

ход к обучению и созданию современного образовательного процесса, который способствует творчеству. 

Это может быть достигнуто за счет развития творческой компетентности среди учителей и интеграции пе-

редового иностранного опыта в учебную программу. Приобретение профессиональных навыков требует не 

только практической интеграции, но и развития творческого мышления и личных качеств. Студентов нуж-

но поощрять думать о новых идеях и подходить к образовательному процессу с оригинальностью и иници-

ативой. Создавая удобную среду, которая поощряет выражение идей и развитие навыков творческого 

мышления, студенты могут полностью продемонстрировать свои творческие способности. Организация 

образовательного процесса также должна учитывать индивидуальные характеристики и потребности сту-

дентов, предоставляя им возможность принимать решения и демонстрировать независимость. В конечном 

счете, стимулируя творческие способности студентов и создавая дружескую среду, творческое мышление 

может стать привычкой, что приведет к более инновационной и успешной IT -индустрии [6]. 

На сегодняшнем конкурентном рынке труда только технической экспертизы недостаточно, чтобы вы-

пускник был востребован. Он также должен обладать навыками общения, адаптивностью к изменениям и 

способностью работать в команде. В этой статье подчеркивается эффективность развития этих навыков с 

помощью творческих задач на уроках иностранного языка. Привлекая студентов в такие занятия, как выра-

жение их мнения, решение проблем и развитие творческого мышления, они могут улучшить свой общий 

набор навыков. Использование видео материалов обеспечивает стимулирующую среду обучения, которая 

улучшает языковые навыки. Позитивные отзывы студентов также подчеркивают важность включения 

творческих задач в их образование для повышения их профессиональных навыков [3]. 

В сегодняшнем быстро развивающемся технологическом ландшафте роль творческих навыков в про-

фессиональной деятельности инженеров -инженеров не может быть завышена. Традиционно область ин-

формационных технологий была связана с техническим мастерством и способностями решения проблем. 

Хотя эти навыки остаются необходимыми, растущая сложность и взаимосвязанность IT-систем требуют, 

чтобы инженеры думали за пределы обычных решений и воспринимали творчество как жизненно важный 

компонент своей работы [9]. 

Творчество в сфере IT относится к способности генерировать инновационные идеи, мыслить критически 

и подходить к проблемам с разных сторон. Оно включает в себя способность связывать, казалось бы, не 

связанные концепции, бросить вызов существующим нормам и разрабатывать уникальные решения слож-

ных задач. В отрасли, основанной на постоянных инновациях, творческие IT-инженеры обладают конку-

рентным преимуществом, что позволяет им разрабатывать передовые продукты, услуги и системы. [4] 

Одной из основных причин, по которой творческие навыки имеют решающее значение для IT-

инженеров, является постоянно меняющийся характер технологии. По мере появления новых технологий и 

существующие становятся устаревшими, IT-специалисты должны быстро адаптироваться, чтобы оставать-

ся актуальными. Творческое мышление позволяет инженерам предвидеть тенденции, выявлять возможно-

сти и разработать новые подходы для решения возникающих проблем. 

 

Материалы и методы исследований 

В нашем исследовании были опрошены 23 студента-бакалавра 1 курса, 23 студента-бакалавра 2 курса и 

25 студентов-магистров 1 курса факультета ВШЭКН специальности инженер. Студенты второго курса и 

студенты-магистры имеют понимание того, что такое «мягкие навыки» и четко определяют круг тех навы-

ков, которые важны в их профессии. 93% студентов выделяют основными необходимыми навыками: кри-

тическое мышление, творческое мышление и коммуникацию. 

 

Результаты и обсуждения 

Более того, студенты признают, что творческие навыки позволяют IT-инженерам решать сложные про-

блемы, которые не имеют простых решений. Во многих случаях IT-специалисты сталкиваются с проблема-
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ми, которые не могут быть решены, следуя предопределенным процедурам или полагаясь исключительно 

на технические знания. Творческое мышление позволяет инженерам подходить к этим проблемам с откры-

тым разумом, изучить множество возможностей и экспериментировать с нетрадиционными идеями. Ис-

пользуя свои творческие навыки, IT-инженеры могут преодолеть ограничения, налагаемые традиционным 

мышлением и развить уникальные решения, которые раздвигают границы того, что возможно. В то время 

как технические знания формируют основу образования IT-инженера, творческие навыки дополняют и по-

вышают их способность преуспевать в этой области. Вот несколько причин, по которым развитие творче-

ских навыков имеет первостепенное значение в сфере IT: 

1. Инновации и конкурентное преимущество: в отрасли, характеризующейся жесткой конкуренцией, ор-

ганизации, которые способствуют культуре инноваций и творчества, имеют значительное преимущество. 

Воспитывая творческие навыки среди тсудентов-инженеров IT, образовательные учреждения могут произ-

водить выпускников, которые хорошо подготовлены, чтобы стимулировать инновации в своих организаци-

ях. Эти люди могут разрабатывать новаторские технологии, улучшать существующие системы и создавать 

уникальные решения, которые отличают их компании от конкурентов. 

2. Адаптивность и устойчивость: IT -индустрия постоянно развивается, и профессионалы должны адап-

тироваться к новым технологиям, методологиям и структурам. Творческие навыки позволяют IT-

инженерам мыслить нестандартно, принять изменения и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. 

Развивая творческие способности мышления, IT-студенты могут стать более устойчивыми и лучше обору-

дованными, чтобы ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте сферы IT. 

3. Решение проблем и критическое мышление: творческие навыки тесно связаны с решениями проблем 

и способностями критического мышления. IT -инженеры сталкиваются со сложными проблемами, которые 

требуют инновационных решений. Развивая творческие навыки, студенты могут научиться подходить к 

проблемам с разных точек зрения, рассмотреть альтернативные решения и критически думать о послед-

ствиях их решений. 

4. Сотрудничество и общение. Эффективное сотрудничество и общение являются важными навыками 

для IT-инженеров, так как они часто работают в командах, в состав которых входят специалисты разнооб-

разного происхождения. Творческие навыки способствуют эффективному сотрудничеству, побуждая ин-

женеров активно слушать, сочувствовать другим и четко сообщать об их идеях. Это позволяет им плавно 

работать с людьми из разных областей и использовать их коллективный опыт для разработки комплексных 

решений. 

5. Этические и социальные последствия: Сфера IT оказывает значительное влияние на общество, и IT-

инженеры должны учитывать этические и социальные последствия их работы. Творческие навыки позво-

ляют инженерам критически мыслить о потенциальных последствиях их технологических инновациях. 

 

Выводы 

На сегодняшнем конкурентном рынке IT-инженеры требуют не только технических навыков, чтобы 

иметь успешную карьеру. Творческие навыки играют решающую роль в профессиональной деятельности 

инженеров IT и могут сильно влиять на их карьерную траекторию. Традиционные языковые программы 

обучения часто фокусируются на грамматике и словаре, пренебрегая развитием творческих навыков. Одна-

ко инновационные подходы, такие как профессиональный курс английского признал важность интеграции 

творческого мышления и решения проблем в изучение языка. Моделируя реальные ситуации и поощряя 

независимое обучение, этот курс направлен на развитие не только языковых навыков, но и когнитивных 

способностей и способности профессионального саморазвития. Благодаря использованию междисципли-

нарного контента и активных методов преподавания, студенты могут применять свои языковые знания к 

реальной инженерной практике, повышая свои карьерные перспективы в IT-индустрии [10]. 

Творческие навыки играют решающую роль в профессиональной деятельности инженеров IT, влияя на 

успех в их карьере. Способность мыслить творчески позволяет IT-специалистам подходить к проблемам с 

разных точек зрения, придумывать инновационные решения и мыслить нестандартно [5]. Творческие навы-

ки также позволяют IT-инженерам адаптироваться к быстро меняющимся технологиям и тенденциям в от-

расли, поскольку они могут быстро изучать и применять новые концепции. Кроме того, креативность по-

могает специалистам в эффективном общении и сотрудничестве с коллегами и клиентами, поскольку они 

могут представлять свои идеи и решения четким и увлекательным образом. В целом, присутствие творче-

ских навыков в IT-специалистах повышает их способности решения проблем, адаптивность и навыки об-

щения, которые необходимы для успешной карьеры в этой области [8]. 
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Аннотация: педагог, является ключевой фигурой, в образовательном и воспитательном процессе. Успех и 
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Abstract: the teacher is a key figure in the educational and upbringing process. The success and well-being of stu-

dents largely depend on his professionalism. Communicative competence is one of the leading ones for any teacher. 

The article examines the structural components of the communicative competence of teaching staff. The compo-

nents of the operational and activity component are described in more detail. The results of a study aimed at com-
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paring and determining the levels of development of communicative competence of current teachers and students 

of a pedagogical university are presented. The following components of competence were considered: lack of fear 

when entering into communication; ability to initiate communications; willingness to answer someone else's ques-

tion; willingness to ask a question; the ability to choose means of communication, focusing on the emotional status 

of the partner; the use of verbal (vocabulary and knowledge of the rules of language) to achieve the goal of com-

munication; the use of nonverbal means (gestures, facial expressions, intonation) to achieve the goal of communi-

cation; persuasive communication. As a result, the following can be noted. 1) Future teachers associate the devel-

opment of their own specific components of communication with the multi-aspect format of communication devel-

opment among teachers. 2) According to students, the teacher has the best developed component of competence: 

“lack of fear when entering into communication”. 3) The students themselves, in their opinion, have the best devel-

oped communication components such as: willingness to ask a question, use of verbal and non-verbal means to 

achieve a goal. 

Keywords: communicative competence, teacher, student of a pedagogical university 
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Введение 

В разных профессиях, успешность специалиста, определяется различным набором компетентностей. 

Конечно же в первую очередь, это владение на достаточно высоком уровне профессиональными компе-

тентностями, но и другие компетенции также важны [4, 10, 9]. Так для педагогических работников комму-

никативная компетентность может рассматриваться как профессиональная [1, 3, 5]. 

Существует достаточно большое количество определений понятию «коммуникативная компетентность» 

предложенные различными авторами, но в рамках данного исследования, под коммуникативной компе-

тентностью педагога, будем понимать способность педагога к эффективному выстраиванию педагогиче-

ского взаимодействия, в образовательном пространстве со всеми его участниками, направленного на реше-

ние широкого круга педагогических задач [6, 8]. 

Взяв за основу модель коммуникативной компетентности представленную Зимней И.А., можно опреде-

лить следующие структурные компоненты коммуникативной компетентности педагогического работника 

[2] (рис. 1): 

 
Рис. 1. Компоненты коммуникативной компетентности педагога. 

Fig. 1. components of a teacher’s communicative competence. 
 

Все представленные на рисунке компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены, таким образом, гово-

ря о достаточно высоком уровне сформированности коммуникативной компетентности педагога, подразу-

мевается, что все ее компоненты достаточно сформированы. 
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Так как, из всех выше описанных компонентов, по мнению авторов, именно операционно-

деятельностный компонент, возможно оценить, и подвергнуть измерению, то для организации исследова-

ний этот компонент был разбит на более мелкие составляющие, такие как: 

- отсутствие страха при вступлении в коммуникацию; умение инициировать коммуникации; 

- готовность ответить на чужой вопрос; 

- готовность задать вопрос; 

- умение выбрать средства коммуникации, ориентируясь на эмоциональный статус партнера; 

- использование вербальных (словарного запаса и знания правил языка) для достижения цели коммуни-

кации; 

- использование невербальных средств (жесты, мимика, интонация) для достижения цели коммуника-

ции; 

- убеждающая коммуникация. 

 

Материалы и методы исследований 

При организации исследования использовались следующие методы и методики: теоретический анализ; 

анкетный опрос, включающий субъективное шкалирование (от 1 до 10, где 10 – максимум) того, как развит, 

по мнению респондентов, компонент (умение, способность и т.д.) компетенции коммуникация: 1) у средне-

статистического учителя; 2) у самих студентов на данный момент; r-коэффициент корреляции Спирмена 

[7]. 

К исследованию были привлечены бакалавры 3-4 курсов (обучающиеся предвыпускных курсов) ФГБОУ 

ВО «БГПУ» Амурской области УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки». Выборка составила 

119 респондентов. 

 

Результаты и обсуждения 

В результате шкалирования были получены данные, отраженные в табл. 1. Числовые значения оценок 

говорят о том, что будущие педагоги оценивают свои уровень развития исследуемой компетенции несколь-

ко ниже, чем у реально действующих учителей.  Что является вполне нормативным. В процессе професси-

ональной деятельности педагога коммуникация является одной из основных составляющих труда. Помимо 

этого, это свидетельствует о достаточно осознанном отношении обучающихся к своему профессионально-

му становлению и достаточно высокой оценки ими компетентности среднестатистического учителя. 

 

Таблица 1 

Распределение баллов при оценке компонентов коммуникации как составляющей компетеностной модели 

4К. 

Table 1 

Distribution of points when assessing communication components as a component of the 4K competency model. 

Компоненты компетенции 

Уровень развития у 

среднестатистического 

учителя 

Уровень развития 

у самого обучаю-

щегося 

отсутствие страха при вступлении в коммуникацию 8,5 6,7 

умение инициировать коммуникации 8,1 6,8 

готовность ответить на чужой вопрос 7,8 6,7 

готовность задать вопрос 8,3 7,3 

умение выбрать средства коммуникации, ориентируясь на 

эмоциональный статус партнера 

6,7 7 

использование вербальных (словарного запаса и знания 

правил языка) для достижения цели коммуникации 

8 7,2 

использование невербальных средств (жесты, мимика, ин-

тонация) для достижения цели коммуникации 

7,2 7,1 

убеждающая коммуникация 7,5 6,4 
 

В целом, баллы по обоим форматам (учитель / сам студент) свидетельствуют о позитивном представле-

нии в плане уровня развития коммуникации как составляющей компетеностной модели 4К. Нет ни одного 

показателя ниже срединного уровня (5 баллов). 

По мнению студентов, у учителя лучше всего развит такой компонент компетенции как «отсутствие 

страха при вступлении в коммуникацию», далее идет «готовность задать вопрос» и «умение инициировать 
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коммуникации», что отражает готовность к реальному акту взаимодействия и позицию инициирования, 

активизации общения (прослеживается некоторая ориентация на ведущую позицию в общении). У самих 

же студентов, как они сами и считают, лучше всего развиты такие компоненты коммуникации, как: готов-

ность задать вопрос, использование вербальных и невербальных средств для достижения цели. На четвер-

том месте находится компонент «умение выбрать средства коммуникации, ориентируясь на эмоциональ-

ный статус партнера», тогда как уровень его развития у учителя занимает последнее место. 

Исходя из этого можно предположить, что представление о содержательной составляющей компетенции 

обучающихся больше связано с ориентацией на партнера по общению, чем это представлено у реально 

действующего педагога. Хуже всего, как считают респонденты (хотя эти показатели соотносятся с норма-

тивным уровнем развития), у них развиты готовность отвечать на чужой вопрос и убеждающая коммуни-

кация. Что возможно свидетельствует о сомнении в своей профессиональной компетентности в целом или 

о том, что эти компоненты для студентов являются менее ценными. 

Сравнение групповых профилей оценки выраженности коммуникации как составляющей компетеност-

ной модели 4К у учителя и обучающегося с помощью коэффициента корреляции Спирмена показало, что 

они не взаимосвязаны (r = 0,119, при р = 0,779) и, следовательно, они отличаются. 

Применение коэффициента Спирмена для доказательства / опровержения наличия взаимосвязи само-

оценивания и оценивания учителя при покомпонентном сравнении представлено в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Расчет коэффициента корреляции r-Спирмена. 

Table 2 

Calculation of the r-Spearman correlation coefficient. 
У учителя 
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отсутствие 
страха при 
вступлении в 
ком-ию 

r ,108 ,176 ,153 ,040 ,157 ,050 ,152 ,029 

р ,244 ,055 ,099 ,665 ,089 ,591 ,099 ,752 

умение ини-
циировать 
коммуника-
ции 

r ,164 ,365 ,152 ,080 ,207 ,097 ,224 ,116 

р ,076 ,001 ,100 ,38 ,024 ,29 ,014 ,212 

готовность 
ответить на 
чужой вопрос 

r ,095 ,187 ,140 ,053 ,156 -,025 ,181 ,123 

р ,308 ,042 ,132 ,566 ,091 ,785 ,049 ,185 

готовность 
задать вопрос 

r ,278 ,296 ,203 ,255 ,236 ,200 ,218 ,184 

р ,002 ,001 ,03 0,005 ,01 ,029 ,017 ,046 

умение вы-
брать сред-
ства комму-
никации, ори-
ентируясь на 
эмоциональ-
ный статус 
партнера 

r ,114 ,204 ,163 ,072 ,192 ,194 ,228 ,154 

р ,220 ,026 ,078 ,434 ,037 ,034 ,013 ,095 

исп-ние вер-
бальных 
средств для 
достижения 
цели 

r ,229 ,299 ,221 ,087 ,190 ,296 ,261 ,187 

р ,013 ,001 ,016 ,346 ,039 ,001 ,004 ,043 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 
исп-ние не-

вербальных 

средств для 

достижения 

цели 

r ,223 ,312 ,269 ,223 ,282 ,317 ,400 ,22 

р ,02 0,001 0,003 0,015 0,002 0,000 0,000 ,014 

убеждающая 

коммуника-

ция 

r ,158 ,300 ,301 0,169 ,288 ,163 ,326 ,330 

р ,088 ,001 ,001 ,066 ,001 ,077 ,001 ,001 

 

Из данных, представленных в таблице видно, что чем большую оценку дает респондент в плане разви-

тия умения инициировать коммуникацию учителю, тем больше он оценивает этот компонент и у себя. 

Высокие оценки собственной готовности студента к тому, чтобы задать вопрос, соотносятся с тенденци-

ей более позитивно оценивать учителя по таким компонентам, как: отсутствие страха при вступлении в 

коммуникацию, умение инициировать коммуникации, готовность задать вопрос, умение выбрать средства 

коммуникации, ориентируясь на эмоциональный статус партнера. 

Следует также отметить, что чем более высокие оценки давали респонденты себе по компоненту ис-

пользование вербальных средств для достижения цели, тем им больше было свойственно ставить более вы-

сокий балл педагогам по умению инициировать общение, использованию вербальных и невербальных 

средств для достижения цели. 

Аналогичная ситуация проявляется и в плане самооценивания по невербальной составляющей и оцени-

ванию учителя по умению инициировать взаимодействие, готовности ответить на вопрос, умениями ис-

пользовать вербальные и невербальные средства и ориентироваться на эмоциональное состояние партнера. 

Также чем более оптимистичен был студент в оценке своей убеждающей коммуникации, тем компе-

тентнее он считал учителя в плане инициирования взаимодействия, готовности отвечать на вопросы, ори-

ентирования на состояние другого, применения невербальных средств. Примечательно, что и убеждающая 

коммуникация учителя получала большую оценку. 

 

Выводы 

В целом, можно отметить тенденцию, связанную с тем, что будущие педагоги развитие собственных 

конкретных компонентов коммуникации связывают с разноаспектным форматом развития коммуникации у 

учителей. Такая составляющая как «умение инициировать коммуникацию» у учителя имеет большее коли-

чество положительных корреляций с компонентами коммуникации при самооценивании у студентов. Что 

может отражать представление о том, что она является первостепенной в профессиональном развитии. 
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Сформированность информационно-коммуникативной компетенции студентов  

с нарушением слуха в организации среднего профессионального образования 

 

Аннотация: на современном этапе развития образования состоялся переход на компетентностную модель 

подготовки специалистов. Качество образования определяется, прежде всего, сформированностью у вы-

пускников компетенций, предельно четко сформулированных в ФГОС. Актуальность темы исследования 

обоснована необходимостью создания специальных образовательных условий реализации особых образо-

вательных потребностей студентов с нарушением слуха в организации среднего профессионального обра-

зования, в т.ч. их информационно-коммуникативной компетенции. Это подтверждают исследования отече-

ственных и зарубежных ученых. Целью исследования является изучение сформированности информацион-

но-коммуникативной компетенции студентов с нарушением слуха в организации среднего профессиональ-

ного образования. Методы и результаты исследования представлены составленной диагностической про-

граммой для изучения сформированности информационно-коммуникативной компетенции студентов с 

нарушением слуха. В нее входят анкета «Шкалирование мотивации учения» О.С. Гребенюка (направлена 

на выявление уровня мотивации к формированию информационно-коммуникативной компетенции); мето-

дика «Работа с информацией» А.Н. Матвеевой (направлена на выявление уровня развития информационно-

коммуникативных навыков); Анкета «Выявление начального уровня подготовки в области современных 

технологий» Е.И. Булин-Соколовой (направлена на выявление уровня подготовленности обучающихся в 

области информационно-коммуникативной компетенции). Полученные в результате исследования данные 

свидетельствуют о том, что у исследуемых студентов информационно-коммуникативная компетенция 

сформирована недостаточно. Информационно-коммуникативная компетенция у студентов с нарушением 

слуха сформирована недостаточно и требует систематической целенаправленной работы по своему форми-

рованию в специально созданных условиях. Результаты исследования могут быть использованы при проек-

тировании учебных и адаптированных программ профессиональной подготовки студентов с нарушением 

слуха в учреждениях среднего профессионального образования. 
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Formation of information and communication competence of students with 

hearing impairment in secondary vocational education organizations 

 

Abstract: at the present stage of development of education, a transition to a competency-based model of specialist 

training has taken place. The quality of education is determined, first of all, by the development of competencies 

among graduates, which are extremely clearly formulated in the Federal State Educational Standard. The relevance 

of the research topic is proved by the need to create educational and special educational conditions to meet the edu-

cational and special educational needs of students with hearing impairments in inclusive secondary vocational or-

ganizations, including their information and communication competence. This is confirmed by the research of do-

mestic and foreign scientists. The objective of this research study is to study the development of information and 

communication abilities of students with hearing impairments in upper secondary education. The methods and re-

sults of the study are presented by a compiled diagnostic program for studying the development of information and 

communication competence of students with hearing impairment. It includes the questionnaire “Scaling learning 

motivation” by O.S. Grebenyuk (aimed at identifying the level of motivation for the formation of information and 

communication competence); “Working with Information” methodology by A.N. Matveeva (aimed at identifying 

the level of development of information and communication skills); Questionnaire “Identifying the initial level of 

training in the field of modern technologies” E.I. Bulin-Sokolova (aimed at identifying the level of preparedness of 

students in the field of information and communication competence). The information obtained from the study in-

dicates that the information and communication skills of the studied students are not sufficiently developed. Infor-

mation and communication skills of students with hearing impairment are not sufficiently developed. And for de-

velopment in specially created conditions, systematic and purposeful work is needed. The results of this study can 

be used in the design of specific educational programs and vocational training programs for students with hearing 

impairments in secondary vocational education institutions. 
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Введение 

Концептуальные проблемы реализации компетентностного подхода (К-подход) характеризуются разно-

направленностью, множественностью интегративных характеристик и авторских подходов. Точкой фикса-

ции научных мнений в русле К-подхода является возможность оценки образовательных результатов по-

средством определения уровня сформированности компетенций. Это определяет базовое понятие К-

подхода является «компетенция» [1, с. 211]. 

Информационно-коммуникативная компетенция – важнейшая интегративная составляющая, способная 

обеспечить эффективный поиск, отбор, анализ, обработку и трансляцию учебной информации при помощи 

ИКТ; готовность ориентироваться в пространстве и многообразии информационных условий; удовлетво-

рять информационные образовательные потребности [2, с. 223]. Она является особенно профессионально 

значимой для студентов с нарушениями слуха, т.к. создание оптимального коммуникативного пространства 

для этой категории студентов чрезвычайно важно и непосредственно влияет на качество профессиональной 

подготовки [3, с. 75]. 

Компонентами информационно-коммуникативная компетенции определены когнитивный, ценностно-

мотивационный и технико-технологический. Рассмотрим каждый из них. 

1. Когнитивный компонент. Характеризуется способностью и готовностью свободно и оперативно поль-

зоваться знаниями по профилю профессиональной подготовки; оперированием информацией, полученной 

разными способами. 
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2. Ценностно-мотивационный компонент. Демонстрирует способность самостоятельного принятия мо-

тивированных решений; принятие ценности получаемой профессии; выстраивание эффективной професси-

ональной коммуникации и умение командной работы. 

3. Технико-технологический компонент. Позволяет продемонстрировать способность использования со-

временных ИКТ в процессе учебной деятельности и при профессиональных пробах. 

Целью представленного в статье исследования является выявление уровня сформированности информа-

ционно-коммуникативной компетенции обучающихся с нарушением слуха в организации среднего профес-

сионального образования. 

 

Методы и материалы исследований 

В проводимом исследовании участвовали пятеро студентов с нарушением слуха в возрасте от 16 до 18 

лет. По гендерному различию участвовали четверо юношей и одна девушка. Все они обучаются на 2 курсе 

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Калачевский техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты РФ. Все студенты целевой группы слухопротезирова-

ны. Звучащая речь является для них ведущей формой коммуникации. Критериями сформированности ин-

формационно-коммуникативной компетенции студентов с нарушением слуха определены: когнитивный, 

ценностно-мотивационный и технико-технологический. На основе указанных критериев авторами построе-

на диагностическая программа оценивания ее исходного уровня. 

 

Результаты и обсуждения 

Теория и практика профессиональной подготовки любого уровня, направленные на формирование ком-

петенций, требуют обязательного и незамедлительного внедрение всего спектра специальных образова-

тельных условий для студентов различных категорий, в том числе с особенностями здоровья. Студенты с 

нарушением слуха имеет особые образовательные потребности, причиной возникновения которых является 

патология слуха разной степени выраженности [4, с. 67]. Поэтому при организации процесса обучения 

необходимо обязательно основываться на остаточном слухе, на уровне развития речи, целенаправленно и 

систематически восполнять недостаточность знаний в каких-то областях, развивать потребность в речевой 

коммуникации и расширять социальные контакты. Коррекции могут требовать некоторые особенности по-

ведения и эмоционально-волевой сферы студентов с нарушениями слуха. Особого внимания заслуживает 

необходимость формирования средствами профессионального самоопределение и становления готовности 

к самостоятельной жизни в социуме [2, с. 221]. Сформированность информационно-коммуникативной ком-

петенции студентов с нарушением слуха способствует максимально полной реализации их образователь-

ных потребностей [5, с. 816]. 

Определение уровней формирования информационно-коммуникативной компетенции осуществлялось 

по показателям, представленным в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровни и показатели компонентов формирования информационно-коммуникативной компетенции. 

Table 1 

Levels and indicators of components of the formation of information and communication competence. 

 Показатель компонентов 

Уровень Когнитивный Ценностно-мотивационный Технико-технологический 

Низкий умение искать ин-

формацию 

оценивание информации для 

профессиональной деятельности 

знание о понятии информа-

ции 

Средний умение обрабатывать 

информацию 

освоение информационных 

навыков работы с информацией 

знание о назначении инфор-

мации 

Высокий умение представлять 

информацию 

освоение новых информацион-

ных технологий и новых 

устройств 

знание о видах, источниках, 

носителях информации, ин-

формационных ресурсах 
 

Компоненты информационно-коммуникативной компетенции у студентов с нарушением слуха, диагно-

стирующие их методики и характеристика исследуемого параметра представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Компоненты информационно-коммуникативной компетенции у студентов с нарушением слуха, диагности-

рующие их методики и характеристика исследуемого параметра. 

Table 2 

Components of information and communication competence in students with hearing impairment, diagnostic meth-

ods and characteristics of the studied parameter. 

Компонент Название методики Исследуемый параметр 

Когнитивный Диагностическая методика «Работа с 

информацией» (автор А.Н. Матвеева). 

Уровень развития информацион-

но-коммуникативных навыков 

Ценностно-

мотивационный 

Анкета «Шкалирование мотивации уче-

ния» (автор О.С.Гребенюк). 

Уровень мотивации к формирова-

нию информационно-

коммуникативной компетенции 

Технико-

технологический 

Анкета «Выявление начального уровня 

подготовки обучающихся в области со-

временных технологий» (автор Е.И. Бу-

лин-Соколова). 

Уровень подготовленности обуча-

ющихся в области информацион-

но-коммуникативной компетенции 

 

Представим краткое описание используемых диагностических методик. 

1. Анкета «Шкалирование мотивации учения» О.С. Гребенюка направлена на выявление уровня мотива-

ции к формированию информационно-коммуникативной компетенции. Анкета представлена рядом вопро-

сов, содержащих готовые ответы на выбор. По результатам прохождения анкеты студенты получают 1 - 5 

баллов. 

2. Методика А.Н. Матвеевой «Работа с информацией» направлена на выявление уровня развития ин-

формационно-коммуникативных навыков. Методика включает работу с информационном текстом, ответы 

на вопросы по смыслу текста. 

3. Анкета «Выявление начального уровня подготовки в области современных технологий» Е.И. Булин-

Соколовой направлена на выявление уровня подготовленности студентов в области информационно-

коммуникативной компетенции. Анкета представлена вопросами с готовыми ответами на выбор. Для вы-

бора дается утвердительный и отрицающий ответы. 

По результатам прохождения анкеты студенты получают 0-1 балл за каждый ответ. 

Результаты анкетирования «Шкалирование мотивации учения» представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Распределение испытуемых по уровням мотивации к формированию информационно-коммуникативной 

компетенции. 

Table 3 

Distribution of subjects by level of motivation to develop information and communication competence. 

№ диагностируе-

мого студента 

Показатели по методике Уровень 

1 Наибольшая сумма баллов в средней строке Средний 

2 Наибольшая сумма баллов в нижней строке Высокий 

3 Наибольшая сумма баллов в верхней строке Низкий 

4 Наибольшая сумма баллов в верхней строке Низкий 

5 Наибольшая сумма баллов в верхней строке Низкий 
 

Из результатов тестирования можно сделать вывод о том, что у 20% опрошенных (один человек) высо-

кий уровень мотивации к формированию информационно-коммуникативной компетенции, ценностно-

мотивационный компонент выражен в стремлении к освоению новых информационных технологий и 

устройств. Также у 20% опрошенных (один студент) средний уровень мотивации к формированию инфор-

мационно-коммуникативной компетенции, который выражен в стремлении к освоению информационных 

навыков работы с информацией. Большинство опрошенных, 60% (три человека), показали низкий уровень 

мотивации к формированию информационно-коммуникативной компетенции, который выражен в оцени-

вание информации для профессиональной деятельности. 

Таким образом, из результатов анкетирования видно, что у большинства опрошенных недостаточная 

мотивация к формированию информационно-коммуникативной компетенции. 
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После проведения анкетирования по диагностической методике «Работа с информацией» получены ре-

зультаты показателей когнитивного компонента информационно-коммуникационной компетенции. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что у 20% испытуемых (один студент) 

выявлен высокий уровень развития информационно-коммуникативных умений, который позволяет испы-

туемым представлять информацию в различных формах, применимых для восприятия человеком при по-

мощи компьютерных технологий. 20% испытуемых (один человек) показали средний уровень развития ин-

формационно-коммуникативных умений; 60%, что соответствует трем студентам, показали низкий уровень 

развития информационно-коммуникативных умений. 

После проведения анкетирования «Выявление начального уровня подготовки в области современных 

технологий» получены результаты, которые представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты опрошенных по начальному уровню подготовки в области информационно-коммуникационной 

компетенции. 

Table 4 

Results of respondents on the initial level of training in the field of information and communication competence. 
№ диагностируе-

мого студента 
Показатели  
по методике 

Уровень 

1 8 баллов Средний 
2 11 баллов Высокий 
3 5 баллов Низкий 
4 4 балла Низкий 
5 5 баллов Низкий 

 

Из результатов тестирования можно сделать вывод о том, что у 20% опрошенных (один студент) выяв-

лен высокий уровень начальной подготовки в области информационно-коммуникационной компетенции, 

что характеризуется наличием знаний о видах, источниках, носителях информации, информационных ре-

сурсах; 20% опрошенных (один человек) выявлен средний уровень начальной подготовки в области ин-

формационно-коммуникационной компетенции, что характеризуется наличием знаний о назначении ин-

формации; у большинства опрошенных 60% (три человека) выявлен низкий уровень начальной подготовки 

в области информационно-коммуникационной компетенции, что характеризуется наличием знаний только 

о понятии информации, что показывает низкий уровень в области информационно-коммуникативной ком-

петенции. Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, что у большинства опро-

шенных не сформирован уровень начальной подготовки в области информационно-коммуникационной 

компетенции. 

Реализованная диагностическая программа позволила выявить условные уровни сформированности ин-

формационно-коммуникативной компетенции у студентов с нарушением слуха. Результаты представлены 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Уровни сформированности информационно-коммуникативной компетенции у студентов с наруше-

нием слуха. 

Fig. 1. Levels of development of information and communication competence in students with hearing impairment. 
 

Полученные исследования позволяют утверждать, что всего у 20% был выявлен высокий уровень изуча-

емой компетенции. У 20% студентов был отмечен средний уровень. При этом значительная часть студен-

тов с нарушением слуха имеют низкий уровень сформированности информационно-коммуникативной 

компетенции (60%). На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что у исследуемых студентов в 

недостаточной степени сформирована изучаемая компетенция. 
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Необходимо специально отметить, что спонтанного формирования информационно-коммуникативной 

компетенции у лиц с нарушением слуха не происходит [6, с. 43]. Для реализации этого процесса при про-

фессиональной подготовке исследуемой категории студентов в колледже требуется систематическая целе-

направленная работа в специально созданных образовательных условиях: 

- Грамотная интеграция учебного и коррекционно-реабилитационного процессов [7, с. 6]. Универсаль-

ный дизайн. 

- Обучение по адаптированным основным программам профессионального образования [8, с. 86]. 

- Обеспечение студентов с нарушениями слуха электронными и бумажными учебно-методическими по-

собиями, видеоматериалами и учебно-методическими комплексами дисциплин, строго адаптированными к 

особенностям их восприятия и обеспечивающим соблюдение слухового режима [9, 10]. 

- Создание информационной и коммуникативно открытой образовательной среды образовательного 

учреждения, обеспечивающей полную доступность всего спектра образовательных услуг, максимальную 

словесную коммуникацию на всех этапах обучения [11, с. 37]. 

- Электронная образовательная среда образовательной организации должна предоставлять возможность 

студентам с нарушениями слуха удаленно получать он-лайн консультации и рекомендации преподавателя, 

руководителя производственной практики, научного руководителя, методиста деканата, действующего 

специалиста с любого электронного носителя [12, с. 87]. 

- Возможность студентов с нарушениями слуха осуществлять виртуальную учебную деятельность поз-

воляет оставаться активным и значимым для других участником учебного сообщества пользователей, спо-

собствует формированию профессионально важных качеств личности: коммуникабельность, построение 

эффективной коммуникации, эмпатия, самостоятельность, организованность, целеустремленность и др. [13, 

с. 144]. 

- Оборудованные качественной звукоусиливающей ассистивной техникой мультимедийные учебные ка-

бинеты [13, с. 145]. 
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Введение 

Многие преподаватели высшей школы согласятся, что создание учебных пособий по английскому языку 

для специальных целей (Language for Special Purposes (LSP)) – долгий и кропотливый процесс. 

И многие задаются вопросом, как качественно преподнести отобранный материал и разработанные к 

нему упражнения с точки зрения развития видов речевой деятельности. 

Если взглянуть на учебные пособия зарубежных авторов, то мы с уверенностью можем сказать, что их 

отличает сложность подачи материала, несмотря на высокое качество содержания, большое количество 

разработанных упражнений, наличие аудио и видео материалов и рекомендаций для преподавателей. 

Как правило, бывшие школьники, к сожалению, имеют невысокий уровень базовой компетенции, сфор-

мированной к моменту поступления в вуз [2], не говоря уже о терминологии профильной специальности, 

поэтому зарубежные учебные пособия не подходят для наших студентов. 

В связи с этим созрела настоятельная необходимость создания собственных учебных материалов для 

обучения английскому языку для специальных целей и адаптации материалов согласно уровню обучаю-

щихся. 

Мы должны учитывать общедидактические принципы, такие как сознательность, доступность, нагляд-

ность и пр., а также общие положения методики преподавания иностранных языков – речевая направлен-

ность обучения, взаимосвязанное формирование всех видов речевой деятельности (комплексность органи-

зации учебного материала), концентричность – интенсивное повторение усваиваемых единиц речевого ма-

териала и операции с ними в новых ситуациях, которые являются основой для тщательного отбора тексто-

вого материала и создания системы упражнений учебных пособий согласно требованиям государственных 

образовательных стандартов и учебной программы. 
 

Материалы и методы исследований 

Поскольку речевая направленность обучения английскому языку на естественных факультетах универ-

ситетов проявляется как профессиональная направленность, то отбираемый материал для научного обще-

ния для студентов химиков представлен печатными, аудио и видео материалами, связанными с различными 

разделами химии, которые студенты изучают на 1-ом и 2-ом курсах, т.е. отбор проходит по тематическому 

признаку. 

Цель работы определяется необходимостью пересмотра и переработки содержания методических посо-

бий, уже разработанных и используемых на кафедре английского языка химического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова и будущих пособий на предмет усовершенствования их согласно основополагающим 

принципам создания учебных пособий. 

Прежде чем приступить к пересмотру содержания учебных пособий по английскому языку для специ-

альных целей, используемых на кафедре: 

1. был проведен опрос среди коллег о проблемах используемых пособий; 

2. также проведен опрос среди студентов на предмет соответствия имеющихся пособий их интересам и 

профилю; 

3. проведена апробация наиболее проблемных частей учебных пособий; 

4. изучена структуру зарубежных и отечественных учебных пособий. 

Задачами в рамках пересмотра и переработки учебных пособий выступают: 

1. исключение несовременных текстов и связанных с ними упражнений; 

2. адекватность и логическая последовательность некоторых упражнений; 

3. снятие трудностей в произношении путем снабжения активной лексики транскрипцией; 

4. насыщение аудио и видео материалами; 

5. добавление грамматического раздела; 

6. разнообразие творческих заданий на говорение и письмо. 

Исходя из вышеизложенного, мы постараемся описать, что представляет собой содержание учебных по-

собий, используемых на кафедре с учетом поставленных задач и последующих исправлений. 
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Результаты и обсуждения 

Структура пособий 

Практически все пособия имеют единую структуру и содержат тексты (Reading), сопровождаемые 

аудиоматериалами (Listening). Аудиотексты относятся к различным стилям речи и позволяют обучаемым 

совершенствовать аудирование и понимание как научных докладов, так и разговорной речи. 

Кроме того, каждый урок содержит упражнения на расширение и закрепление лексического материала 

как общей, так и специальной терминологии (Vocabulary), и упражнения на понимание текстов (Compre-

hension). 

Поскольку формирование коммуникативной компетенции студентов, которые находятся не в стране 

изучаемого языка, является одной из самых важных задач на занятиях английского языка, преподавателю 

необходимо создавать всевозможные коммуникативные ситуации с использованием различных методов и 

приемов работы. Помочь в этом могут аутентичные видеофильмы и разнообразные видеоматериалы 

(Watching). 

Грамматический материал изложен кратко, в виде справочника. Такие грамматические конструкции, как 

многозначные и трудные для перевода слова, служебные слова, атрибутивные словосочетания представле-

ны для самостоятельного изучения с последующим выполнением ряда упражнений (перевод предложений 

с английского на русский язык), направленных на усвоение как новых, так и уже знакомых разделов грам-

матики (Grammar Material). 

Особо хотелось бы отметить упражнения, позволяющие расширить рамки ведения дискуссий, выступ-

лений и проведения презентаций (Speaking), а также написания работ по заданной теме (Writing). Упражне-

ния, направленные на совершенствование письма, дают возможность создавать работы различного стиля 

(аннотаций, статей, эссе и др.). Преподавателю предоставляется значительная свобода действий. В зависи-

мости от уровня и интересов группы, а также количества часов, отведённых на изучение той или иной те-

мы, преподаватель может начать работу с любого тематического раздела. Преподаватель задаёт тот темп 

работы, который позволит учащимся наиболее полно освоить предложенный материал. При этом материал 

может быть использован полностью или выборочно, а упражнения могут быть выполнены дистанционно. 

Типы заданий 

Before you read. Вопросы в данном упражнении дают возможность провести в группе небольшое об-

суждение изучаемой темы,  что мотивирует обучаемых высказать своё мнение и ответить на вопросы, 

используя имеющиеся у них языковые средства, а также специальные знания по той или иной химической 

дисциплине. 

Warming up: 

1. What is a solution? (give the definition of a solution) 

2. What kinds of solutions do you know? 

3. What is a mixture? Give examples of solutions and mixtures [4]. 

Vocabulary. Данные упражнения снабжены переводом и транскрипцией. Их рекомендуется выполнять 

до чтения или прослушивания текста с тем, чтобы снять трудности перед чтением или прослушиванием. 

Количество подлежащих заучиванию слов определяется непосредственно преподавателем исходя из уровня 

группы. Упражнения позволяют расширить лексический запас учащихся и актуализировать имеющиеся 

знания лексики. Именно словарный запас по специальности является стимулом для интеллектуальной и 

речевой активности обучающихся [7]. 

Pay attention to the pronunciation and the translation of the following words before reading the text. 

target          [ˈtɑːgɪt] – цель 

technique     [tekˈniːk] – метод, способ 

helium          [ˈhiːlɪəm] – гелий 

appropriate  [əˈprəuprɪɪt] – соответствующий, подходящий 

alternative    [ɔːlˈtɜːnətɪv] – другой, возможный 

disadvantage [dɪsədˈvɑːntɪʤ] – недостаток 

drawback       [ˈdrɔːbæk] – недостаток 

huge              [hjuːʤ] – огромный 

readjustment  [riːəˈʤʌstmənt] – перестройка 

cascade         [kæsˈkeɪd] – каскадный 

subsequently  [ˈsʌbsɪkwəntli] – впоследствии 

nevertheless   [nevəðəˈles] – тем не менее 

procedure      [prəˈsiːʤə] – метод, способ 
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series             [ˈsɪəriːz] К ряд 

associate        [əˈsəuʃɪeɪt] – связывать [5] 

Reading. В каждом уроке вниманию обучаемых предложены два текста. Первый текст даётся для про-

смотрового чтения. Обучаемые работают самостоятельно, в максимальной степени используя возможно-

сти языковой догадки. Главная задача при этом состоит в том, чтобы выделить основные моменты текста, 

опустив при необходимости второстепенные детали. При просмотровом чтении достаточно ознакомиться с 

содержанием первого абзаца и ключевого предложения и просмотреть текст. Второй текст используется 

как материал для чтения с детальным пониманием и/или для поискового чтения. Основная задача в дан-

ном случае – быстрое нахождение в тексте или массиве текстов вполне определенные данные (факторы, 

характеристики, цифровые показатели, указания и т.п.). Данный вид чтения направлен на нахождение кон-

кретной информации. Поскольку курс иностранного языка для специальных целей призван в первую оче-

редь формировать компетенции, необходимые для профессионального общения, задания учебника 

должны носить коммуникативную направленность. Согласимся с П.В. Борисовой в том, что «примене-

ние на занятиях по английскому языку для специальных целей традиционного грамматико-

переводного метода, повсеместно используемого в советскую эпоху, в наши дни демонстрирует низ-

кую эффективность» [6]. 

Pronunciation. В связи с тем, что тексты содержат большое количество имён собственных, терминов 

и слов, чтение которых не всегда подчиняется общим правилам, наиболее трудные для чтения слова вы-

несены в отдельную рубрику с транскрипцией, но без перевода, поскольку легко можно догадаться о зна-

чении данных слов. Это поможет обучаемым при работе с текстом. 

Pay attention to the pronunciation of the given words and proper names. 
1. alchemy [ˈælkəmi]                           7.  Lavoisier [ləˈvɔɪzɪər] 

2. pharmaceutical [fɑːməˈsjuːtɪkəl]     8. Kekule [kəkuˈlei] 

3. phlogiston [flɒˈʤɪstən]                    9. Einstein [ˈaɪnstaɪn] 

4. archaic [ɑːˈkeɪɪk]                            10. Descartes [deɪˈkɑːt] 

5. elixir [ɪˈlɪksə]                                  11.  Dalton [ˈdɔːlt(ə)n] 

6. nomenclature [nəʊˈmenkləʧə]        12. Wöhler ['wə:lə] [1] 

Comprehension. Приведённые упражнения на проверку понимания текста могут выполняться как 

устно, так и письменно в зависимости от плана урока. Они развивают способности анализа прочитанного 

материала, умение определить логическую и хронологическую последовательность событий. 

Look through Text 1 and point out which scientific organizations are mentioned. 

1. European Science Foundation 

2. American Chemical Society 

3. The US National Academy of Sciences 

4. American Physical Society 

5. InterAcademy Panel on International issues 

6. President’s Council of Advisors on Science and Technology 

7. The United States National Nanotechnology Initiative 

Put the given events in the chronological order to show the development of nanotechnology. Give the dates. 

Characterize each period in brief. 

1. Definition of the term “nanotechnology” by Norio Taniguchi. 

2. The books written by K.E.Drexler. 

3. Discovery of fullerenes. 

4. A talk on nanotechnology at American Physical Society. 

5. The foundation of the US National Nanotechnology Initiative [1]. 

Before you listen. Ответы на вопросы и обсуждение проблемы помогут обучаемым легче войти в тему и 

лучше понять аудиотекст. 

Answer the following questions before listening. 

1. What definition for distillation can you suggest? 

2. What should we know when carrying out distillation? 

3. What processes using distillation can you list? 

4. What are the properties of distilled water [4]? 

Listening. Аудиоматериалы занимают в учебных пособиях значительное место, что обусловлено необхо-

димостью дальнейшего развития понимания речи на слух. Мы полностью согласны с мнением П.В. Борисовой, 

что «в отношении отечественных учебных пособий необходимо заметить, что даже очень хорошие по-
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собия по ESP, издаваемые в России, имеют один существенный недостаток – в них отсутствует 

блок аудирования, что влечет за собой неравномерный процесс овладения языком» [6]. Аудирование 

является неотъемлемой частью овладения иноязычной речью, поскольку углубление и расширение между-

народного сотрудничества требует от современного специалиста практического владения иностранным 

языком. 

Предложенные в пособиях материалы позволяют обучаемым глубже ознакомиться с различными сти-

лями разговорной речи: лекция, фрагмент теле- или радиопрограммы, и т.д. Подобное разнообразие поз-

волит обучаемым лучше воспринимать различные типы речи, даст возможность почувствовать правиль-

ные интонации и стилистику языка. Упражнения в этом разделе позволят проконтролировать понимание 

прослушанного материала и закрепить его на аудиторном занятии. 

Listen to the passage and find out what statements are true (T), false (F), or not mentioned (NM). The given 

words may help you to understand the passage better. 

1. novel - новый, 2. flexible - гибкий, 3. polluter - загрязнитель, 4. additive - добавка, 5. rechargeable - пере-

заряжающийся, 6. viable – жизнеспособный, 7. inherently - свойственно, 8. to mitigate – уменьшать, 9. in-

trinsically - существенно; присуще, 10. insurmountable – непреодолимый 

Statements: 

1. New materials can be made of tiny nanoparticles. 

2. Fossil fuels will be the major goal of the international talks in Copenhagen. 

3. Both China and the US very heavily pollute the world. 

4. The increase in efficiency with nano-additives in diesel fuel will reduce gas 

emissions. 

5. When hydrogen burns the byproduct is water. 

6. Hydrogen and oxygen might be converted into different kinds of energy. 

7. You can’t compress hydrogen even at very high pressure. 

8. There are no questions about the safety of nanomaterials. 

9. There is a lot of research concerning the safety of nanomaterials. 

10. Nanomaterials will soon complement other technologies to save climate [1]. 

Before you watch. Вопросы перед просмотром и дальнейшее их обсуждение помогут студентам понять 

общее содержание фильма или его фрагмента, а приведенный список слов и выражений облегчит понима-

ние. 

Answer the following questions before watching. 

Does all research lead to important discoveries? Explain your answer. 

Have you ever heard of any accidental discoveries? 

The following words and expressions can help you to understand the episode: 

brain wave ['breɪnweɪv] – неожиданная блестящая идея 

to be on the threshold ['θreʃhəʊld] of a momentous discovery – быть на пороге 

важного (судьбоносного) открытия 

to get to the heart of the matter - вникнуть в суть дела 

to have a quick waft of smth – ощущать аромат чего-либо 

wisp of smoke – струйка дыма 

to unearth [ʌn'ɜːθ] – раскрыть тайну 

paltry ['pɔːltri] sum - ничтожная сумма 

to tout [taʊt] - расхваливать 

to persevere [pɜːsɪ'vɪə] – упорно продолжать 

the quest for gold - поиск золота [3] 

Watching. Использование аутентичных видеоматериалов позволяет создать ситуации естественного ре-

чевого общения, стимулирует речевую активность обучающихся, наглядно представляя информацию о 

жизни в другой стране [8], живая речь носителей языка позволяет поставить правильное произношение, 

помогает закрепить пройденный фонетический, грамматический и лексический материал, позволяет разви-

вать психологические и лингвистические качества личности, такие как воображение, мышление, языковую 

догадку. Динамичность и звук обеспечивают максимальную вовлеченность органов чувств в освоение 

учебного материала. После просмотра студенты выполняют упражнения на понимание увиденного. 

Change the order of the events given below to that actually used in the film: 

1. Whilst Brand never discovered gold, his accidental discovery of the element now known as phosphorus gave 

rise to the idea that elements could be hidden inside other substances. 

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

149 

2. More than a decade earlier in 1661, a year after the Royal Society opened, Boyle deposited “The Skeptical 

Chemist” in its vaults. This book is usually regarded as the turning point that signaled the transition from alchemy 

to chemistry. 

3. It was fixed air which caught the attention of Joseph Priestley, whose favorite pastime was the investigation 

of airs – specifically, given off by the fermentation process in breweries. 

4. In 1829 the idea of the elements was firmly established, 55 separate elements had been discovered, and the 

world had a new science: Chemistry. 

5. The alchemical pursuit for gold led to the first breakthrough in the hunt for new elements. 

6. Phlogiston was accepted as scientific truth, paralyzing the scientific community's ability to discover more, 

true elements. One scientist even claimed to have isolated phlogiston. 

7. Lavoisier went on to give science its first definition of an element: a substance that cannot be decomposed by 

existing chemical means. 

Describe physical and chemical properties of the following elements which were mentioned in the film: 

oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon, sodium, chlorine, iodine, helium, potassium, mercury, copper, gold, sili-

con, germanium, aluminium, argon, magnesium, bromine [3]. 

Grammar material. Грамматический материал представлен в виде краткого справочника по грамматике 

английского языка с примерами и переводом, с последующим заданием на перевод предложений с упо-

треблением той или иной конструкции. 

Атрибутивные словосочетания – это сочетания, образованные при помощи ряда из нескольких суще-

ствительных. 

Двучленные сочетания 

В двучленных сочетаниях первый член может переводиться на русский язык: 

1) прилагательным: 
student society – студенческое общество 

emergency meeting – экстренное заседание 

university education – университетское образование 

2) существительным в родительном падеже: 

budget increase – увеличение бюджета 

administration policy – политика администрации 

3) существительным с предлогом: 

chemistry conference – конференция по химии 

density data – данные по плотности 

Иногда двучленные сочетания могут переводиться придаточными предложениями или причастным 

оборотом. 

Translate the following sentences. If necessary, consult the comments presented above. 

1. This transition state has characteristics of a concerted [2+2] cycloreversion reaction. Further reorganization 

serves to extrude the polylactide chain from the coordination sphere of the metal. 

2. Our computed free energy values relate specifically to ring-opening of the second monomer unit. 

3. The appearance of the two well resolved absorption bands for these transitions implies that they are essen-

tially noninteracting and confined to distinct spatial regions of the complex [1]. 

Speaking. Одной из наиболее сложных ситуаций иноязычного общения, несомненно, является научный 

диалог. 

Обучение научной диалогической речи на иностранном языке осложняется еще и тем, что преподава-

тель, как правило, не может быть полноправным участником той научной беседы, к которой он должен 

подготовить студентов. Не являясь специалистом в той или иной области знаний – биологом, химиком, ма-

тематиком и т.д., преподаватель по сути дела не является, даже условно, «носителем» того научного подъ-

языка, которым ученые пользуются в своем профессиональном общении. Поэтому значительную часть не-

обходимого речевого материала студенты должны черпать из письменных (печатных) источников. 

В ходе выполнения данного задания обучаемым разрешается письменно фиксировать ключевые слова 

и фразы в качестве опоры устного высказывания, находить в тексте нужную информацию. Благодаря дан-

ным упражнениям формируется монологическая и диалогическая речь, обучаемые обмениваются факти-

ческой информацией, выражают свою оценку происходящего, задают вопросы и отвечают на них, выяс-

няют точки зрения собеседника и находят совместное решение. Упражнения на говорение выполняются 

на аудиторных занятиях под руководством преподавателя. 
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Более того, диалоги в учебных целях помогают решить ряд важных дидактических задач. Во-первых, мы 

получаем возможность последовательно осуществить в обучении диалогу принцип доступности «от про-

стого к сложному». Во-вторых, диалог как вид коммуникативно-познавательной деятельности может быть 

соотнесен с определенным типом научного текста (информативным, концептуальным, оценочным), так что 

становится возможным взаимосвязанное и взаимообусловленное обучение чтению и устной речи. 

Специалист, владеющий языком, ценен вдвойне, если он умеет проводить презентации, вести дискус-

сию, прислушиваясь к мнению собеседника, может участвовать в «круглых столах» по актуальным про-

блемам современности, выступать перед аудиторией, читать лекции и т.д. 

Make up a dialogue. 

1. Share information which you`ve learnt about solutions with your fellow-student. 

Some helpful expressions: liquid containing dissolved salt, to stir up with sufficient water, on boiling, un-

changed in mass, to be regarded as, to come across, to take place, a given amount of, to depend very much 

on, a great amount, to produce saturation, to clean off, a good solvent, greasy materials, to remove spots, to con-

sist of, different solvents. 

2. Your assistant has moved to a new lab. Find out everything about this event. 

Some helpful expressions: to be glad to meet the laboratory staff, to find oneself in a familiar atmosphere, to 

be busy as a newcomer, to devote much time to, to get acquainted with sophisticated equipment, to be given 

a chance to do research, to make a considerable start in, to try new techniques, to be responsible for, to use 

some original methods, to obtain some important data, to establish new facts, to have excellent computer skills, to 

hope to make a contribution to chemistry [4]. 

The key issue touched upon in the article – the right balance between chemicals, the environment and hu-

man health. Work with a partner to discuss it and present your point of view in the classroom. Be ready to an-

swer the questions asked by your groupmates. You may use the ideas below or those of your own: 

Should any toxic chemical substances be restricted in their use or banned altogether? 

Is it acceptable to allow the use of toxic chemicals in commerce for the sake of convenience they add to prod-

ucts? 

Is the current assessment and regulation of toxic substances sufficient to protect the society? 

Do you ever doubt the safety of your purchases? What additional measures would you introduce to improve it 

[9]? 

Writing. Умение выразить свои мысли в письменном виде грамотно и правильно может стать ключом к 

успеху в карьере. Поэтому упражнения подобного типа, на наш взгляд,  весьма важны. Благодаря пред-

ложенным заданиям, основанным на текстах, обучаемые совершенствуются в письменной речи, выби-

рают языковую стратегию, используя разные стили в соответствии с возникшей ситуацией и строят пра-

вильное по форме письменное высказывание. Такие упражнения помогают находить в тексте нужную ин-

формацию, составлять письменное сообщение по плану или ключевым словам, пользоваться различны-

ми жанрами письменных сообщений: статья для журнала, доклад, отчёт, сочинение, эссе и др. Упражнения 

этой рубрики ориентированы на самостоятельную деятельность учащихся. 

Write a short essay about «Distillation and Sublimation» on one of the topics listed below or suggest your 

own. Consult the Internet if necessary. Your essay should be 200 –250 words. 

1. Distillation is one of the major operations of the chemical process industries, especially those con-

nected with petroleum, biofuel refining and liquid air separation. 

2. The heat of sublimation can be useful in determining the effectiveness of medicines. Medicine is 

often administered in the form of a pill (solid), and the substances which it contains can sublime over 

time if the pill absorbs too much energy over time. Sometimes you may see the phrase “avoid excessive 

heat” on the bottles of common painkillers. This is because in high temperature conditions, the pills can ab-

sorb heat energy, and sublimation can occur [4]. 

 

Выводы 

Таким образом, учитывая требования и принципы построения учебных пособий, а именно комплекс-

ность организации учебного материала (качественно отобранный аутентичный материал, тщательно разра-

ботанные упражнения, направленные на развитие всех видов речевой деятельности, использование всех 

аспектов), наряду с многолетним опытом коллег и методистов кафедры позволяет не только мотивировать 

интерес студентов к изучению английского языка, но и повысить продуктивность каждого занятия благо-

даря качественной переработке учебных пособий. 
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Проблемы повышения цифровой грамотности среди педагогов общеобразовательных организаций 

 

Аннотация: в работе представлена актуальность формирования и развития цифровой грамотности педаго-

гов, рассмотрено понятие «цифровая грамотность педагогов». Построение цифрового образования является 

одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации. Развитие цифровой грамотности 

педагогов обусловлено также массовым включением учащихся в дистанционное обучение из-за распро-

странения COVID-19, что в свою очередь, требует от учителя успешного проведения занятий в онлайн-

режиме. При этом исследователи отмечают низкий уровень цифровой грамотности у педагогов. Таким об-

разом, существует противоречие, поскольку с одной стороны государство регламентирует необходимость 

использования цифровых ресурсов в работе преподавателя, а с другой – отмечает неготовность педагогов к 

эффективному использованию цифровых инструментов на занятиях. Авторами проанализированы пробле-

мы повышения цифровой грамотности среди педагогов общеобразовательных организаций и предложены 

меры по ее повышению со стороны государства, методического сообщества и образовательной организа-

ции. 

Цель. Раскрыть проблемы повышения цифровой грамотности среди педагогов общеобразовательных орга-

низаций и обозначить пути их решения. 
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1) Уточнить сущность понятия «цифровая грамотность педагогов». 

2) Проанализировать работы исследователей, посвященных цифровизации образования. 

3) Предложить меры по повышению цифровой грамотности педагогов общеобразовательных организаций. 
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Problems of increasing digital literacy among teachers of general education organizations 

 

Abstract: the paper presents the relevance of the formation and development of digital literacy of teachers, and 

examines the concept of “digital literacy of teachers”. Building digital education is one of the priorities of the state 

policy of the Russian Federation. The development of digital literacy of teachers is also due to the massive inclu-

sion of students in distance learning due to the spread of COVID-19, which in turn requires the teacher to have the 

knowledge to successfully conduct classes online. At the same time, researchers note a low level of digital literacy 

among teachers. Thus, there is a contradiction, since on the one hand the state regulates the need to use digital re-
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sources in the work of a teacher, and on the other hand, teachers are not prepared to effectively use digital tools in 

the classroom. The authors analyzed the problems of increasing digital literacy among teachers of general educa-

tion organizations and proposed measures to improve it on the part of the state, the methodological community and 

the educational organization. 

Target. To reveal the problems of increasing digital literacy among teachers of general education organizations and 

to identify ways to solve them. 

Tasks: 

1) Clarify the essence of the concept of “digital literacy of teachers”. 

2) Analyze the work of researchers devoted to the digitalization of education. 

3) Propose measures to improve the digital literacy of teachers in general education organizations. 

Keywords: digital literacy, online learning, digitalization of education, education system, adaptation to educational 

activities, teachers of general education organizations 
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Введение 

Актуальность формирования и развития цифровой грамотности педагогов обусловлено: глобальными 

изменениями, направленные на цифровизацию экономики и общества; необходимостью вузов выпустить 

высококвалифицированных специалистов; потребностью в формировании цифровых компетенций педаго-

гов и будущего выбора профессий у школьников. Вопросами развития цифровой грамотности педагогов 

занимаются такие отечественные исследователи как А.Н. Селиверстова, Н.Д. Берман, А.С. Захарова, Н.Р. 

Умарова, Е.И. Рассказова, Г.У. Солдатова, А.В. Шариков и др. 

По мнению Н.Д. Бермана, цифровая грамотность представляет собой «способность человека использо-

вать цифровые инструменты с пользой для себя» [2]. По определению организации объединенных наций 

(ООН) «цифровая грамотность – это возможность безопасного и правильного управления, понимания, ин-

теграции, обмена, оценки, создания и доступа к информации с помощью цифровых устройств и сетевых 

технологий для участия в экономической и социальной жизни» [1]. 

Ельцова О.В., Емельянова М.В. определяют цифровую грамотность как «знания, умения и мотивация в 

области разработки, безопасного и эффективного использования и применения цифровой информации и 

ресурсов; предусматривают овладение знаниями, закрепление, освоение и эффективное использование 

навыков и умений» [5]. Предполагают, что цифровая грамотность педагога подразумевает эффективное 

применение цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

В федеральных документах Российской Федерации построение цифрового образования является одним 

из приоритетов государственной политики. Программа «Современная цифровая образовательная среда» 

описанная в Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, утвержденной 9 мая 

2017 г. Указом Президента Российской Федерации направлена на предоставление в качестве качественное 

онлайн-обучение с помощью цифровых технологий [14]. 

В связи с коронавирусом и переходом на дистанционное обучение многим преподавателям нужно было 

в кратчайшие сроки освоить новые программы. В исследовании В.Л. Назарова, Д.В. Жердева, Н.В. Авербух 

по результатам опроса выявили снижение качества образовательного процесса в период проведения ди-

станционных занятий, к тому же только 11% учителей смогли самостоятельно организовать переход на он-

лайн-обучение [8]. 

По мнению Л. В. Шмельковой педагогические работники играют важную роль в формировании обще-

ства цифровой экономики, поскольку должны не только обладать навыками работы с цифровыми техноло-

гиями, но и, используя в профессиональной деятельности, обучать учащихся работать в цифровой среде.  

[15]. 

Таким образом, существует противоречие, поскольку с одной стороны государство регламентирует 

необходимость использования цифровых ресурсов в работе преподавателя, а с другой сталкиваются с него-

товностью педагогов к эффективному использованию цифровых инструментов на занятиях. 
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Материалы и методы исследований 
Основу исследования образуют теоретические методы анализа и обобщения научных работ по педаго-

гике. Эмпирический метод исследования заключается в проведении анкетирования педагогов муниципаль-

ных общеобразовательных школ г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством 

заполнения Google-форм. 

 

Результаты и обсуждения 

В основе необходимости развития цифровой грамотности педагогов лежит научно-технический про-

гресс, который вошел во все сферы жизни человека. Высокая активность развития инновационных цифро-

вых технологий повышает необходимость умения использовать их в образовательных целях, что также по-

рождает ряд проблем по формированию и развитию цифровой грамотности в образовательных организаци-

ях. 

Исследователь В.А. Полякова формулирует проблемы формирования цифровой грамотности педагогов, 

заключающееся в том, чтобы после прохождения соответствующего обучения сохранить полученные зна-

ния и навыки. Для этого ученый предлагает усовершенствовать методическую систему, включающую не-

обходимую поддержку по применению и совершенствованию навыков использования цифровых инстру-

ментов. Также, отмечается необходимость «развития модерируемых сетевых педагогических сообществ, 

самообразование и профессионально значимое общение социальных сетях» [9]. Лобаков Н.Д. считает, что 

проблема заключается в отсутствии со стороны педагога стремления к повышению уровня цифровой ком-

петенции и регулярной самооценке, а также ценности цифровых навыков в преподавании предмета, не свя-

занному с информационно-технологическим направлением [6]. 

Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова в своих исследованиях отмечают разницу между общей и специфиче-

ской мотивацией. Первая, предполагает ориентир на деятельность по повышению цифровой грамотности, а 

вторая определяет конкретные задачи, которые возникают в процессе использования интернета. Авторы 

считают, что для достижения результата нужно переходить от желания к конкретным действиям, предпола-

гающий постановку целей, задач и составлению плана [11]. 

В статье Б.Е. Стариченко «Цифровизация образования: иллюзии и ожидания» сообщает, что в феде-

ральных программах, направленных на повышение цифровизации отсутствует определение понятий «циф-

ровизация» и «цифровизация образования» [12]. Соответственно, В. Л. Назаров и его коллеги в статье «Ак-

туальные проблемы цифровой трансформации среднего образования» отмечают, что в российском образо-

вании не сформулирована «Стратегия цифровых преобразований» [8]. Помимо этого, критерии для оценки 

результатов цифровизации нуждаются в преобразовании. В частности, это мнение разделяет М. С. Добря-

кова и другие ученые: «Трансформация образовательной системы в России недостаточно изучена, не вы-

строены стратегии образовательного пространства за счет школьных и внешкольных ресурсов [4]. 

В.Л. Назаров подтверждает, что цифровизация образования предполагает объединение в едином инфор-

мационном пространстве всех участников образовательного процесса. Участие в информационном обмене, 

по мнению исследователя, позволяет усилить общественный контроль над образованием и повысить его 

актуальность среди обучающихся [8]. 

В исследовании Н.К. Радиной, Ю.В. Балакиной «Вызовы образованию в условиях пандемии» сообщает-

ся, что переход на дистанционные формы обучения считается одним из ведущих трендов в сфере образова-

ния в условиях пандемии[10]. Однако, подчеркивается неравенство между участниками образовательного 

процесса в связи с разным уровнем дохода, а значит и возможностью предоставления необходимых усло-

вий цифрового образования: «Семьи с низким социально-экономическим статусом оказались крайне нере-

сурсной средой для собственных детей, обучающихся удаленно» [10]. 

В исследовании Бороненко Т.А., Федотова В.С. «Исследование цифровой компетентности педагогов в 

условиях цифровизации образовательной среды школы» был проведен опрос среди 35 педагогов с целью 

выявления уровня цифровой компетентности учителей школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Опрос проводился  онлайн с помощью Google форм и включал в себя вопросы относительно самооценки 

цифровой компетенции, опыта работы с цифровыми технологиями, стремления развития цифровых навы-

ков, курсов повышения квалификации, знания цифровых сервисов и инструментов, мотивации в использо-

вании цифровых технологий и т.д. По итогам анкетирования выявлено, что большинство педагогов (77 %) 

обладают базовым уровнем цифровой компетентности, 21% относятся ко второму по сложности уровню  

«цифровое использование», при этом отмечается низкий процент педагогов  с уровнем «цифровая транс-

формация» (2 %). 60% респондентов проходили повышение квалификации, связанные с развитием цифро-

вых компетенций. 
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Мы провели анкетирование педагогов школ города Сургута. В результате выявили, что 68% респонден-

тов испытывали трудности при переходе на дистанционный режим обучения, 55% – недостаточно удовле-

творены собственным уровнем цифровой грамотности. Среди основных сложностей, которые отметили 

преподаватели при дистанционном проведении занятий можно выделить: технические проблемы на плат-

форме, трудоемкость подготовительной работы, сложности в отслеживании работы учащихся на занятиях, 

неготовность к проведению уроков онлайн, недостаточность знаний о работе платформ. 

Исследование, проведенное при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, Васильева В.Л., Гапсаламова А.Р. посвящено проблемам и результатам использования цифровых 

технологий и описано в статье «Проблемы и условия формирования цифровых компетенций в современной 

экономике и образовании». В нём приняли участие 2105 студентов в возрасте 18-23 лет, 2103 родителей 

студентов и 225 преподавателей университета [3]. Целью исследования было «выявить уровень, проблемы 

и перспективы формирования цифровых компетенций в организациях высшего образования в России» [3]. 

В результате исследования выяснилось, что 67% взрослых и 75% студентов самостоятельно обучались ис-

пользованию цифровых технологий. 60% студентов «не удовлетворены знаниями об использовании цифро-

вых технологий, полученными в школе и только каждый десятый студент получил в школе информацию о 

безопасном использовании цифровых технологий» [3]. 

Исследователи отмечают, что в школах существует множество недочетов, требующих отдельного вни-

мания. К ним можно отнести коммуникацию участников  образовательного процесса в цифровой среде,  а 

также контроль за самостоятельной работой во время проведения онлайн-занятия или выполнения прове-

рочных заданий на платформах. Возникают вопросы, связанные с использованием возможностей цифровых 

технологий в «организации групповой работы и проектной деятельности школьников, коммуникации и во-

влечения обучающихся и другие» [3]. 

М.И. Заславский в развитии цифровых компетенций отмечает проблемы недостаточной разработанности 

новых стандартов обучения, которые бы поддерживали баланс между онлайн и очной формами обучения, 

критериев мониторинга качества смешанной формы обучения. Также отмечает необходимость создания 

технических платформ для поддержания межличностного общения и взаимодействия в процессе онлайн-

обучения участников образовательного процесса. Помимо перечисленного, М.И. Заславский выделяет не-

достаточное внимание к психологическим механизмам адаптации студентов и преподавателей по отноше-

нию к постоянной изменчивости форм обучения [13]. 

 

Выводы 

Мы выявили следующие проблемы повышения цифровой грамотности среди педагогов 

общеобразовательных организаций: необходимость усовершенствования методической системы, 

отсутствие комплексной политики повышения цифровой грамотности в системе образования России и 

критериев оценивания цифровых компетенций педагога, также отсутствие сформированных навыков в 

работе с цифровыми технологиями у педагогов и другие. 

Для их разрешения необходим комплекс мер: 

1) Со стороны государства необходимо разработать комплексную политику повышения цифровой 

грамотности педагогов в системе образования России, закрепить термин «цифровые навыки» в 

законодательстве. 

2) Со стороны методического сообщества – разработать методическую поддержку, направленную на 

развитие педагогических сообществ и самообразование. 

3) Со стороны образовательных организаций – вовлечь всех участников образовательного процесса в 

информационный обмен, разработать критерии оценивания цифровой грамотности педагога, предоставить 

необходимые условия цифрового образования, организовывать курсы повышения квалификации, 

проводить регулярную оценку развития уровня цифровой грамотности педагога. 
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Педагогические условия развития речевой культуры будущего сотрудника подразделения 

государственных контрольных органов в процессе изучения иностранного языка в вузе 

 

Аннотация: целью исследования является выявление и обоснование педагогических условий, способству-

ющих развитию речевой культуры будущего сотрудника подразделения государственных контрольных ор-

ганов в процессе изучения иностранного языка в вузе. 

Методы: метод теоретического анализа философской и психолого-педагогической литературы, интерпре-

тация отдельных положений существующих исследований. 

Результаты: В статье конкретизировано содержание понятия педагогические условия развития речевой 

культуры будущего сотрудника подразделения государственных контрольных органов. Автором выявлены 

и обоснованы педагогические условия развития речевой культуры будущего сотрудника подразделения 

государственных контрольных органов в процессе изучения иностранного языка в вузе на основе результа-

тов анализа научных трудов, раскрывающих следующие положения: ценностные ориентации выступают 

регулятором деятельности и поведения человека; коммуникативный потенциал обусловливает позицию 

человека в речевом взаимодействии; речемыслительная задача выступает стимулом для продуктивной ре-

чевой деятельности. 

Выводы: Развитию речевой культуры будущего сотрудника подразделения государственных контрольных 

органов в процессе изучения иностранному языку в вузе способствует реализация следующих педагогиче-

ских условий: 

1) наполнение содержания обучения учебным материалом, раскрывающим значимость иностранного языка 

в профессиональной деятельности и ценность речевой культуры как необходимой личностно-

профессиональной характеристики сотрудника, выполняющего служебные задачи в международных пунк-

тах пропуска; 

2) организация субъект-субъектного общения в учебной языковой среде; 

3) применение комплекса коммуникативных задач, моделирующих ситуации иноязычного общения в про-

фессиональной деятельности будущего сотрудника подразделения государственных контрольных органов. 
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Pedagogical conditions for the speech culture development of a future state control  

agencies officer in the process of foreign language learning at a university 

 

Abstract: the purpose of study is to identify and substantiate pedagogical conditions that contribute to the devel-

opment of the speech culture of a future officer of the state control agencies in the process of learning a foreign 

language at a University. 

Methods: method of theoretical analysis of philosophical and psychological-pedagogical literature, interpretation 

of some provisions from the scientific research. 

Findings: The article specifies the content of the concept of pedagogical conditions for the development of speech 

culture of a future officer of the state control agencies. Substantiation of pedagogical conditions for the develop-

ment of speech culture of a future officer of the state control agencies in the process of learning a foreign language 

at a university is based on the results of scientific works analysis revealing the following provisions: value orienta-

tions act as a regulator of human activity and behavior; communicative potential determines a person’s position in 

speech interaction; the speech-thinking task acts as a stimulus for productive speech activity. 

Conclusions: The development of the speech culture of a future officer of the state control agencies in the process 

of learning a foreign language at a university is facilitated by the implementation of the following pedagogical con-

ditions: 

1) filling the content of training with material that reveals the importance of a foreign language in professional ac-

tivities and the value of speech culture as a necessary personal and professional characteristic of an employee who 

performs professional tasks at international checkpoints; 

2) organization of subject-subject interaction in the language training environment; 

3) application of a set of communicative tasks simulating situations of foreign language communication in the pro-

fessional activity of a future officer of the state control agencies. 

Keywords: pedagogical conditions, speech culture, value orientations, potential to communication, language train-
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Введение 
Профессиональная деятельность сотрудников подразделений государственных контрольных органов в 

международных пунктах пропуска сопряжена с необходимостью реализации различных коммуникативных 

моделей поведения с применением иностранного языка. Следовательно, потребность в специалистах, спо-

собных осуществлять эффективное речевое взаимодействие в пунктах пропуска через границу, не теряет 

своей актуальности. 

Готовность будущего сотрудника подразделения государственных контрольных органов к качественно-

му выполнению профессиональных задач в условиях межкультурной иноязычной коммуникации напрямую 

зависит от уровня его иноязычной коммуникативной компетентности, сформированной на основе речевой 

культуры. Речевая культура будущего сотрудника подразделения государственных контрольных органов 

понимается как личностно-профессиональная характеристика, проявляющаяся в ценностном отношении к 

выбору и организации языковых средств, необходимых для эффективного решения коммуникативных за-

дач в профессиональной деятельности [21, с. 137]. 

Целью исследования является выявление и обоснование педагогических условий развития речевой куль-

туры будущих сотрудников подразделений государственных контрольных органов в процессе изучения 

иностранного языка в вузе. 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

- конкретизировать содержание понятия педагогические условия развития речевой культуры будущего 

сотрудника подразделения государственного контрольного органа; 
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- выявить и обосновать педагогические условия развития речевой культуры будущего сотрудника под-

разделения государственного контрольного органа в процессе изучения иностранного языка в вузе. 

Научная новизна работы заключается в конкретизации понятия педагогические условия развития рече-

вой культуры будущего сотрудника подразделения государственных контрольных органов и обосновании 

комплекса педагогических условий развития речевой культуры обучающихся в процессе изучения ино-

странного языка в образовательной организации. 

 

Материалы и методы исследований 
Теоретической базой исследования для выявления и обоснования педагогических условий развития ре-

чевой культуры будущих сотрудников подразделений государственных контрольных органов выступили 

научные труды по проблеме формирования ценностных ориентаций как регулятора деятельности и поведе-

ния человека (М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.), исследования, раскрыва-

ющие содержание понятия педагогические условия (В.И. Андреев, М.Н. Борытко, Н.В. Ипполитова и др.),  

научные идеи о том, что коммуникативный потенциал обусловливает позицию человека в речевом взаимо-

действии (А.А. Леонтьев, С.Ю. Тюрина и др.), речемыслительная задача выступает стимулом для продук-

тивной речевой деятельности (Е.И. Пассов, В.В. Сериков и др.). 

Литературный обзор 

В справочной литературе термин условия трактуется как обстоятельства, обусловливающие появление 

или развитие того или иного процесса [15]. 

Исследователи подчеркивают, что условия не всегда представлены совокупностью обстоятельств, 

имеющихся в наличии. Для достижения конкретных целей и решения конкретных практических задач 

условия необходимо создать [19, с.116]. 

В научно-педагогических трудах наиболее часто используются понятия педагогические условия и 

организационно-педагогические условия. Дифференцированный подход к определению этих понятий 

предложен в исследовании О.В. Галкиной. По мнению автора, педагогические условия создаются педагогом 

на техническом уровне и обеспечивают управление деятельностью обучающихся по достижению 

определенных педагогических целей. Организационно-педагогические условия создаются руководителем 

на управленческом уровне для обеспечения управления и педагогической деятельностью педагогов, и 

деятельностью обучающихся по достижению определенных педагогических целей [6]. 

В работах других исследователей четкой разницы в определении данных понятий не выявлено. Так, 

педагогические условия рассматриваются как внешние обстоятельства, влияющие на протекание и 

достижение определенного результата педагогического процесса (М.Н. Борытко); как комплекс мер, 

включающий элементы содержания, методы (приемы), а также организационные формы обучения 

(В.И. Андреев); как совокупность внутренних и внешних элементов, обеспечивающих эффективное 

функционирование и развитие педагогический системы (Н.В. Ипполитова). Организационно-

педагогические условия исследователи трактуют как совокупность различных возможностей содержания, 

форм, методов, приемов, обеспечивающих успешное решение поставленных задач (В.А. Беликов); как 

способствующий эффективному решению образовательных задач комплекс возможностей, связанный с 

процессуальным аспектом педагогического процесса с позиции управления (А.В. Сверчков). 

В исследовании мы опираемся на определение В.И. Андреева и подходим к пониманию педагогических 

условий развития речевой культуры будущего сотрудника подразделения государственных контрольных 

органов как созданному преподавателем комплексу мер, в который включены элементы содержания, методы 

(приемы) и формы обучения, обусловливающие качественные изменения в результатах речевой 

деятельности обучающегося. 

 

Результаты и обсуждения 

Опираясь на положение о том, что речевая культура является составляющей общей культуры человека и 

ее показателем, считаем, что общая культура человека определяет смысловые акценты понятия речевая 

культура. 

О том, что в культуре личности наличествуют две составляющие (внутренняя и внешняя), указывают 

многие исследователи. Наибольший интерес для нашего исследования представляют научные идеи И.А 

Зимней. 

В содержании общей культуры человека И.А Зимняя  выделяет «три глобальных плана»: культуру 

личности, культуру деятельности и культуру социального взаимодействия. Из шести основных 

направлений, представляющих «глобальные планы» общей культуры, три направления (культура 
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отношения, культура интеллектуальной деятельности и культура саморегуляции), по мнению ученого, 

образуют внутренний (интеллектуально-аффективно-волевой и ценностно-смысловой) пласт общей 

культуры человека. Три других направления (культура предметной деятельности, культура поведения, 

культура общения) представляют собой внешний контур, в реализации которого проявляются особенности 

внутреннего [9, с. 19]. 

Принимаем за основу научные идеи И.А. Зимней, в контексте нашего исследования интерпретируем их 

следующим образом. В речевой культуре человека сосуществуют две составляющие: внешняя (то, что мы 

слышим) и внутренняя (то, почему мы слышим именно это). Внутренняя составляющая речевой культуры 

человека играет определяющую роль по отношению к внешней. Последнее утверждение опирается на 

результаты анализа научных трудов о том, что определенный тип поведения обеспечивается «осью 

сознания», образованной системой устоявшихся ценностных ориентаций человека [8], что ценностные 

ориентации оказывают регулирующее действие на вектор деятельности [14]. 

Исследователи полагают, что ценностные ориентации формируются на основе системы ценностей того 

социума, к которому принадлежит конкретный человек. Вместе с тем отмечается, что не все социальные 

ценности становятся личностными ценностями. Внутренним регулятором деятельности ценностные ориен-

тации выступают только в том случае, когда становятся личностно значимыми. 

З.И. Рябикина считает, что источником развития личности выступает пространство личностных смыс-

лов. Человек становится субъектом самоопределения, когда самостоятельно создает свой смысл, а не про-

сто выступает проводником внешних усвоенных или навязанных ценностей и смыслов. По мнению учено-

го, побудительным мотивом, который стимулирует деятельность субъекта по саморазвитию, выступает 

расхождение представлений о своих личностных характеристиках, формирующих «образ – Я», и об эталоне 

профессионала [18]. 

Проблема ценностных ориентаций личности и поиска педагогических средств, способствующих их 

формированию, рассматривалась и в трудах других ученых. 

В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова в процессе присвоения личностью ценностей выделяют несколько эта-

пов, включающих в себя: поиск, оценку, выбор ценностей; уточнение, изменение иерархии личностных 

ценностей и формирование ценностной установки как готовности к действию в соответствии с новой 

иерархией ценностей; проектирование «Я-идеального», прогнозирование и выбор средств, определяющих 

направленность деятельности и поведения личности [23, с. 128]. 

В работах Л.В. Павловой представлена технология обогащения ценностно-ориентированного опыта сту-

дентов в процессе овладения иностранным языком. Исследователь предлагает несколько этапов реализации 

технологии: выявление ценностей и ориентировка в них в процессе анализа иноязычных текстов; личност-

ная оценка воспринимаемых ценностей, их сравнение с ценностями национальной культуры; моделирова-

ние иноязычного высказывания с учетом выявленной ценности; осознание своей национальной идентично-

сти, принадлежности к родной культуре [16]. 

Осмысление представленных выше подходов к формированию ценностных ориентаций личности позво-

лило заключить, что для обнаружения «рассогласования» между «наличным» и «необходимым» (по Е.П. 

Ильину), возникновения «ревизии прежних и новых смыслов» (по В.В. Серикову), необходима некая осно-

ва, которая станет для обучающегося источником выявления, анализа и переоценки ценностей. Считаем, 

что такой основой в процессе обучения иностранному языку могут выступить аутентичные тексты и аудио-

визуальные материалы, содержание которых позволит подвести обучающегося к осознанию общественного 

смысла ценности культурно-речевого общения, специфике речевого поведения, обусловленной принятыми 

в ином социуме ценностями, в том числе в сфере схожей профессиональной деятельности. 

Итак, наполнение содержания обучения учебным материалом, раскрывающим значимость иностранного 

языка в профессиональной деятельности и ценность речевой культуры как необходимой личностно-

профессиональной характеристики сотрудника, выполняющего служебные задачи в международных пунк-

тах пропуска,  выступает первым педагогическим условием развития речевой культуры будущего сотрудни-

ка подразделения государственных контрольных органов в процессе изучения иностранного языка в вузе. 

По замыслу нашего исследования необходимо не только подвести обучающегося к осознанию обще-

ственного и профессионального смысла ценности речевой культуры, но и способствовать её переходу в 

личностно значимую ценность. 

На основе результатов анализа научной литературы выявлено, что необходимым условием трансформа-

ции ценности в  личностно значимую является: практическое включение субъекта в коллективную деятель-

ность, направленную на реализацию соответствующей ценности (Д.А. Леонтьев), наличие внутренней ак-

тивности человека под влиянием реальной жизненной практики (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова), придание 

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

162 

образовательному процессу формы диалога двух суверенных субъектов (В.И. Слободчиков), введение ин-

новационных форм организации образовательного процесса (Л.В. Блинов). 

Е.И. Пассов подчеркивает, что основным способом приобщения к ценностям другого становится обще-

ние, основанное на отношении к другому не как к ученику, нуждающемуся  в получении знания, а как к 

равному себе субъекту [17, с. 120]. 

Субъект-субъектное общение проявляется в сотрудничестве, направленном на достижение общего ре-

зультата совместной деятельности, когда каждая из взаимодействующих сторон, воспринимает друг друга в 

качестве равноправного речевого партнера, реализует свою субъектную активность, раскрывает и трансли-

рует свое индивидуальное «Я». Усилить диалогичность языковой среды, в которой происходит взаимный 

межличностный обмен ценностными представлениями и убеждениями,  позволяет установление психоло-

гического контакта между всеми участниками взаимодействия. Психологический контакт возникает в ре-

зультате общности психического состояния людей, вызванной взаимопониманием, обоюдной заинтересо-

ванностью, доверием, проявлением уважения друг к другу [10]. 

Установление психологического контакта в учебной языковой среде в значительной мере зависит от 

умения преподавателя создавать эмоционально-благоприятную атмосферу и выбирать стратегии взаимо-

действия, стимулирующие обмен ценностями, осознание профессионально-личностной идентификации, 

возникновение рефлексивной оценки состояния ценностных ориентаций. Присвоение обучающимся ценно-

сти речевой культуры в будущей профессиональной деятельности обусловит появление мотивации по 

овладению необходимыми знаниями и умениями. 

Организация субъект-субъектного общения выступает не только способом формирования ценностных 

ориентаций обучающегося через приобщение к ценностям другого, но и средой, где раскрывается коммуни-

кативный потенциал обучающегося, от которого во многом зависит его позиция в речевом взаимодействии. 

Коммуникативный потенциал  раскрывается через комплекс личностных свойств и коммуникативных 

умений человека, обеспечивающих уровень его взаимодействия с окружающими. К личностным свойствам 

относится уровень потребности в общении, наличие установки на общение, особенности эмоциональной 

реакции на речевого партнера, степень удовлетворенности общением и уверенность в общении. Коммуни-

кативные умения проявляются через способность переносить освоенные знания и приемы общения в усло-

вия новой коммуникативной ситуации и способность создавать новые способы для решения конкретной 

коммуникативной задачи [13]. 

Представляя собой динамичную, развивающуюся, обогащающуюся систему свойств и способностей че-

ловека, коммуникативный потенциал раскрывается в условиях совместной деятельности, в нашем исследо-

вании посредством применения групповых технологий. 

Итак, вторым педагогическим условием развития речевой культуры будущего сотрудника подразделения 

государственных контрольных органов в процессе изучения иностранного языка в вузе выступает органи-

зация субъект-субъектного общения в учебной языковой среде. 

Третье педагогическое условие направлено на решение задачи по практическому воплощению сформи-

рованных ценностных ориентаций, личностных способностей и коммуникативных умений в речевом пове-

дении обучающегося. 

Вслед за В.В. Сериковым считаем, что апробировать ценность в действии и общении с другими людьми 

представляется возможным через имитацию жизненной ситуации [22]. 

Ситуация – «универсальная форма процесса общения, существующая как интегративная динамическая 

система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов об-

щения, отраженная в их сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций обучаю-

щихся» [17, с. 228]. 

В.В. Сериков подчеркивает, что ситуация должна быть направлена на актуализацию личностных функ-

ций обучающегося, на накопление им опыта реализации ценностного выбора. В такой ситуации обучаю-

щийся не просто включается в выполнение задания, он критически оценивает информацию, происходящее 

событие и собственные действия, проводит ревизию прежних смыслов и активно ищет новые [22]. 

А.А. Вербицкий считает целесообразным в целях обеспечения мотивирующего характера содержания 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку и его актуальности для обучающегося 

использовать проблемную ситуацию (номенклатуру проблемных профессионально ориентированных задач) 

[5]. 

По Н.Д. Гальсковой, назначение ситуации состоит не только в ее способности зарождать мотив и по-

требность высказывания, но и в свойстве активизировать мыслительную деятельность обучающегося и 

приближать учебный процесс к естественному речевому общению [7]. 
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Соглашаясь с идеями ученых, считаем, что решение коммуникативных задач, моделирующих ситуации 

профессиональной деятельности, актуализирует личностно-профессиональные характеристики обучающе-

гося, позволяет накапливать опыт выбора и организации языковых средств в речевой практике на основе 

сформированных ценностных ориентаций, осуществлять рефлексию коммуникативного решения. 

Итак, третьим педагогическим условием развития речевой культуры будущего сотрудника подразделения 

государственных контрольных органов в процессе изучения иностранного языка в вузе выступает примене-

ние комплекса коммуникативных задач, моделирующих ситуации иноязычного общения в профессиональ-

ной деятельности будущего сотрудника подразделения государственных контрольных органов. 

 

Выводы 

Таким образом, комплекс педагогических условий развития речевой культуры будущего сотрудника под-

разделения государственных контрольных органов в процессе изучения иностранного языка в вузе включа-

ет: 

- наполнение содержания обучения учебным материалом, раскрывающим значимость иностранного язы-

ка в профессиональной деятельности и ценность речевой культуры как необходимой личностно-

профессиональной характеристики сотрудника, выполняющего служебные задачи в международных пунк-

тах пропуска; 

- организацию субъект-субъектного общения в учебной языковой среде; 

- применение комплекса коммуникативных задач, моделирующих ситуации иноязычного общения в 

профессиональной деятельности будущего сотрудника подразделения государственных контрольных орга-

нов. 

Взаимосвязанные и взаимообусловленные педагогические условия направлены на  осмысление буду-

щим сотрудником подразделения государственных контрольных органов значимости иностранного языка и 

ценности речевой культуры в профессиональной деятельности; формирование у обучающегося ценностных 

ориентаций, стимулирующих возникновение потребности в развитии речевой культуры; раскрытие комму-

никативного потенциала обучающегося; воплощение ценностных ориентаций, личностных способностей и 

коммуникативных умений в практике речевого поведения будущего сотрудника подразделения государ-

ственных контрольных органов. 
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Введение 

В условиях быстро развивающейся мобильной сети короткие видеоролики стали ключевым средством 

обмена новостной информацией. Как традиционные, так и новые медиа активно распространяют контент 

на различных платформах для коротких видеороликов, выполняя важнейшие функции в распространении 

информации и формировании общественного мнения. «CCTV News», представляющая традиционные мей-

нстримные СМИ, выступает лидером в эпоху конвергенции СМИ, подчеркивая интеграцию традиционных 

и социальных медиа в процессы инноваций и развития распространения новостей. Исследование подчерки-

вает активное участие как традиционных, так и новых средств массовой информации в распространении 

контента на коротких видеоплатформах, способствуя обмену информацией и формированию обществен-

ных настроений. На переднем плане находится «CCTV News» как ведущий представитель, умело адапти-

рующийся к меняющемуся медиа-ландшафту и подчеркивающий важность интеграции различных медиа-

каналов для эффективного распространения новостей в цифровую эпоху. 

 

Материалы и методы исследований 

Обучение проводилось с помощью анализа литературы по теме, систематизации фактических материа-

лов и их анализа. 

Результаты и обсуждения 

Рассмотрит особенности аккаунта «CCTV News» на Douyin. 

1. Содержание: основное внимание уделяется политическим и социальным новостям 

«CCTV News» в качестве основного медиа несет ответственность за направление общественного мнения 

и, адаптируясь к молодежной аудитории на платформе «Douyin», все еще акцентирует внимание на важных 

новостях. В видеороликах, опубликованных на аккаунте «CCTV News» на «Douyin», в основном представ-

лены выступления важных государственных деятелей, события национального масштаба и общественные 

явления [1]. В контенте «CCTV News» на «Douyin» чаще всего используются вырезки и воспроизведения 

самых захватывающих моментов, с подходящей музыкальной обработкой для максимального привлечения 

внимания зрителей, что побуждает людей следить за важными событиями в стране и обществе.  

2. Стиль: представление молодежного и массового характера 

Для удовлетворения потребностей пользователей в получении информации во фрагментированное вре-

мя продолжительность видео измеряется секундами, различные элементы видео взаимодействуют между 

собой, увеличивая информационное содержание и новостную ценность видео. Элементы видео, содержа-

щиеся в видеофайлах, опубликованных на аккаунте «CCTV News» на «Douyin», отражают содержание. 

Следуя тенденциям развития платформы путем монтажа и сочетания элементов видео (текст, субтитры, 

речь и другие) и используя язык для усиления своих преимуществ, «CCTV News» улучшает эффективность 

распространения своих произведений и повышает внимание общества к основным медиа. На платформе 

«Douyin» пользователи обращают внимание на текст в видео, так как хороший текст может удержать их 

внимание [6]. 

Тексты на «Douyin» обычно отображаются под видео и представляют собой краткое описание. Короткие 

и прямые заголовки в обозначенных видео от «CCTV News» способны удовлетворить прямые запросы зри-

телей к новостной информации. Легкий, юмористический и занимательный текст в видео способен при-

влечь больше молодежи, пробудить их интерес к политическим новостям. В то же время, при редактирова-

нии текстов для видео на аккаунте «CCTV News» на «Douyin» используется меньше официальных выраже-

ний, а больше массового языка и популярных фраз с понятным и дружелюбным тоном, которые близки к 

психологии и языковым привычкам широкой аудитории. Примеры текстов: «Прозрели, -53°C насколько 

холодно? Яйцо капает и замерзает! Всем обратите внимание на сохранение тепла!» и «Настоящий мастер 

ритма: когда водитель стоит в пробке и встречает духовой оркестр, возникает удивительное и забавное му-

зыкальное представление» [5]. 

3. Выражение: выделение реальности и эмоциональности 
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В процессе создания контента «CCTV News» соответствует и придерживается концепции бренда 

«Douyin» – «Записывай красивую жизнь». Здесь акцентируется внимание на событиях и людях, вращаю-

щихся вокруг себя, активно распространяются теплые положительные эмоции. Для передачи общественной 

позитивной энергии необходимо использовать преимущества короткого видео в быстром достижении и 

широком охвате аудитории, чтобы позволить большому числу пользователей эффективно узнавать о доб-

рых поступках и расширять влияние новостей, направляя общественное мнение в верном ракурсе и форми-

руя ценностные ориентиры [2]. 

Проведем анализ распространения аккаунта «CCTV News» на «Douyin». 

1. Разнообразие субъектов распространения 

Порог создания новостного контента снизился, и теперь каждый может стать производителем и распро-

странителем новостей. Многие традиционные медиа также используют контент, созданный пользователями 

«UGC» для освещения внезапных событий [4]. Богатство новостного контента и его распространение могут 

образовать взаимовыгодный цикл, при котором расширяются каналы распространения новостей и повыша-

ется влияние средств массовой информации. В мае 2022 года аккаунт «CCTV News» на «Douyin» опубли-

ковал видео под заголовком «Солдаты на отдыхе спасают людей после аварии, сильно ударившись о раму 

автомобиля», где указал, что видео было предоставлено войскам национальной гвардии Гуанси. В течение 

всего десяти секунд видео была показана сцена с солдатами, применившими усилия для спасения людей. 

Это короткое видео в итоге получило 2,436,000 лайков и было перепостено 8000 раз. Этот видеоролик 

представляет собой типичную форму «UGC+PGC», где пользователи предоставляют материалы, а аккаунт 

«CCTV News» на «Douyin» выполняет их монтаж. В настоящее время это является основным способом со-

здания контента в Китае [5]. 

2. Интерактивная платформа для передачи информации 

С развитием интернета люди все чаще говорят о «децентрализации» и о принципах обслуживания, 

предоставляемыми средствами массовой информации, нацеленными на человека. Роль аудитории перехо-

дит от традиционных потребителей к производителям и обработчикам информации. Платформа «Douyin» 

обладает выдающейся ценностью в сфере коммуникаций социальной эпохи, ее встроенная социальная со-

ставляющая привлекает аудиторию к непрерывному обмену информацией. 

Поддерживаемые короткими видеороликами новости становятся более социальными, а комментарии и 

репосты пользователей увеличивают их популярность. Богатство социальных атрибутов повышает уровень 

участия пользователей. Между новостным контентом и аудиторией возможен двусторонний обмен, созда-

ние многоплановой интерпретации новостей [7]. Это указывает на то, что новые средства массовой инфор-

мации не должны придерживаться монотонной модели распространения, а, наоборот, призваны привлекать 

внимание зрителей через инновации, чтобы удовлетворить их потребности. 

3. Модель близкой передачи информации 

В аспекте трансляции символов короткие видеоролики объединяют различные средства передачи (изоб-

ражения, звуки и текст), и из-за короткой длительности видео зритель может получить довольно полную 

информацию за относительно непродолжительное время, что соответствует текущему восприятию инфор-

мации аудиторией [3]. Например, «CCTV News» путем объединения «UGC» и «PGC» прямо передает ин-

формацию о текущих политических, социальных и жизненных событиях, что дает отличные результаты в 

передаче информации: высокая эффективность, широкий охват, хороший эффект просмотра. «CCTV News» 

публикует короткие видеоролики на платформе «Douyin» с высокой частотой обновлений, что привлекает 

много внимания. На конец августа 2023 года у аккаунта уже было 150 миллионов подписчиков, количество 

лайков достигло 7,5 миллиарда. Число подписчиков и просмотров постоянно растет, обеспечивая большой 

охват и широкий распространенный эффект [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Близость к жизни, внимание к общественности 

В ответ на текущее явление «однородности» в коротких видеорепортажах в Китае, таких как «CCTV 

News», основные медиа могут выбирать темы для репортажей, проводить глубокий анализ и расширять 

угол обзора, достигая «разнородности» [8]. Таким образом, выбор небольших историй, узких точек зрения, 

небольших подходов позволяет показать реальное общество и большие темы современной эпохи, что явля-

ется важным путем для создания высококачественных коротких видеорепортажей. 

Источником новостей является жизнь, а субъектом – народ. Во-первых, создатели коротких видеорепор-

тажей должны придерживаться профессиональной этики новостей, глубоко погружаясь в основу общества 

и приближаясь к жизни. Во-вторых, распространители коротких видеорепортажей обязаны нести ответ-

ственность за трансляцию основных национальных ценностей. Объективное и диалектическое отражение 
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социальных проблем может создать отличные новостные произведения. Шедевры коротких видеорепорта-

жей могут позволить обычным зрителям ежедневной жизни глубже понять их смысл и связать их с обще-

ственными и национальными вопросами. 

2. Следование за событиями, восстановление фактов 

Некоторые короткие видеорепортажи, выпускаемые некоторыми СМИ, из-за ограниченной длительно-

сти обычно демонстрируют наиболее захватывающие моменты новостного события, игнорируя глубинные 

причины, лежащие в основе этого события. Это может привести к одностороннему освещению и, следова-

тельно, к неправильному направлению общественного мнения. Пренебрежение источниками новостей и 

стремление к привлечению внимания могут привести к тому, что реальное и полное освещение события 

будет затруднено. Следовательно, для более полного представления о новостном событии СМИ должны 

продолжать отслеживать и уделять внимание продолжительности этого явления. 

Непрерывное освещение актуальных новостных событий может эффективно компенсировать недостатки 

текущего подхода к коротким видеорепортажам и лучше раскрывать глубинные причины событий, привле-

кая внимание зрителей. В качестве важной платформы для создания новостного контента «CCTV News» и 

подобные основные СМИ должны привлекать больше ресурсов в обслуживание и развитие контента он-

лайн, продолжая последовательно освещать важные события [9]. С использованием коротких видеорепор-

тажей непрерывное освещение новостных событий не только экономит время пользователей, но также от-

ражает серьезное отношение основных медиа к созданию новостного контента. Пользователи могут глубже 

размышлять о непрерывном освещении событий медиа, повышая свою социальную осведомленность, что 

способствует построению гармоничного общества. 

3. Увеличение взаимодействия, направление общественного мнения 

Тенденция трансляции развлекательных новостей достигается выбором повествователя и языка повест-

вования, поэтому для коррекции развлекательных репортажей «CCTV News» можно привносить новое в 

каждый аспект рассказа. Для соответствующих событий использование различных повествователей не 

только передает строгое и объективное фактическое содержание, но и сближает с пользователем, придавая 

коротким видеорепортажам читаемость. 

Платформа «Douyin» имеет множество пользователей с разнообразным контентом. С учетом ограничен-

ных возможностей платформы для контроля, неизбежно возникают материалы, нарушающие социальные 

нормы, а иногда и законы. Такие основные СМИ, как «CCTV News», при освещении новостей на платфор-

ме в коротких видеорепортажах должны нести ответственность за направление общественного мнения и 

образования новостной аудитории [10]. Учитывая изменение привычек потребления контента пользовате-

лями, основные медиа, такие как «CCTV News», должны избегать доктринерского и пропагандистского 

стиля в распространении взглядов, стараясь вместо этого использовать юмор и иронию для уменьшения 

разрыва между ними и пользователями. В дополнение к удовлетворению фактических потребностей ауди-

тории важно акцентировать внимание на взаимодействии с пользователями. 

 

Выводы 

В процессе трансформации все основные СМИ призваны максимально использовать свои собственные 

медийные ресурсы, свои преимущества и расширять пространство распространения с использованием 

платформы коротких видеорепортажей, такой как «Douyin», с учетом ее широкого охвата, быстрого рас-

пространения и молодой аудитории. «CCTV News» и подобным основным СМИ необходимо инновационно 

развиваться, создавать более качественный контент, активно адаптироваться к новым медийным платфор-

мам, усиливать взаимодействие. В то же время следует повышать эффективность и качество медийной пе-

редачи, улучшать способности воздействия на сетевую общественность, непрерывно укреплять строитель-

ство интернет-культуры и формировать здоровую, активную и позитивную интернет-культуру. 
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Аннотация: важнейшей проблемой совершенствования системы российского образования является пере-

ход на новое содержание, отвечающее современным социально-экономическим потребностям государства, 

а также перспективам дальнейшего развития России. В настоящее время в системе российского образова-

ния ведется целенаправленная работа по реформированию содержания, усилению практической направ-

ленности получаемых знаний, преодолению оторванности знаний от реальных потребностей современного 

общества. Современная общеобразовательная школа в соответствии с государственным и социальным зака-

зом формирует учебные и социальные компетенции, систему нравственных ценностей молодого поколе-

ния, что напрямую связано с процессами, происходившими в образовательном пространстве советской 

школы в 1920-е гг. 

Большое значение в современных условиях, в связи с развивающейся тенденцией интеграции, приобретает 

анализ деятельности органов образования по разработке комплексных курсов и предметов, представлявших 

первую в отечественной педагогике попытку реализации идеи межпредметности школьных дисциплин в 

различных формах. Цель исследования заключается в изучении государственной политики в области 

школьного образования именно в 1920-е гг., когда шла активная программно-методическая работа по раз-

работке концепции содержания общего среднего образования, апробация инновационных подходов струк-

турирования учебного материала, методов и технологий его изложения. 

Результаты. Осуществленное исследование призвано способствовать более объективному и научно-

обоснованному использованию накопленного в сфере образования 1920-х годов содержательного потенци-

ала при разработке актуальных педагогических проблем. 
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strengthen the practical orientation of the acquired knowledge, and overcome the isolation of knowledge from the 

real needs of modern society. Modern comprehensive schools, in accordance with state and social orders, form ed-

ucational and social competencies, a system of moral values of the younger generation, which is directly related to 

the processes that took place in the educational space of the Soviet school in the 1920s. 

The analysis of the activities of educational authorities in developing complex courses and subjects, which rep-

resented the first attempt in domestic pedagogy to implement the idea of interdisciplinary school disciplines in var-

ious forms is of great importance in modern conditions, in connection with the developing trend of integration. The 

purpose of the study is to study state policy in the field of school education in the 1920s, when active programmatic 

and methodological work was underway to develop the concept of the content of general secondary education, test-

ing innovative approaches to structuring educational material, methods and technologies for its presentation. 

Results. The conducted research is intended to contribute to a more objective and scientifically based use of the 

content potential accumulated in the field of education of the 1920s in the development of current pedagogical 

problems. 
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Введение 

Разработка концепции новой советской системы образования прошла сложный и неоднозначный путь, 

получивший своё начало в 1920-е годы. Первый период реформирования народной школы после октябрь-

ских событий 1917 года с точки зрения программно-методической деятельности можно охарактеризовать 

как «беспрограммный», что объяснялось явной утопичностью многих подходов как к содержанию, так и к 

организации учебно-воспитательного процесса, что усугублялось сложной обстановкой Гражданской вой-

ны. Многие деятели Народного комиссариата просвещения, увлеченные становлением концепции «школы 

труда» вместо «школы учебы» отрицали необходимость предметного школьного обучения, стабильных 

учебных планов и программ, что вызывало серьезное недовольство со стороны практикующих педагогов. 

 

Материалы и методы исследований 

В начале 1921 года в атмосфере серьезного недовольства деятельностью Наркомпроса РСФСР со сторо-

ны лидера большевистского правительства В.И. Ленина начала осуществляться реформа по перестройке 

всей системы народного образования в стране и разработка программно-методических материалов. Разра-

боткой теоретических и практических аспектов процесса организации школьного образования занималась 

научно-педагогическая секция Государственного ученого совета (ГУС), которая была сформирована в 1921 

г. в составе Наркомпроса под руководством Н.К. Крупской. Активно подключились к работе данной секции 

известные советские педагоги – П.П. Блонский, Н.Н. Иорданский, М.В. Крупенина, А.П. Пинкевич и др. В 

условиях нехватки квалифицированных кадров и экономической разрухи, В.И. Ленин потребовал от 

Наркомпроса внести зачатки политехнических знаний в программу школьного обучения. На IX Всероссий-

ском съезде Советов в декабре 1921 года была поставлена задача коренного изменения всего содержания 

школьной работы, связи его «со злободневными хозяйственными задачами, как всей республики, так и 

данной области и данной местности» [3, с. 337]. 

В качестве базовой была признана семилетняя трудовая политехническая школа, охватывающая детей 

от 8 до 15 лет и подготавливающая их к специальному образованию. Все это определялось крайне тяжелым 

положением страны после окончания Гражданской войны и необходимостью, в связи с этим, сокращения 

всех государственных расходов, в  том числе и на нужды просвещения. Другим фактором, обусловившим 

данное явление, была необходимость в быстрой подготовке квалифицированной рабочей силы, а также 

специалистов среднего звена. 

Необходимость такой существенной трансформации структуры среднего образования потребовала вы-

работки в сжатые сроки новых программ соответствующих 7-летней школе, что было реализовано в тече-

ние первой половины 1921 года. При подготовке программ в значительной степени учитывался опыт про-
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граммно-методической работы 1918-1920 годов, что позволило в кратчайший срок подготовить учебно- 

методические материалы. Вместе с тем, данное обстоятельство определило и отсутствие в них существен-

ной новизны, поэтому «Программы Главсоцвоса» 1921 года представляли собой, прежде всего, экстенсив-

ный шаг в русле обновления концепции образования, приспособления уже наработанного содержания об-

щего среднего образования к сжатым срокам обучения в 7-летней школе [10]. Не выдвигая принципиально 

новых дидактических и методических идей, программы синтезировали в себе основные достижения отече-

ственной педагогической мысли предшествующего периода, выделялись фундированностью отобранного 

содержания образования и его методической инструментовкой, что могло бы сделать возможным, по мне-

нию их авторов, «уложить 10-летний курс средней школы в семилетний срок обучения». Такой подход был 

связан с тем, что авторы программ, хотя и декларировали в соответствии с партийными установками то, что 

во время последующего профессионального обучения выпускники продолжат свое общее образование, од-

нако явно сомневались в наличии для этого сколько-нибудь реальных условий. 

Согласно программам для I и II ступени семилетней Единой трудовой школы, изданным в 1921 году, 

изучение школьниками окружающей жизни должно было осуществляться путем изучения трех основных 

этапов: 1. Сил природы и ее богатств; 2. Способов воздействия на эти богатства с целью их использования 

людьми (трудовая деятельность); 3. Общественная жизнь [10, с. 187]. На наш взгляд, «Программы для I и II 

ступени семилетней единой трудовой школы» 1921 года являлись лишь организационным планом работ, 

изменяющимся в зависимости от окружающей действительности. Это было связано с трудностями, кото-

рые постигали новую школу в условиях педагогических экспериментов. К барьерам, препятствующим по-

ложительному формированию образовательного процесса по программам ГУСа относились: новизна пред-

лагаемых революционных задач, отсутствие педагогических кадров, тяжелые материальные условия, вы-

званные экономическими трудностями в первые годы советской власти, что, несомненно, сказалось на со-

держании программ. 

Таким образом, программы 1921 года имели во многом переходный характер. С одной стороны, ориен-

тировались на реформистски-умеренные традиционные подходы, не означавшие коренной перестройки 

содержания образования и методов обучения на основе принципов трудовой школы. С другой стороны, 

отражали черты новой педагогической практики, складывающейся в советской школе и получившие затем 

отражение в «Программах ГУСа». Программно-методические материалы 1921 года были несколько теснее 

связаны с жизнью, отличались большей конкретностью в определении объема учебного материала, четче 

формулировали методические требования, подчеркивали общеобразовательное значение школьного курса. 

Сильной стороной программ была их ориентация на изучение краеведческого материала, что совпадало с 

установкой на применение жизненного опыты учащихся, а также реализация принципа «от ребенка к ми-

ру», что придавало им явно выраженные черты концентрического построения и вплотную подводило к 

комплексной системе обучения. В подтверждение этому Н.К. Крупская, исходя их трудового характера 

школы, связывала решение задач образования с необходимостью пробуждения в ребенке исследователь-

ского интереса к окружающему миру. В статье «Задача школы I ступени» (1922 г.) она писала, что при изу-

чении естествознания и общественной жизни, «необходима тесная связь школы с населением, его трудом, 

всей хозяйственной жизнью; в преподавании надо опираться на окружающую ребенка действительность, 

исходить из конкретных, знакомых ребенку факторов» [2, с. 124]. Эта мысль высказывалась многими дру-

гими методистами, педагогами и практическими работниками школ 1920-х годов. 

Прогрессивной стороной программ являлась установка на стимулирование познавательной активности, 

интереса и самостоятельности школьников в обучении, особенно на II ступени, где преобладала деятель-

ность исследовательского характера, в начальной школе все же доминировали традиционные методы рабо-

ты учителя. Характерной чертой программ 1921 года был решительный отход от абсолютизации труда как 

метода обучения, что было вызвано предшествующими попытками утвердить трудовое начало в школе, в 

качестве доминирующего и привело в 1920-1921 годах к  серьезной критики. 

Однако, в программах 1921 года уже чувствуется их чрезмерная политизация (что отражало острую 

классовую борьбу, происходящую в это время в стране), особенно по предметам гуманитарного комплекса, 

прежде всего, по обществоведческим дисциплинам. Они были не только крайне политизированы, но и со-

циализированы в марксистском духе. В связи с этим наметился отход от общечеловеческих ценностей, а 

гуманитарный цикл становится, обездушен и обезличен. В дальнейшем эта тенденция только нарастала. 

Наряду с этим, программам 1921 года был присущ известный академизм, не свойственный простым учите-

лям, что привело к отрыву содержания программ по некоторым дисциплинам от школьной реальности. Хо-

тя программы и были предназначены для семилетней школы, которая признавалась основным звеном 

школьной системы, они были все же сильно связаны с гимназическими традициями дореволюционной си-
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стемы просвещения. Возникло серьезное противоречие между типом школы и содержанием образования в 

ней. В результате это привело к тому, что «Программы Главсоцвоса» 1921 года просуществовали около 

двух лет и были заменены первыми комплексными программами, подготовленными научно-

педагогической секцией ГУСа в 1923-1925 годах. В школах получает распространение, так называемое 

комплексное преподавание, которому НПС ГУСа придавала важное значение в реализации концепции но-

вого содержания образования. 

В педагогике 1920-х гг. комплекс трактовался как «конкретные сложные явления, взятые из действи-

тельности и объединенные вокруг определенной центральной темы или идей» [8, с. 15]. Весь объем знаний, 

был представлен в виде единого комплекса сведений о природе, труде и обществе. Предметное пре-

подавание заменялось изучением конкретного жизненного материала, а главное внимание уделялось тру-

довой деятельности человека, которая должна была изучаться в связи с природой, как объектом этой дея-

тельности и общественной жизнью, как следствием трудовой деятельности. 

При составлении программ преследовались определённые цели – заменить предметную систему 

преподавания комплексным подходом в формировании школьного материала, разрушить несоответствие 

между практической деятельностью и теорией, школой и общественной жизнью, получаемыми знаниями и 

трудом. В частности, подчёркивалось: «Основным стержнем преподавания… должны быть теоретическое и 

практическое изучение экономической жизни и экономического строительства своей страны… Это 

изучение должно идти по четырем направлениям: а) по направлению изучения сил и богатств природы; б) 

по направлению изучения способов воздействия на эти богатства и силы с целью их использования со 

стороны людей; в) по направлению изучения главного фактора производства – человека; г) по направлению 

изучения организации этого общества» [9, с. 14]. 

В Постановлении Наркомпроса по просвещению от 15 июля 1923 года всем губернским отделам 

образования было предложено руководствоваться в своей методической работе установками схем и 

программ ГУСа и немедленно приступить в своих методических комиссиях к их проработке, наполнить 

местным материалом. Исходя из основных положений «Программ ГУСа» на местах создавались локальные 

программы. Материалами для составления программ и учебных планов школ становились местные газеты 

и журналы, протоколы экономических совещаний, справочники местных статбюро. Среди сторонников 

комплексного преподавания, было много ведущих  педагогов 1920-х гг. С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.Г. 

Калашников, Р. Зейдель. 

Однако, далеко не всеми разделялась восторженная позиция использования комплексных тем в процессе 

обучения. Критическая точка зрения была высказана А.П. Пинкевичем в августе 1923 года: «Схема с 

методической стороны неудовлетворительна. Она должна быть пересмотрена, и я не сомневаюсь, что ГУС, 

допустивший некоторые ошибки сумеет, их исправить» [5, с. 67]. 

Таким образом, концепция содержания среднего образования НПС ГУСа стала для своего времени 

инновационным шагом, т.к. была связана с передовыми тенденциями педагогики начала XX века в 

развитии личности ребенка. С другой стороны, на введение комплексного принципа отрицательно 

сказалась идеологизация учебно-воспитательного процесса, которая начинает проявляться с середины 1924 

года.  С данной целью  «в каждый комплекс должно было быть внесено идейное содержание независимо от 

того, что он собой представляет» [9, с. 38]. Таким образом, комплекс стал рассматриваться как средство 

идеологического воздействия, что выводило его за рамки чисто учебных задач. 

«Программы ГУСа» были подвергнуты резкой  критике со стороны учителей за слабую связь теоретиче-

ских знаний с практическими навыками, что нашло отражение в выступлениях, прозвучавших на I Всесо-

юзном съезде учителей (1925 г.). В программах ведущими выступали два противоречия: между комплекс-

ной формой организации учебного материала и необходимыми учебными навыками; новаторским уровнем 

программ и неподготовленностью учителей. Возникла необходимость содержательной перестройки всего 

программного материала. 

В постановлении СНК РСФСР 1927 года «О состоянии школ повышенного типа» Наркомпросу было 

указано на необходимость стабилизации учебных планов, программ и учебников не менее, чем на 3-4 года 

[1, с. 2-9]. Одновременно был составлен учебный план по уклонам: педагогическому, кооперативному, ад-

министративно-советскому. В циркулярном письме Наркомпроса от 27 мая 1927 года указывалось, что из-

данные программы и методические записки к ним являются обязательными для каждой школы. Учебный 

план 1927 г. был определенным шагом по совершенствованию системы обучения, который восстановил 

дисциплины естественнонаучного и гуманитарного цикла [11]. В них более точно был очерчен круг знаний, 

умений и навыков, уменьшен объём учебного материала, его концентричность. Таким образом, с изданием 
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программ и учебного плана 1927г. завершился первый период программно-методической работы Нарком-

проса, но идея комплексности сохранялась вплоть до 1931 г. 

В работе использован комплекс методов историко-педагогического анализа. Историко-структурный ме-

тод способствовал выявлению главных компонентов концепции содержания общего среднего образования, 

разработанной НПС ГУСа. Сравнительно-сопоставительный метод позволил дать анализ процессу развития 

программно-методической деятельности НПС ГУСа в 1920-е годы, раскрыть ее специфику. 

 

Результаты и обсуждения 

Оценивая комплексные программы ГУСа, следует подчеркнуть, что в тех исторических условиях про-

граммы, привносили в учебный процесс новое содержание, необходимое для решения идеологических и 

политических задач, поставленных перед школой. Однако необходимо выделить серьезные противоречия 

дидактического характера, осложнявшие использование программ в массовой практике: трехколенчатая 

структура, идущая от схем ГУСа; абсолютизация комплексного подхода; неопределенность глубины изу-

чения (до 1925 г.) тем, отсутствие их связи с обучением детей базовым учебным навыкам. Именно поэтому  

в конце 1920-х годов ЦК ВКП (б) развернул большую работу, направленную на усиление роли образова-

ния, воспитания подрастающего поколения, конкретизации умений и навыков. 

В историографии сложилось два основных подхода к оценке становления программно-методической 

деятельности в 1920-е годы. С одной стороны, исследователи отмечали «демократический характер», 

осуществляемых НПС ГУСа реформ. Равкин З.А. называл их «первой попыткой в направлении поиска 

путей революционного обновления содержания школьного образования, установления связи его с жизнью, 

с практикой социалистического строительства [12, с. 222]. С другой стороны, во многих работах отмечается 

негативное влияние новаторских подходов, реализуемых в образовательной практике исследуемого 

периода. «Комплексные программы нарушали систематичность знаний, логику учебных предметов, 

развивали у школьников поверхностное отношение к освоению знаний. На уроках говорилось о многом, но 

ничего не закреплялось основательно», отмечает Помелов В.Б. [7, с. 120]. 

 

Выводы 

В заключение мы приходим к выводу, что в 1920-е годы большое значение в становлении нового содер-

жания имели такие теоретико-методологические новшества, как комплексный подход в построении содер-

жания и структуры образования и программно-методических материалах, применение инновационных 

форм организации педагогического процесса, а так же активизация творческой, самостоятельной и позна-

вательной деятельности школьников. Процесс формирования концепции образования в 1920-е гг. носил 

неоднозначный характер. Учебные планы и программы 1920-х годов, несмотря на, серьезные недостатки, 

такие как абсолютизация комплексного принципа построения материала, доминирование политических 

задач над образовательными, нерешенность проблемы «увязки» изучения теоретической базы с обществен-

но-полезной деятельностью школьников, стали определенным шагом на пути становления советской 

школьной системы и реализации концепции содержания образования основанной на личностно-

ориентированных началах, завершив самый новаторский период в истории советской педагогики. 
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Аннотация: целью данной научной статьи является исследование влияния коммуникативно-

ориентированного обучения на ценностный компонент личности обучающегося на уроках английского 

языка в средней школе. Среди задач исследования выступают: 1) описание принципов воздействия комму-

никативных форм работ на нравственный компонент личности изучающего иностранный язык; 2) раскры-

тие потенциала иноязычного образования для осуществления воспитательных целей; 3) представление ре-

зультатов диагностических измерений уровня нравственности обучающихся. С этой целью в статье приве-

дены результаты лингвистических исследований русского и английского языков, демонстрирующих цен-

ностные доминанты носителей указанных языков, а также выделены основные характеристики коммуника-

тивной деятельности. 

В статье также приведены результаты экспериментальной работы по влиянию коммуникативных форм 

работы на ценностный аспект личности обучающихся в Центре «Предуниверсарий МАИ». Для измерения 

динамики групп были отобраны психодиагностический инструментарий для определения уровня когнитив-

ного и эмоционально-мотивационного нравственности. Практическая значимость. Исследование несет 

практико-ориентированный характер и может использоваться педагогами-исследователями, учителями 

иностранных языков в качестве дидактической и методической базы обучения основной и дополнительной 

учебной программы в школе для обучения не только речевым навыкам, но и осуществления воспитатель-

ного процесса. 
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Abstract: the purpose of this scientific article is to study the influence of communicative-oriented teaching on 

the value component of a student’s personality in English lessons in secondary school. Among the objectives of the 

study are: 1) description of the principles of the impact of communicative forms of work on the moral component 
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of the personality of a foreign language student; 2) revealing the potential of foreign language education for educa-

tional purposes; 3) presentation of the results of diagnostic measurements of the level of morality of students. 

For this purpose, the article presents the results of linguistic studies of the Russian and English languages, 

demonstrating the value dominants of speakers of these languages, and also highlights the main characteristics of 

communicative activities. 

The article also presents the results of experimental work on the influence of communicative forms of work on 

the value aspect of the personality of students at the MAI Pre-University School. To measure group dynamics, psy-

chodiagnostic tools were selected to determine the level of cognitive and emotional-motivational components of 

morality. 

Practical significance. The study is practice-oriented in nature and can be used by teacher-researchers and for-

eign language teachers as a didactic and methodological basis for teaching the main and additional curriculum at 

school to teach not only speech skills, but also the implementation of the educational process. 

Keywords: value, communication, foreign language education, linguistic personality, discussion, components 

of morality 
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Введение 

Традиционно целями и задачами школьного образования в России являются не только помощь обучаю-

щимся в освоении знаниевого компонента курса, но и формирование их ценностных представлений, усвое-

нии нравственных норм общества и привитии гуманистических ценностей. 

В структуре иноязычного образования принято говорить о формировании языковой личности школьни-

ка. Для того, чтобы понять как иноязычное образование в школе влияет на формирования ценностного 

компонента личности ребенка, рассмотрим понятие языковой личности. Для определения наиболее эффек-

тивных форм работы на уроке необходимо раскрыть воспитательный потенциал предмета «английский 

язык», а также механизм воздействия коммуникативных форм обучения на личность. 

 

Материалы и методы исследований 

Экспериментальной базой исследования стали обучающиеся 9 классов Центра «Предуниверсарий 

МАИ» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) в общем количестве 

157 обучающихся основной и средней школы. Работа была проведена в рамках основного курса иностран-

ного языка (английский язык) в школе. Для исследования были отобраны следующий инструментарий: ме-

тодика «Нравственное самоопределение личности» А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко; Диагностика изу-

чения уровня сформированности нравственных понятий у учащихся (А.А. Савчук, Л.Н. Колмогорцева). 

 

Результаты и обсуждения 

Проблема формирования ценностного компонента личности является актуальным вопросом педагогиче-

ской науки, для решения которой могут быть использованы содержание и инструментарий предмета «ино-

странный язык» в школе. В этом предметном поле широко используется понятие «языковая личность». 

Проанализируем некоторые из определений, чтобы понять как развитие языковой личности соотносится с 

формированием ценностных основ обучающихся. 

И. Гудзик считает, что языковая личность должна рассматриваться на основе созданных текстов, кото-

рые являются показателем овладения речевыми средствами, а также тексты раскрывают мотивы, цели и 

установки личности [9, с. 74]. В.И. Карасик дает следующее определения языковой личности: «Носителем 

языкового сознания является языковая личность, т. е. человек, существующий в языковом пространстве – в 

общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах 

текстов» [1, с. 7]. 
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На примере указанных определений можно сделать вывод, что нравственное в личности взаимосвязано с 

процессом изучения иностранного языка, может быть направлено, развито и трансформированно в зависи-

мости от направленности учебного процесса. 

В.И. Карасик также выделяет три аспекта коммуникативной личности: ценностный, познавательный и 

поведенческий аспекты. 

Ценностный аспект языковой личности выражается в нормах поведения, зафиксированных в языке. 

Категория оценки является одним из ключевых понятий аксиологической лингвистики. Согласно 

исследованиям, совокупность фонетических, морфологических, лексических и синтаксических языковых 

средств способна выражать оценочное отношение субъекта к окружающему миру, а также транслировать 

ценностные установки этого субъекта. Так, оценочное суждение может быть выражено с помощью 

модальности, употребления суффиксов, пейоративной лексики, наречий образа действий и др. 

В.И. Карасик выделяет пословицы как наиболее емкие и краткие языковые явления, выражающие 

оценку поведения участников коммуникации. Анализ пословиц позволяет выделить следующие группы 

норм поведения: нормы взаимодействия, нормы жизнеобеспечения, нормы контакта, нормы 

ответственности, нормы контроля, нормы реализма, нормы безопасности, нормы благоразумия [1, с. 22]. 

Принято считать, что пословицы имеют назидательный смысл. Однако, выделяются пословицы 

критикующего характера. Например, пословицы, несущие этностереотипные образы иностранцев. 

В результате сравнительного языкового анализа С.Г. Тер-Минасова выделяет ценностные смыслы, 

доминирующие в русской и англоязычной культурах. Согласно исследованию, для английского языка 

характерно одобрение следующих качеств: честность, осторожность, трудолюбие, профессионализм, 

ответственность, сдержанность в речи, бережливость, эгоизм, свобода личности, консерватизм, 

материальное благополучие, закрытость семейной жизни. В русской же идиоматике большее место 

занимают понятия опытность, общительность, корпоративность, патриотизм, справедливость [3, с. 60]. 

Глубинный лингвистический или сравнительный анализы языковых средств в русском и английском 

языках, транслирующих оценочные суждения участников коммуникации не является задачей данной 

работы. В настоящей статье предпринята попытка очертить принцип влияния иноязычного образования на 

ценностные характеристики личности, а также показать методы и приемы работы на уроках английского 

языка, призванные помочь обучающимся распознать ценностные установки «чужого» и сформировать 

свои. 
Приведенные в качестве примера языковые феномены демонстрируют эффективность использования 

дисциплины «иностранный язык» в качестве инструмента формирования нравственных качеств 
школьников. Нравственный аспект личности формируется при взаимодействии первичной и вторичной 
языковых картин мира. С.Г. Тер-Минасова характеризует подобное взаимодействие как «сложный 
психологический процесс, требующий определенного отказа от собственного «я» и приспособления к 
другому (из «иных стран») видению мира. Под влиянием вторичной картины мира происходит 
переформирование личности [7, с. 54]. 

В настоящей статье мы рассмотрим значимость ценностно-ориентированных, коммуникативных форм 

работы на уроках иностранного языка в контексте антропоцентрического подхода. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо создание аксиологической среды в рамках 

предметного знания. Это становится возможным при осуществлении ценностно-ориентированной 

коммуникации с целью приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям. 

Под ценностно-ориентированной коммуникацией понимается специально организованная деятельность 

обучающихся, обладающая ценностным содержанием и формами работы, которые призваны поставить 

обучающегося в субъектную позицию. 

Коммуникация может рассматриваться как вид деятельности, может быть средством обслуживающим 

деятельностную задачу. Таким образом коммуникация обладает чертами деятельности, а именно: 

мотивированность; активность; целенаправленность; связь с коммуникативной функцией мышления; связь 

с личностью; ситуативность; эвристичность; самостоятельность [5, с. 17-22]. 

Необходимо пояснить как коммуникативная деятельность влияет на ценностные установки личности 

школьника. 

В своем труде «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению» Е.И. Пассов описывает 

как речевая деятельность связана с мыслительной. Ученый утверждает, что при решении 

речемыслительной задачи (например, выразить одобрение или опровержение) говорящему нужно 

совершить речевой поступок, выстроить свой монолог или диалог стратегически верно, чтобы достичь цели 

коммуникации. 
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«Человек становится субъектом отношений по мере того, как он развивается во множестве жизненных 

ситуаций в качестве объекта отношений со стороны других людей», «любая деятельность человека осу-

ществляется в системе объектно-субъектных отношений, т.е. социальных связей и взаимоотношений, кото-

рые образуют человека как общественное существо – личность» [5, с. 21]. Таким образом, создание прав-

доподобный языковых ситуаций, где обучающийся вынужден вступать в речевое взаимодействие с други-

ми участниками, требует от него, во-первых, речевого поступка, во-вторых, формирует правильные модели 

речевого поведения. Речевое поведение человека отражает компоненты личности, например содержание 

высказывания демонстрирует интеллект и эрудированность говорящего. Таким образом, организованная 

учителем коммуникация, неразрывно связанная с деятельностью, мышлением, может быть управляема и 

направлена на трансформацию, развитие нравственного компонента языковой личности. 

Среди характеристик коммуникативно-ориентированного обучения выделяют: фокус на обучении об-

щению посредством взаимодействия на изучаемом языке; использование оригинальных, неадаптированных 

текстов; использование личного опыта обучающихся в ситуациях общения; практико-ориентированность 

обучения иностранному языку [6, с. 51]. 

Среди ведущей формы деятельности экспериментальной части исследования была использована дискус-

сия в различных вариациях, т.к. данная форма работы обеспечивает не только эффективное развитие навы-

ков речи, но и, согласно накопленному опыту, способствует выработке личной точки зрения участников 

дискуссии, а также принятие факта сосуществования разных толкования одного изучаемого понятия или 

события [8, с. 198]. 

Экспериментальной базой исследования стали обучающиеся 9 классов Центра «Предуниверсарий 

МАИ» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) в общем количестве 

157 обучающихся основной и средней школы. Работа была проведена в рамках основного курса иностран-

ного языка (английский язык) в школе. 

Респонденты были поделены нами в 2 группы – экспериментальную группу составили обучающиеся, 

которые приняли участие в реализации разработанной модели, контрольную группу составили обучающие-

ся, которые участие в данной практической работе не принимали. 

Для оценки уровня нравственности были отобраны критерии, соответствующие компонентам нрав-

ственных качеств, а именно: оценка когнитивного показателя и эмоционально-мотивационного. А также 

были выбраны адекватные им методы и методики диагностики. 

В результате проведения формирующего этапа экспериментального исследования был осуществлен ана-

лиз полученных результатов. Были проанализированы результаты формирования нравственных качеств 

обучающихся в средней школе на уроках иностранного языка (на материале английского языка). 

Обучающимся на итоговом этапе диагностики был предложен тот же психодиагностический инструмен-

тарий, что и на начальном этапе, в частности, а именно: методика «Нравственное самоопределение лично-

сти» А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко [4]; диагностика изучения уровня сформированности нравствен-

ных понятий у учащихся (А.А. Савчук, Л.Н. Колмогорцева). 

Представим анализ полученных результатов диагностики обучающихся на начальном и итоговом этапе 

исследования. По результатам методики «Нравственное самоопределение личности» А.Е. Воробьевой и 

А.Б. Купрейченко были получены результаты, которые отображены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты по методике «Нравственное самоопределение личности» А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко. 

Table 1 

The results of the methodology "Moral self-determination of personality" by A.E. Vorobyova and A.B. 

Kupreichenko. 

Сформированность 

нравственных ори-

ентаций 

ЭГ КГ 

До После До После 

Высокий 25% 40% 20% 22% 

Средний 40% 50% 50% 50% 

Низкий 35% 10% 30% 28% 
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По итогу проведения повторной диагностики установлено, что у респондентов экспериментальной 

группы наблюдаются качественное иные результаты в сравнении с начальным и итоговым этапом исследо-

вания. В контрольной группе значимых качественные изменений не выявлено. В целом подростки экспе-

риментальной группы характеризуются достаточным уровнем нравственной воспитанности, им свойствен-

но соблюдение нравственных норм. 

Представим результаты по методике» Диагностика изучения уровня сформированности нравственных 

понятий у учащихся (А.А. Савчук) в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты по методике «Диагностика изучения уровня сформированности нравственных понятий у уча-

щихся (А.А. Савчук, Л.Н. Колмогорцева)». 

Table 2 

Results using the method “Diagnostics of studying the level of formation of moral concepts in students (A.A. 

Savchuk, L.N. Kolmogortseva).” 

Сформированность 

нравственных понятий 

ЭГ КГ 

До После До После 

Высокий 20% 38% 21% 24% 

Средний 50% 50% 50% 51% 

Низкий 30% 12% 29% 25% 

 

Повысился процент детей в экспериментальной группе, которые способны демонстрировать полное по-

нимание нравственных понятий, они могли без затруднений объяснить предложенное нравственное каче-

ство и понятие. В экспериментальной группе наблюдается значительное снижение процента подростков с 

низким уровнем сформированности нравственных понятий, в контрольной группе данных изменений не 

выявлено. 

 

Выводы 

Проанализировав результаты эксперимента, мы пришли к выводу, что дисциплина «английский язык» в 

школе может являться основой для формирования ценностного компонента личности при условии: 

ценностно-ориентированного содержания материалов курса; использовании коммуникативных форм 

обучения. 

Коммуникативно-ориентированные формы обучения имеют ряд преимуществ, т.к. обладают 

характеристиками деятельности, а значит ставят говорящего в субъектную позицию, что и является 

импульсом к внутренней нравственной работе. 
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Исследование влияния пения беременной женщины на пренатального 

ребенка под контролем кардиотокографии и УЗИ 

 

Аннотация: проблема: в современной науке накоплен значительный опыт в области пре- и перинатальной 

психологии и медицины. Однако до сих пор остается дискуссионным вопрос о возможностях 

пренатального ребенка воспринимать внешние и внутренние сигналы. Кроме того, основатель 

отечественно психологии Л.С.Выготский полностью отрицал наличие психических процессов у ребенка в 

пренатальном онтогенезе. 

Целью работы является изучение реакций пренатального ребенка (мамалыша – по терминологии автора) на 

пение мамой различных по характеру песен, написанных в рамках метода «Сонатал», а также на другие 

стимулы. 

Методология. В условиях медицинского учреждения под контролем кардиотокографии беременные мамы 

пели песни, а также под аппарат «Прелонинг» дышали в определенном режиме. Реакции детей оценивались 

по количеству акцелераций на токограммах. Также, в условиях медицинского учреждения беременные 

женщины пели песни под контролем УЗИ. Специалист по ультразвуковой диагностики оценивал реакции 

детей. 

Результаты. Получены достоверные доказательства различных реакций детей на различные по характеру 

песни как методом кардиотокографии, так и методом ультразвуковой диагностики. 

Заключение. Полученные в исследовании данные демонстрируют психические реакции у детей в 

пренатальном онтогенезе. 

Ключевые слова: пение беременной, пренатальный ребенок, метод «Сонатал», метод «Прелонинг», 
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Investigation of the effect of singing by a pregnant woman on a prenatal 

child under the control of cardiotocography and ultrasound 

 

Abstract: problem: modern science has accumulated considerable experience in the field of pre- and perinatal 

psychology and medicine. However, the issue of the prenatal child's ability to perceive external and internal signals 

is still debatable. In addition, the founder of Russian psychology L.S.Vygotsky completely denied the presence of 

mental processes in a child in prenatal ontogenesis. 
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The aim of the work is to study the reactions of a prenatal child (mamalysh, according to the author's terminology) 

to the singing of various songs by the mother, written within the framework of the "Sonatal" method, as well as to 

other stimuli. 

Methodology. In a medical facility, under the control of cardiotocography, pregnant mothers sang songs, and also 

breathed in a certain mode under the "Preloning" device. The children's reactions were assessed by the number of 

accellerations on the tokograms. Also, in a medical facility, pregnant women sang songs under ultrasound control.  

An ultrasound specialist assessed the children's reactions. 

Results. Reliable evidence has been obtained for various reactions of children to different songs by both 

cardiotocography and ultrasound diagnostics. 

Conclusion. The data obtained in the study demonstrate mental reactions in children in prenatal ontogenesis. 

Keywords: pregnant woman singing, prenatal child, "Sonatal" method, "Preloning" method, cardiotocography, 

acceleration 
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Введение 

В современной науке накоплен значительный опыт в области пре- и перинатальной психологии и 

медицины. Однако до сих пор остается дискуссионным вопрос о возможностях пренатального ребенка 

воспринимать внешние и внутренние сигналы. Кроме того, основатель отечественно психологии 

Л.С.Выготский полностью отрицал наличие психических процессов у ребенка в пренатальном онтогенезе, 

объясняя это следующим образом: «Эмбриональное развитие ребенка изъято нами из схемы периодизации 

по той причине, что оно не может рассматриваться в одном ряду с внеутробным развитием ребенка как 

социального существа» [3]. В рамках работы пренатальных школ, работающих в России с 1983 по методу 

«Сонатал» [10, 9], (Метод «Сонатал» (от лат. sonus – звук, natal – рожденный, музыка рождения),  

направлен на обучение беременной женщины навыкам общения с ребенком еще до его рождения, на 

стимуляцию двигательной активности и раннее психоэмоциональное созревание плода, а также на 

подготовку женщины к родам и воспитание здорового ребенка (Лазарев М.Л., 1983). Основу метода 

составляет пение беременной женщины, сопровождаемое прикосновениями к животу и соответствующими 

песне движениями.), накоплен опыт, позволяющий говорить о том, что пренатальный ребенок обладает 

многообразными психическими реакциями. Метод рекомендован Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. В рамках метода для беременных женщин написаны песни, направленные на 

оптимизации гармонизацию развития ребенка и оптимизации состояния мамы в рамках диады «мать – 

плод». 

Целью данного исследования было получение дополнительных данных, подтверждающих психические 

резервы пренатального детства. 

 

Материалы и методы исследований 

В исследовании решалось сразу несколько задач: а) подтвердить с помощью кардиотокограммы (КТГ) 

реакцию пренатального ребенка на пение мамой различных песен; б) выявить разницу в реакции ребенка на 

различные песенные и звуковые программы; в) найти средний пульс пренатального ребенка и мамы на 

каждую песню; г) сравнить кривые КТГ при пении песен с различным алгоритмом вокального дыхания 

(соотношения  длительности вдоха и выдоха). 

Исследования проводились в женских консультациях № 1, 7 и 6 г. Москвы с января 2000г. по сентябрь 

2000г., на аппаратах Philips, Rimkus T610 и Overtone 6100-01, (Пример: Overtone 6100 представляет собой 

небольшой и легкий монитор слежения за состоянием плода. Параметры работы для наружного и 

внутреннего наблюдения позволяют его использование до момента наступления и в течение второй стадии 

родов) [12]. 

Краткая информация о международных стандартах по КТГ. Кардиотокография (КТГ) представляет 

собой метод непрерывной регистрации частоты сердечных сокращений плода (кардиотахограмма) с 

одновременной записью сокращений матки (токограмма) и движений (актограмма) плода на 
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кардиотокографе (европейское название) или фетальном мониторе (американское название) или 

кардиомониторе плода (русское название). Кардиотокография, основанная на эффекте Допплера, занимает 

в настоящее время ведущее место в диагностике нарушений состояния плода в анте- и интранатальном 

периодах [1, 4]. 

Наиболее важным показателем кардиотокограммы является вариабельность базального ритма, которая 

отражает реактивность автономной нервной системы плода. Акцелерации (accelerations) или акселерации – 

это преходящие увеличения (ускорения) базального ритма продолжительностью 15 секунд и более и 

амплитудой более 10-15 уд./мин. Они отражают степень развития компенсаторных возможностей сердечно-

сосудистой системы плода в процессе внутриутробного развития. Наличие акцелераций в антенатальном 

периоде свидетельствует о благополучном состоянии плода [5, 13, 18, 20]. 

 

Результаты и обсуждения 

Кардиотокография измерялась в трех базовых состояниях беременной женщины: а) в состоянии покоя, 

б) в состоянии заданного ритма и темпа дыхания без пения, в) в состоянии заданного ритма и темпа 

дыхания в момент пения специальных песен: колыбельной и марша. 

Было проведено кардиотокографическое исследование у 24 беременных. Беременность была первой у 19 

женщин, повторной –у 5. 

Критерии включения: 32-36 неделя гестации (в среднем на 33,54±0,36 неделе; Ме -33 неделя). Возраст 

больных составил 18-35 лет (±). У всех участниц была одноплодная беременность с головным 

предлежанием. 

Критерии исключения: В исследование целенаправленно не включались беременные, имеющие 

значимую акушерскую патологию, повышенный тонус матки на момент проведения кардиотокографии, 

получающие медикаментозные средства, влияющие на параметры кардиотокограммы (β2 –адреномиметики 

и β-адреноблокаторы, магнезию, транквилизаторы, нейролептики). Среди беременных не было 

асоциальных личностей, в том числе, принимающих наркотики, страдающих алкоголизмом. 

Всего было проанализировано 30 кардиотокограмм (у некоторых женщин исследования проводились 

повторно). Исследование проводилось по специальному плану (протоколу). 

Расчетные показатели: 1. Средняя ЧСС (по сетке) у ребенка и матери. 2. Детская кривая: частота пиков 

на отрезке; высота (амплитуда) пиков на отрезке; гармоничность (подобие) пиков — их равномерность и 

равновеликость: % «больших» пиков от общего числа на отрезке. 3. Материнская кривая: средняя 

амплитуда зубцов на отрезке («высота коридора»); наличие «всплесков» на отрезке (количество на 

отрезке). 4. Соотношение детской и материнской кривых: количество «сцепленных» пиков; фазность или 

противофазность. 

Этапы исследования (отрезки по 5 мин): 1. Состояние покоя. 2. Прослушивание кассеты с записью 

искусственных ударов, напоминающих удары материнского сердца из программы Брента Логана 

«Прелонинг» [19], (Метод заключается в использовании технического устройства, прикладываемого к 

животу. На устройстве записаны разные варианты звуковых программ, напоминающих удары 

материнского сердца, которые беременная женщина прослушивает ежедневно, в течение 45 минут, начиная 

с 22 недели беременности). (соотношение вдоха и выдоха – 1 : 8, то есть 7 вдохов в мин.). 3. Состояние 

покоя. 4. Исполнение песни «Месяц» (дыхание 1 : 8). 5. Состояние покоя. 6. Прослушивание кассеты 

«Прелонинг» (дыхание 1 : 4, то есть 15 вдохов в мин.). 7. Состояние покоя. 8. Исполнение песни «Барабан!» 

(дыхание 1 : 4). 9. Состояние покоя. 10. Прослушивание кассеты «Прелонинг» (дыхание 1 : 6, то есть 10 

вдохов в мин.). 

Несмотря на благополучное протекание беременности, при стандартной расшифровке кардиотокограмм, 

у пяти женщин (1/5, 21%) были обнаружены начальные признаки гипоксии плода. Каких-либо других 

нарушений выявлено не было. Основные показатели, определяемые при исследовании, представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Анализ основных параметров кардиотокограмм у обследованных  беременных (60-минутное исследование, 

скорость ленты 1см/мин, масштаб шкалы 20 уд/см). 

Table 1 

Analysis of the main parameters of cardiotocograms in examined pregnant women (60-minute study, tape speed 1 

cm/min, scale scale 20 beats/cm). 

Показатель Полученные результаты Нормативные значения 

Базальная частота сердечных 

сокращений, уд/мин 

От 132± до 150 ± 121-159 уд/мин 

Размах ЧСС 50±  

Характеристика вариабельности 

базального ритма (по Krebs et al.) 

По амплитуде 

По частоте 

Преимущественно 

волнообразный ритм (6-25 

уд/мин) 

Более 6 циклов в минуту 

 

6-25 уд/ мин 

 

6 циклов в мин 

Число акцелераций за 60 мин 18± 2 или более на протяжении 

10 минут 

Децелерации медленные Не выявлены Отсутствуют 
 

При анализе ни на одной из кардиотокограмм 

не было выявлено патологических  признаков, 

таких как базальный ритм более 180 в минуту или 

менее 100 в минуту, амплитуды вариабельности 

базального ритма менее 5 в минуту, выраженных 

вариабельных и поздних децелераций, синусои-

дального, монотонного ритма. 

Основные результаты. Пение и упражнения 

вызвали изменение характера кардиоритма плода 

у всех обследованных. Наиболее значительные 

изменения наблюдались в частоте акцелераций (от 

4,21±0,40 исходно до 8,82±1; p<0,001). Динамика 

акселераций представлена в табл. 2 и рис. 1 

Таблица 2 

Динамика акцелераций при кардиотокографии (n=24). 

Table 2 

Dynamics of accelerations during cardiotocography (n=24). 

 
 

1 Различия исходного уровня с каждым из периодов пения и упражнений (р < 0,01); 

2 Различия ЧССП во время упражнений и пения (р < 0,05). 
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Рис. 1. Среднее число акцелераций (анализ 24 кардиотокограмм). 

Fig. 1. Average number of accelerations (analysis of 24 cardiotocograms). 

 

К моменту исследования плоды у 6 беременных (25%)  находились в состоянии физиологического 

покоя, о чем свидетельствовала небольшая вариативность ЧСС. Тем не менее, при песне "барабан"  начало 

серии акцелераций у 7 было на 2й минуте пения (1/3, 29%), у 1 на 4й. А у 8 (1/3,30% снизилось на 3й 

минуте), у 2 (1/12, 8%), у 1 – наблюдались большие амплитуды и частые акцелерации, 1 – "заснул". Общее 

число акцелераций, естественно, при позднем начале – меньше 

Мы так же отметили, что при песне "барабан" начало серии акцелераций у 7 было на 2й минуте пения 

(1/3, 29%), у 1 на 4й. А у 8 (1/3,30% снизилось на 3й минуте), у 2 (1/12, 8%), у 1 – наблюдались большие 

амплитуды и частые акцелерации, 1 – "заснул". Общее число акцелераций, естественно, при позднем 

начале – меньше. 

Нам также удалось выделить плоды с разным типом реагирования: у большинства максимум дает 

"барабан" (50%), " месяц" у 4%, В1: 8-25%, в1:4 – 10%, в1:6 – 4%, примерно одинаково по всем – 12%. 

 

 
Рис. 2. Процент плодов, реагирующих максимальным числом акцелераций на определенный вид нагрузки. 

Fig. 2. The percentage of fruits that respond with the maximum number of accelerations to a certain type of load. 

 

В качестве примера графической картины кардиотокографии, с описанием мамой своей активности во 

время проведения одного из многочисленных исследований, можно привести следующий случай (График 3 

и описание мамы к нему): 
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Рис. 3. Кардиотокография с описанием активности мамы. 

Fig. 3. Cardiotocography with a description of the mother’s activity. 

 

Дополнительное исследование реакций плода на вокальную деятельность беременной женщины «УЗИ с 

видеорегистрацией» 

Нам также удалось провести видеорегистрацию реакции плода при проведении ультразвукового  

исследования в процессе пение двух песен из метода «Сонатал» [10, 9]. 

Краткая информация об ультразвуковом исследовании (УЗИ). Ультразвуковое исследование – 

неинвазивный метод, являющийся идеальным для акушеров-гинекологов и наиболее доступным из всех 

известных на сегодняшний день методик. Он позволил акушерам-гинекологам наблюдать за 

внутриутробным развитием плода и принимать экстренные меры при малейших отклонениях от нормы. 

При нормальном течении беременности проводятся три плановых ультразвуковых исследования (в 10-14, 

20-24 и 30-34 недели) с целью выявления различных отклонений в течении беременности на разных этапах, 

а также аномалий развития плода и признаков его внутриутробного страдания [11, 17, 2, 6, 14]. 

Исследование проводилось в рамках съемки научно-популярного фильма «Слух – 5 чувств» 

телевизионной компании «Россия – 2». Съемки проводились в Центре пренатальной профилактики 

(руководитель – профессор Слепцова С.И.). 2013. 

Фрагмент 1. Беременная женщина Кристина, возраст – 30 лет, срок – 29 недель. Исполняет медленную 

песню «Глажу деточку» (впервые) [7, 15]. 

Темп – 60 уд. в мин.; кол-во вдохов- 15 в мин. 

Оценка реакции пренатального ребенка врачом ультразвуковой диагностики: «Ребенок начал активно 

открывать рот, двигается очень медленно, не резко. Такое впечатление, что он с нами беседует, хочет с 

нами общаться. Такое чувство, что ребенок тоже начинает петь». 

Фрагмент 2. Беременная женщина Кристина, возраст – 30 лет, срок – 29 недель. Исполняет быструю 

песню «Мяч» (впервые). Темп – 120 уд. в мин.; кол-во вдохов – 15 в мин [8, 16]. 

Оценка реакции пренатального ребенка врачом ультразвуковой диагностики: «Возможно, что эта песня 

не очень понравилась ребенку. Я так понимаю, что ему больше мелодичная песня нравится, потому что он 

стал очень резко  двигать грудной клеткой. Такое впечатление, что ему хочется попрыгать» 

Вопрос исследователя: – Мы сейчас должны понять, по- разному ли ребенок реагирует на совершенно 

разные по темпу и мелодике песни? 

Врач: – Думаю, по разному. 

Описание мамой Кристиной своей впечатлений сразу после исследования: «И самое главное – мы 

видели реакцию ребенка, то, что я сама бы не почувствовала. Мы видели на УЗИ, что ребенок даже пел». 

Фрагмент 3. Беременная женщина Ксения, возраст – 26 лет, срок – 28 недель. Исполняет медленную 

песню «Глажу деточку» (8-е занятие в Сонатал-школе). Темп – 60 уд. в мин.; кол-во вдохов – 15 в мин. 

Оценка реакции пренатального ребенка врачом ультразвуковой диагностики: «Внимательно слушал 

маму, очень внимательно. Сейчас активно открывает рот, своими делами занимается, пьет водичку. Но 

когда мама запела, он как будто замер и очень внимательно слушал». 

Мама Ксения: – Я эту песенку периодически пою, и я всегда замечаю, что ребенок успокаивается, он 

перестает шевелится, он утихомиривается. 
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Фрагмент 4. Беременная женщина Ксения, возраст – 26 лет, срок – 28 недель. Исполняет быструю песню 

«Мяч» (8-е занятие в СОНАТАЛ-школе). 

Темп – 120 уд. в мин.; кол-во вдохов- 15 в мин. 

Оценка реакции пренатального ребенка врачом ультразвуковой диагностики: «Вначале песни ребеночек 

лежал тихо. Но ему, видимо, очень понравилась эта музыка, потому что он стал вытягивать ножки, и 

активно ими буквально топать маму. На слово «мяч» прямо ножкой толкал пяточкой маму свою…и 

вытянул свои ноги. Потому что до начала этой песни ножки были согнуты». 

Мама: – Да, я чувствовала шевеления, чувствовала радость ребеночка. Я думаю, это на гормональном 

уровне передается. Активность чувствовала. 

Помимо изучения акцеллераций на кривых КТГ, мы также провели общий анализ особенностей 

сердечной деятельности матери и плода, возникающие в ответ на воздействие, предусмотренное в методе 

«Сонатал». 

Было отмечено, что: 

1. Кривая кардиотокографии матери напрямую связана с уровнем ее активности при исполнении 

программы: при активном исполнении наблюдается большая разница между кривой в покое и в момент 

выполнения задания, при пассивном исполнении — такой разницы не наблюдается. 

2. Существует соответствие уровня активности выполнения задания мамой и динамикой кривой 

кардиотокограммы у ребенка (у более активной мамы наблюдается более активная динамика кривой 

плода). Данная закономерность выявлена на шести совмещенных токограммах матери и плода. 

3. Выявлена разность в амплитуде кривых кардиотокограммы матери в момент вокально-дыхательной 

нагрузки и в момент паузы. В момент нагрузки амплитуда кривой становится более гармоничной. 

4. При сравнении динамики кривых сердцебиения матери и плода было выявлено, что при пении 

различных песен (в которых предусмотрен различный темп, эмоциональный характер, громкость и 

количество вдохов в минуту) наблюдается различная динамика кривой кардиотокограммы: 

а) кривая при песне «Месяц» (колыбельная, темп — 58 уд./мин., количество вдохов — 8 вд./мин.) 

отличается более высокой амплитудой и более равномерной частотой зубцов; 

б) при пении песни «Барабан» (марш, темп — 80 уд./мин., количество вдохов — 15 вд./мин.) кривая 

отличается меньшей амплитудой зубцов и неравномерным их распределением. 

5. При анализе кардиотокограммы плода в момент пения мамой песни «Месяц» выявлено два варианта 

кривых: 

а) кривая с рваной амплитудой, отсутствием постоянного ритма; 

б) кривая небольшой амплитуды, равномерная по всей длине. 

6. Существует зависимость уровня страдания плода и динамики кривой кардиотокограммы во время 

исследования. Так, при наличии пренатального страдания плода на первых 25-ти минутах занятия по 

методу «СОНАТАЛ» на кривой кардиотокограммы отмечается исключительно малая амплитуда колебаний 

и высокая частота. После 25-ти минут частота уменьшается, а амплитуда возрастает. 

7. Выявлен феномен увеличения амплитуды кривой сердцебиения плода и ее большей ритмичности при 

пении мамой маршевой песни «Барабан» по отношению к кривой кардиотокограммы при пении 

колыбельной «Месяц». 

Выводы 

В исследовании удалось подтвердить изменение сердечной деятельности пренатального ребенка в ответ 

на пение беременной мамой песен. При этом оказалось, что разные по характеру песни вызывают разную 

реакцию сердечной деятельности. Кроме того, в исследовании было зарегистрирована разница в 

двигательной реакции мамалыша при пении разных по характеру песен: более спокойная реакция при 

пении спокойной песни, и более активная при пении быстрой песни. Полученные данные дают все 

основания говорить о том, что пренатальный ребенок, как минимум в третьем триместре беременности 

демонстрирует психические и психофизиологические реакции в ответ на предъявляемые стимулы. Все это 

свидетельствует о наличии психической жизни пренатального ребенка в пренатальном онтогенезе. 
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Формирование цифровой компетентности будущего  

педагога в условиях трансформации образования 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования цифровой компетентности  обучающихся в 

процессе обучения в педагогическом вузе. Цифровая компетентность педагога – это наличие у него навы-

ков применения информационно-коммуникационных технологий, а также способность их применять в 

практике и представлять последствия их использования. Методы формирования цифровой компетентности 

будущего педагога являются одним из ключевых аспектов современного профессионального педагогиче-

ского образования. 

Они позволяют обучающимся получать знания и навыки, связанные с использованием информационных 

технологий в процессе обучения, нами выделены следующие направления обучения цифровым навыкам: 

создание цифровой профессиональной образовательной среды для эффективного профессионального взаи-

модействия; поиск и создание цифровых образовательных ресурсов и формирование условий для их сов-

местного использования; использование цифровых инструментов в образовательном процессе; использова-

ние цифровых инструментов для расширения образовательных возможностей обучающихся. 

С целью определения уровня владения цифровыми инструментами педагога был проведен опрос среди сту-

дентов психолого-педагогического факультета очной формы обучения, а также среди профессорско-

преподавательского состава. В исследовании приняли участие 93 студента психолого-педагогического фа-

культета (47 студентов 5 курса), 32 преподавателя филиала СГПИ в городе Железноводске. Проведенное 

исследование позволяет выделить основные направления формирования цифровой компетентности будя-

щих педагогов. 
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Abstract: the article deals with the issues of formation of digital competence of students in the process of studying 

at a pedagogical university. The digital competence of a teacher is the availability of skills in the application of in-

formation and communication technologies, as well as the ability to apply them in practice and imagine the conse-

quences of their use. Methods of forming the digital competence of a future teacher are one of the key aspects of 
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modern professional pedagogical education. They allow students to gain knowledge and skills related to the use of 

information technology in the learning process, we have identified the following areas of digital skills training: cre-

ating a digital professional educational environment for effective professional interaction; searching and creating 

digital educational resources and creating conditions for their joint use; using digital tools in the educational pro-

cess; using digital tools for expanding the educational opportunities of students. 

In order to determine the level of proficiency in digital tools of a teacher, a survey was conducted among full-time 

students of the Faculty of Psychology and Pedagogy, as well as among the teaching staff. The study involved 93 

students of the Faculty of Psychology and Pedagogy (47 5th year students), 32 teachers of the branch of the SSPI in 

the city of Zheleznovodsk. The conducted research allows us to identify the main directions of the formation of 

digital competence of awakening teachers. 
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Введение 

Среди основных компетенций все сильнее признается и подчеркивается важность цифровых компетен-

ций, т.е. способности эффективно использовать программное обеспечение, веб-сайты и оборудование, спо-

собствующие достижению дидактических и образовательных целей. 

Цифровые компетенции также становятся областью особого интереса в контексте обучения будущих 

педагогических кадров. Надлежащая и ответственная подготовка к профессии учителя заставляет задумать-

ся о направлениях модернизации академических курсов, которая становится все более «цифровой». Однако 

требуется диагностика уровня цифровой компетентности будущих поколений педагогических кадров. При-

нимая во внимание требования, связанные с необратимой цифровизацией образования, а также интенсив-

ное обсуждение уровня цифровой компетентности студентов вместе с социальными ожиданиями, тема 

цифровой компетентности входит в число актуальных вопросов, возложенных как на медиапедагогику, так 

и на высшее образование. 

Комплексность полученных педагогами в процессе обучения навыков и цифровых компетенций опреде-

ляется: 

 своевременностью идей цифровой трансформации образования для профессиональных дисциплин, 

повышением ответственности и мотивационной составляющей в практической деятельности с 

применением цифровых технологий; 

 конкретными подходами к наполнению учебного материала полезным материалом для 

формирования профессиональных навыков, в том числе созданием комплексной цифровой 

образовательной среды; 

 погружением обучающихся в процесс овладения всем спектром профессиональных навыков, для 

формирования специалистов, способных решать педагогические задачи с применением цифровых 

технологий [5, 7]. 

В настоящее время формирование цифровой компетентности педагогов становится необходимым усло-

вием успешной работы в сфере образования. Однако для того чтобы оценить эффективность этого процес-

са, необходимо иметь индикаторы и методы измерения, которые помогут определить уровень цифровой 

компетентности педагога. Индикаторами цифровой компетентности могут выступать знания, умения и 

навыки педагога в области использования информационных технологий в процессе обучения. 

К числу таких индикаторов можно отнести: 

 знание основных принципов и функций компьютерных программ; 

 умение работать с электронными ресурсами: поиск, выборка, анализ информации; 

 навык создания презентаций и мультимедийных материалов; 

 умение использовать интерактивные методы обучения при работе с группой обучающихся; 

 знание основных правил безопасного поведения в Интернете [2,8]. 
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Методы формирования цифровой компетентности будущего педагога являются одним из ключевых ас-

пектов современного профессионального педагогического образования. Они позволяют обучающимся по-

лучать знания и навыки, связанные с использованием информационных технологий в процессе обучения. 

Применение разнообразных видов деятельности в комплексном подходе обеспечивает результативность 

освоения цифровых навыков. В частности необходимо: 

 мотивировать каждого будущего педагога самостоятельно создавать цифровые образовательные 

ресурсы; 

 поощрять самостоятельную работу всех обучающихся в том числе вводить в практику 

коллективную рефлексию и взаимную оценку компетентности; 

 подбирать инструментарий для создания цифровых ресурсов, доступный для самостоятельной и 

групповой работы; 

 контролировать и направлять дискуссию, создавая условия для обмена опытом в коллективе; 

 формировать под контролем преподавателя группы, где обучающиеся будут сами выступать 

учителями друг для друга (взаимообучение); 

 проводить занятия по методикам для малых групп так, чтобы освоение цифровых технологий шло 

интенсивнее; 

 вовлекать студентов в участие, организацию и проведение конференций с применением цифровых 

технологий [1, 10]. 

Одно из важнейших направлений формирования цифровой компетентности будущего учителя – это 

обучение работе с цифровыми инструментами педагога. На современном этапе развития существует много 

инструментов виртуальной визуализации в образовании, выделяют «кластеры, ментальные карты, схемы 

«Рыбий скелет», ленты времени, причинно-следственные карты, списки приоритетов, SWOT-анализ» [4]. 

Причем эти методики изначально применялись в «бумажном варианте».  Особое место занимает техноло-

гия интеллект-карт. Этот инструмент, за счет использования основного канала восприятия – визуального, 

можно использовать как при постановке задач, так и для решения проблем. Для изучения и закрепления 

учебного материала в больших объемах графическая интерактивная составляющая данного инструмента 

при цифровом подходе помогает обучающимся структурировать учебную деятельность [6,9]. Определен-

ный потенциал для представления хронологической информации заложен в сервисах, предоставляющих 

возможность создания интерактивных и ярких инструментов.  Визуализация учебного материала позволяет 

привлекать внимание современного поколения обучающихся и, следовательно, способствует лучшему за-

поминанию информации. 

Исследователи подчеркивают, что « при использовании указанных методик обеспечиваются  следующие  

принципы  обучения в цифровой среде: мобильность в обучении; быстрая обратная связь; кооперативная 

деятельность студентов; эффективные взаимоконтроль и оценка» [3]. 

 

Материалы и методы исследований 

С целью определения уровня владения цифровыми инструментами педагога в филиале СГПИ в городе 

Железноводске был проведен опрос среди студентов психолого-педагогического факультета очной формы 

обучения, а также среди профессорско-преподавательского состава. В исследовании приняли участие 93 

студента психолого-педагогического факультета ( 47 студентов 5 курса), 32 преподавателя. 

 

Результаты и обсуждения 

Результаты проведенного анализа владения цифровыми инструментами педагога в образовательной дея-

тельности студентами и профессорско-преподавательского состава приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Владение цифровыми инструментами педагога в образовательной деятельности (125 человек). 

Table 1 

Possession of digital tools of a teacher in educational activities (125 people.). 

Цифровые инструменты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ППС 

Office Инструменты 50% 60% 80% 90% 100% 100% 

Веб-поисковые системы 60% 70% 85% 90% 100% 100% 

Системасвязи (e-mail, skype, zoom, 

whatsapp ,telemost.yandex ) 50% 73% 80% 87% 100% 100% 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Библиотеки и цифровые базы данных 50% 52% 70% 70% 70% 95% 

Инструменты ИКТ 2.0 (сервисы  

on-line визуализации  

информации; блоги) 50% 65% 70% 80% 90% 95% 

Пространства социального взаимо-

действия (VK,telegram) 50% 50% 68% 80% 100% 100% 

Инструменты для редактирования 

видео, изображений и аудио 50% 62% 65% 70% 70% 70% 

Система управления обучением 

(LMS) 20% 65% 80% 90% 95% 100% 

Программы анализа данных (SPSS) 20% 20% 30% 35% 40% 40% 

Подкаст 50% 50% 50% 50% 50% 60% 

Электронные папки и вики 50% 60% 70% 80% 90% 70% 

Образовательные инструменты 

(LearningApps, on-line интерактив-

ные доски, цифровые образователь-

ные ресурсы) 40% 60% 80% 90% 90% 100% 

Создание интерактивных анкет и 

форм 40% 40% 50% 50% 50% 60% 

среднее значение 45% 56% 68% 74% 80% 84% 

 

На рис. 1 показан уровень сформированности владения цифровыми инструментами студентами 5 курса 

(выпускниками 2023 г.). 

 

 
Рис.1. Уровень владения отдельными цифровыми инструментами обучавшихся 5 курса. 

Fig. 1. The level of proficiency in individual digital tools of the 5th year students. 
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Еще на первых этапах обучения важно выстроить такую систему обучения будущего педагога, которая 

будет способствовать формированию цифровых компетенций как личностных, так и профессиональных. 

Системность процесса формирования цифровой компетентности будущих учителей в процессе профессио-

нальной подготовки определяется содержанием учебных дисциплин (на примере реализации образователь-

ной программы направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили «Начальное об-

разование» и «Дошкольное образование») представлены на рис. 2. 

Для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили «История» и 

«Русский язык») в учебном плане предусмотрены те же дисциплины, но на 4 курсе у них отсутствует пред-

мет «Методика обучения компьютерной грамотности», но по результатам опроса был показан практически 

одинаковый уровень владения цифровыми инструментами всеми выпускниками. 

 

 
Рис. 2. Процесс формирования цифровой компетентности будущих учителей в процессе профессиональной 

подготовки. 

Fig. 2. The process of formation of digital competence of future teachers in the process of professional training. 

 

В этих учебных дисциплинах у будущих педагогов приобретаются навыки работы с цифровыми ин-

струментами. Обучающиеся получают навыки создания собственных учебных курсов, и во время практик в 

образовательных учреждениях оттачивают навыки организации образовательного процесса. Во время прак-

тических занятий студенты включаются в коллективную работу по созданию сетевых образовательных ре-

сурсов. В системе обучения применяются как сайты, так и форумы, мессенджеры, блоги. Коллективная 

учебная деятельность позволяет создавать разносторонние команды, а индивидуальная позволяет более 

глубоко изучать функционал цифровых инструментов. Важно отметить, что ресурсы с обратной связью 

позволяют будущим педагогам обучиться навыкам коммуникации в сети Интернет. Обучающимся в ходе 

изучения дисциплин предлагается зарегистрироваться и проанализировать функционал на разных образо-

вательных платформах. Динамика сформированности отдельных компонентов цифровой компетентности 

будущих педагогов представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика сформированности отдельных компонентов цифровой компетентности студентов. 

Fig. 3. Dynamics of formation of individual components of students' digital competence. 

 

Одной из самых удобных технологий для формирования цифровой компетентности будущих педагогов, 

которая предполагает владение большей частью цифровых педагогических инструментов, стала технология 

Web-квестов. Технология «Web-квест» (webquest) в педагогике – проблемное задание, проект с использо-

ванием интернет-ресурсов. Вебквест – сценарий организации проектной деятельности обучающихся по 

любой теме. 

Данная технология за счет увлекательности процесса решения квестовых задач позволяет активизиро-

вать внутреннюю мотивацию у обучающихся. Качество обучения растет, так как при тесном сотрудниче-

стве с педагогом при выполнении учебных задач легко можно формировать и развивать учебные универ-

сальные действия Разработка и применение веб-квеста при прохождении практики в образовательном 

учреждении способствует формированию цифровых компетенций на всех этапах работы над веб-квестом. 

На рис. 4 представлена динамика уровня сформированности цифровой компетентности студентов к окон-

чанию обучения. 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня сформированности цифровой компетентности студентов. 

Fig. 4. Dynamics of the level of formation of students' digital competence. 
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Структурированный подход к созданию квеста прямо формирует глубокие знания у обучающихся за 

счет возможности самостоятельно принимать решения и критически оценивать учебное задание. Коллек-

тивная работа позволяет подобрать каждому в группе подходящую роль, и при правильной работе педагога 

недостающие знания у отдельных участников команды будут переданы друг другу. В конечном итоге это 

приведет не только к решению задачи, но и к результативному обучению. 

 

Выводы 

Формирование цифровой компетентности будущих педагогов является актуальной задачей современно-

го образования. Для оценки эффективности этого процесса можно использовать различные индикаторы и 

методы измерения. Важно помнить, что правильный выбор методик оценки даст возможность получить 

объективную картину текущего уровня цифровой компетентности каждого студента. Владение цифровой 

компетентностью позволит преподавателям и будущим педагогам найти баланс между существующими 

педагогическими ценностями, собственными знаниями и приобретенными цифровыми навыками. 
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Введение 

Направленность образования на подготовку человека к жизни, реализацию профессиональных задач и 

творчества в условиях будущего определяет остроту поиска оптимальных форм и методов обучения и вос-

питания на различных этапах возрастного развития и становления личности. Признание самоценности дет-

ства и убедительно доказанная педагогами и психологами неповторимость, значимость и самоценность 

дошкольного детства, как с позиции различных аспектов развития (психического, физического, социально-

го), так и с позиции подготовки ребенка к этапу школьного обучения, обуславливают актуальность иссле-

дований в дошкольной педагогике. Одной из проблем дошкольного образования является разработка кри-

териально-уровневой системы оценки формирования готовности к обучению в начальной школе и выявле-

нию резервов подготовки дошкольников к обучению в школе, открывающая новые возможности решения 

данной проблемы. 

Учитывая собственный педагогический опыт и традиции отечественной педагогической науки рассмот-

рения вопросов воспитания и образования, подчеркнем значимость консолидации усилий всех участников 

образовательных отношений и создания развивающей предметно-пространственной среды, способствую-

щих обретению ребенком умений и опыта социальных отношений с разными субъектами (детьми и взрос-

лыми), социально-пространственной ориентации и адаптации. 

Цель статьи – характеристика разработанной системы критериально-уровневой оценки формирования 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в начальной школе. 
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Материалы и методы исследований 

При написании статьи использовались общенаучные и частно-научные методы, к числу которых следует 

отнести теоретический анализ и обобщение исследований по проблеме, ретроспективный анализ собствен-

ного профессионального опыта, обобщение, прогнозирование. 

Теоретическим основанием разрабатываемой проблематики выступают  представления: о подходах к 

определению сущности и видов готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе [1, 3, 6], па-

раметральных характеристиках объекта педагогической диагностики [11], значении экспертной оценки ха-

рактеристик изучаемого явления [8, 11], готовности детей к обучению в школе как своеобразном итоге до-

стижений развития ребенка в дошкольные годы [2, 4, 7], дошкольном детстве как значимом исамоценном 

периоде в жизни ребенка [4], значимости взаимодействия педагогов дошкольного образования и родителей 

в контексте решения задач становления готовности ребенка к школьному обучению и формах взаимодей-

ствия детского сада и семьи [9, 10], методического обеспечения данного аспекта работы дошкольной орга-

низации [5]. 

 

Результаты и обсуждения 

Переход старшего дошкольника к школьному образу жизни – комплексная проблема, широко исследуе-

мая в отечественной науке. Готовность к школе следует рассматривать как интегративный параметр дости-

жений развития ребенка на ступени дошкольного детства. Высокий уровень готовности к школе является 

условием успешности школьного обучения [1]. 

Анализ собственного педагогической опыта и деятельности образовательных организаций дошкольного 

и начального общего образования свидетельствует, что у первоклассников отмечаются проблемы в адапта-

ции к условиям школьной жизни, неуверенность в себе, недостаточный уровень развития мелкой моторики 

и т.д. Ребенку требуется новая система психолого-педагогической поддержки, мониторинга образователь-

ного процесса и оценки его качества, связанная с пониманием происходящих изменений в современном 

образовании и способствующая эффективной подготовке к начальному обучению [2]. Следовательно, 

оценка качества формирования готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе в 

настоящее время является актуальной проблемой современного дошкольного и начального общего образо-

вания. 

В исследованиях отечественных ученых представлена характеристика сущности готовности к школьно-

му обучению и ее виды (психологическая, личностная, мотивационная, коммуникативная, эмоционально-

волевая, познавательная, социально-личностная и др.). 

Рассмотрение проблемы готовности к школьному обучению с позиции системного подхода позволяет 

выделить взаимосвязанные компоненты, определяющие эффективность ее решения, а именно: 

- организация образовательной деятельности, определяющая достижение ребенком результатов по раз-

личным образовательным областям на фоне ведущего значения формирования и поддержания познава-

тельного интереса ребенка, обеспечивающего желание и умение учиться; 

- направленность и готовность педагогов к решению задач комплексного обеспечения готовности ребен-

ка к школьному обучению, связанного с постоянным поиском специалистами форм, методов и средств эф-

фективного решения данной задачи; 

- организация взаимодействия учреждения с семьей воспитанника в контексте расширения готовности 

родителей к решению задач подготовки ребенка к школьному обучению, становление субъектной позиции 

семьи в решении данных вопросов, обеспечение непрерывного педагогического влияния; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, задающей направленность взаимодействия 

ребенка с объектами материального и нематериального мира, с другими детьми и взрослыми; 

- взаимодействие с социальными партнерами, определяющее возможность расширения социально-

культурного опыта ребенка, формирование его адаптивных возможностей, готовности к освоению нового и 

поддержание познавательного интереса и мотивации к обучению. 

Обозначенные компоненты выступают основой разработанной и представленной ниже критериально-

уровневой системы оценивания качества формирования готовности детей дошкольного возраста к обуче-

нию в школе. Потребность проектирования представленной системы критериев и уровней задана недоста-

точной диагностической базой для организации мониторинга готовности ребенка к школьному обучению 

как комплексного образования и изучения сложившихся условий в учреждении дошкольного образования, 

направленных на содействие успешному формированию готовности. 

Критериально-уровневая система оценивания качества формирования готовности ребенка дошкольного 

возраста к школьному обучению включает в себя 5 критериев, каждый из которых преломляется в перечень 
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показателей, оцениваемых по 1 баллу (в случае проявления данного показателя). Перевод баллов в уровни 

представлен в табл. 1. Субъектами оценивания могут выступать педагоги детского сада. Соотнесение ре-

зультатов, полученных по итогам оценивания разными субъектами, и подсчет среднего балла по каждому 

критерию позволяет сформировать комплексное понимание проблемы формирования готовности детей 

дошкольного возраста к школьному обучению, выделить критерии с наименьшими значениями и организо-

вать соответствующую работу по повышению результативности деятельности учреждения в соотнесенно-

сти с задачами подготовки ребенка дошкольного возраста к обучению в школе. 

Критериально-уровневая система оценивания качества формирования готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в школе, предлагаемая авторами, является комплексной, объективной, гибкой, адап-

тивной и чувствительной к изменениям. Система оценивания формирования готовности детей старшего 

дошкольного возраста представлена оценкой образовательных результатов детей 6-7 лет по всем образова-

тельным областям, уровнем сформированности профессиональных компетенций педагогов по обеспечению 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе, уровнем включенности родителей в образо-

вательный процесс обеспечения готовности детей к обучению в школе, соответствием РППС критериям 

обеспечения готовности детей к обучению в начальной школе, а также оценкой уровня использования ре-

сурсов социальных партнеров в процессе обеспечения готовности детей к обучению в школе. 

Таблица 1 

Критерии и показатели готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в начальной школе. 

Table 1 

Criteria and indicators of readiness of children of senior preschool age to study in primary school. 
Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты 
 степень выраженности познавательного интереса 

 сформированность внутренней позиции школьника 

 эмоциональный комфорт в ситуации учебной деятельности 

Сформированность 

профессиональных 

компетенций педагогов 

по обеспечению 

готовности детей к 

обучению в школе 

 осознание проблемы преемственности и сформированности представлений о 

способах ее решения в подготовке ребенка к школьному обучению 

 насыщение взаимодействия с детьми сюжетами школьной жизни и обучения 

 стремление к сотрудничеству с родителями, социальными партнерами в 

соотнесенности с решением задач подготовки ребенка к школьному обучению 

Включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс обеспечения 

готовности детей к 

обучению в школе 

 инициативность и активность родителей в процессе формирования готовности 

ребенка к обучению школе 

 включенность родителей в процесс выбора и проектирования форм 

взаимодействия с детским садом 

 готовность к индивидуальным формам работы с ребенком в формировании 

готовности детей к обучению в школе 

Соответствие РППС 

критериям обеспечения 

готовности детей к 

обучению в школе 

 насыщение РППС материалами школьной жизни 

 видоизменяемость и системность пространства 

 многообразие использования материалов 

Использование ресурсов 

социальных партнеров в 

процессе обеспечения 

готовности детей к 

обучению в школе 

 наличие постоянных деловых контактов с социальными партнерами и 

возможность привлечения их в формировании готовности ребенка к обучению в 

школе 

 социально-культурный и образовательно-воспитательный потенциал социального 

партнерства в работе с различными участниками образовательных отношений 

 опыт сетевого взаимодействия различных организаций в формировании 

готовности детей к обучению в школе 

Уровни Высокий 15 баллов Средний 10-12 баллов Низкий менее 10 

 

Выделенные критерии, показатели оценки качества формирования готовности детей дошкольного воз-

раста к обучению в школе и перевод их в уровни могут выступать основанием проектирования развиваю-

щей образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, направленной на повышение 

уровня готовности к обучению в школе и совершенствование практики взаимодействия с родителями ре-

бенка и социальными партнерами как равноправными субъектами в решении вопросов подготовки к школе. 
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Выводы 

Таким образом, проблема оценки качества формирования готовности старших дошкольников к обуче-

нию в начальной школе является проблемным полем современной теории и практики дошкольного образо-

вания, а предложенные авторами критерии и показатели оценки качества формирования готовности ребен-

ка дошкольного возраста к обучению в школе могут выступать основанием проектирования и мониторинга 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях, способствующей повышению 

качества образования. 
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Введение 

Появление новых целей и ценностей в обществе обуславливает постоянное повышение требований к со-

держанию образования, педагогам, будущим специалистам [2]. 

Сущность и структуру рефлексии раскрывают в своих работах такие ученые, как: В.Ю. Дударева[4], 

М.Р. Бекова [1] и др. 

Изучением рефлексивных закономерностей организации коммуникативных процессов занимались В.С. 

Библер [3. с. 151-159], С.Ю. Курганов [9, с. 10-12] и др. 

Рефлексия – главный механизм воздействия на внутренний мир человека утверждает М.И. Каргин. Она 

позволяет понять себя с позиции другого человека, рассмотреть достоинства и недостатки своего поведе-

ния и исправить их [6, 12]. 

Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что диагностика рефлексивности должна 

учитывать разделение ее проявлений по важному критерию, основанию – ее направленности [13, с. 251-

259]. В соответствии с этим, выделяют два типа рефлексии (рис. 1) [11]. 

 

 
Рис. 1. Типы рефлексии. 

Fig. 1. Types of reflection. 

 

Понимание и регуляция индивидом своей деятельности, это – рефлексивность [15, с. 56-67]. В создании 

межличностных процессов и индивидуальных стилей личности имеет большое значение понятие рефлек-

сивности [5, C. 122-125]. 

Обращение человеком сознания на свое мышление, поведение, на приобретенные знания и поступки – 

это рефлексия. Это понимание и анализ мыслей, чувств, мотивов [14, с. 56-67]. 

Цель исследования – изучение рефлексии будущих педагогов вуза, определение ее уровней. 

 

Материалы и методы исследований 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Брянского государственного университета име-

ни академика И.Г. Петровского. В эксперименте участвовали обучающиеся: факультета истории и между-

народных отношений направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

(История и Обществознание) в количестве 20 человек (КГ) и студенты факультета педагогики и психологии 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (Начальное образова-
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ние. Информатика) в количестве 20 человек (ЭГ). Итого в экспериментальной работе участвовали 40 сту-

дентов. Контрольная группа – 10 юношей и 10 девушек (бакалавриат), экспериментальная группа – 10 

юношей и 10 девушек (бакалавриат). 

Диагностика проводилась по Методике А.В. Карпова, которая предназначена для определения уровня 

развития рефлексии у личности. Методика базируется на теоретическом материале, который конкретизиру-

ет интерпретацию рефлексивности [8, 10]. 

 

Результаты и обсуждения 

В экспериментальных группах развитие рефлексии осуществлялось в соответствии с разработанной ин-

терактивной рабочей программой элективных дисциплин по физической культуре и спорту. Теоретиче-

ские занятия (развитие социально-перцептивной рефлексии): лекция-презентация. Например: «Рефлек-

сия, что это и для чего нужна». Семинарские (развитие личностной, коммуникативной рефлексии): про-

блемный семинар. Например: Тема «Рефлексия и ее понимание, как важного компонента коммуникатив-

ной активности». 

Практические занятия (развитие коммуникативной рефлексии):  круговая тренировка. Например: 

ст.1-из упора лежа, отведение по очереди правой и левой руки в сторону. 

ст.2-выпады назад, по очереди. 

ст.3-из положения лежа на спине на мате, упражнение «книжка». 

ст.4- выпрыгивание вверх из положение приседа. 

ст.5-отжимания из упора спиной на гимнастической скамейке. 

В контрольной группе занятия проводились по рабочей общей рабочей программе. 

Диагностика проводилась по Методике А.В. Карпова (табл. 1). 

Таблица 1 

Методика диагностики рефлексии по А.В. Карпову в %. 

Table 1 

Methodology for diagnosing reflection according to A.V. Karpov in %. 

Уровни 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

до эксперимента после эксперимента 

Высокий (равно или больше 7 стенов) 28,9 29,6 41,8 60,4 

Средний (от 4 до 7 стенов) 37,7 36,4 35,8 27,2 

Низкий (меньше 4 стенов) 33,4 34 22,4 12,4 

Итого 100 100 100 100 

 

 
Рис. 2. Методика диагностики рефлексии по А.В. Карпову. 

Fig. 2. Methodology for diagnosing reflection according to A.V. Karpov. 
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Как видно из рисунка 2 будущие педагоги КГ имеют высокий уровень рефлексии 28,9% (до эксперимен-

та) и 41,8% после. В ЭГ (до эксперимента) 29,6%, после эксперимента 60,4%. 

Таблица 2 

Статистический анализ достоверности результатов опытно экспериментальной работы. 

Table 2 

Statistical analysis of the reliability of the results of experimental work. 

 

 
 

Первые две колонки – средние отклонения в критериях сформированности. Третья колонка отражает 

средние отклонения между двумя группами. Уравнение для среднего отклонения:  

Четвёртая колонка – показывает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, ис-

пользуя распределение Стьюдента. Формула подсчёта: т = (x̄ – μ) / (с / √n) 

Где, 

 x̄ – выборочное среднее (ЭГ) 

 μ – среднее значение (КГ) 

 s – стандартное отклонение (P в таблице) 

 n – размер данной выборки (Размер групп, 30) 

 В качестве (x̄ – μ) выступает среднее отклонение в таблице 

Таблица 2 отражает критерий согласия Пирсона (Хи квадрат). Мера отклонения показывает, насколько 

различаются ожидаемые результаты от полученных. Рассчитываются по формуле (a-b)^2/b, где a – экспе-

риментальная группа, а b – контрольная. Чем меньше различаются ожидаемое и полученное значения, тем 

ближе к 0 Хи квадрат. 

 

Выводы 

Представленные результаты позволяют утверждать, что разработанная нами комплексная рабочая про-

грамма является значимым средством развития рефлексии будущих педагогов вуза на занятиях элективны-

ми дисциплинами по физической культуре и спорту. 
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Аннотация: в статье подчеркивается значение проектной деятельности в формировании профессиональной 

мобильности студентов современного вуза. Актуальность интеграции проектной деятельности в вузе обу-

словлена необходимостью обеспечения конкурентоспособности выпускников вуза, которые к концу обуче-

ния должны обладать компетенциями, необходимыми для будущей профессии. Автор статьи предлагает 

способ формирования данного качества посредством включения в учебный план вуза дисциплину «Проект-

ная деятельность». «Проектная деятельность» обеспечивает формирование компетенций (универсальных, 

общепрофессиональных), содействующих конкурентоспособности мобильных студентов-выпускников 

университетов третьего поколения. Мобильность выпускников вузов, кроме компетенций, входящих ФГОС 

ВО, должна включать: инновационность; прикладная направленность; самозанятость; гибкость; предпри-

имчивость. Автор статьи приводит примеры содержания дисциплины «Профессиональная деятельность» 

для студентов вуза технических направлений. В содержание дисциплины можно включить: Основы есте-

ственнонаучного проектирования; Командообразование; Тайм-менеджмент; Основы самоорганизации и 

профессионально-личностного развития; Этика и психология профессиональной деятельности; Деловая 

коммуникация; Решение отраслевых кейсов. Автор выделяет эффективные методы проектного обучения: 

ролевые игры, дискуссии, мозговой штурм и др. Кроме этого будущие выпускники получают реальный 

опыт, формируют исследовательские навыки, навыки понимания, навыки презентации и навыки совмест-
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Abstract: the article emphasizes the importance of project activities in the professional mobility formation of mod-

ern university students. The relevance of integrating project activities at a university is due to the need to ensure the 

competitiveness of university graduates. They should have the competencies necessary for their future profession 

by the end of their studies. The author of the article proposes a way to develop this quality by including the disci-
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pline “Project Activity” in the university curriculum. “Project activity” ensures the competencies (universal, gen-

eral professional) formation that contribute to the competitiveness of mobile third-generation university graduates. 

The university graduates’ mobility, in addition to the competencies included in the Federal State Educational 

Standard for Higher Education, should include: innovation; self-employment; flexibility; pushfulness. The author 

of the article gives examples of the content of the discipline “Professional Activities” for university students in 

technical fields. The content of the discipline can include: Fundamentals of natural science design; Team building; 

Time management; Fundamentals of self-organization and professional and personal development; Ethics and psy-

chology of professional activity; Business Communication; Solving industry cases. The author highlights effective 

methods of project-based learning: role-playing games, discussions, brainstorming, etc. In addition, future gradu-

ates gain real experience, develop research skills, comprehension skills, presentation skills and teamwork skills. 

Keywords: project activity, “University 3.0” model, mobility, competencies, project-based learning methods, pro-

jects examples 
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Введение 

Тенденция «Университет 3.0» требует от выпускников современного вуза мобильности в профессиональ-

ной деятельности. Университеты третьего поколения развиваются по трем ключевым направлениям: про-

фессиональное, научно-исследовательское и предпринимательское [6]. Все направления требуют обяза-

тельное включение в учебный план вуза дисциплину «Проектная деятельность» в обязательную часть ра-

бочих программ всех направлений подготовки студентов. Проектная деятельность (ПД) может формиро-

вать в процессе обучения все компетенции ФГОС ВО по различным направлениям и следующие качества, 

требующие от мобильных выпускников университетов третьего поколения: инновационность; прикладная 

направленность; самозанятость; гибкость; предприимчивость [3, 9, 10]. 

Цель нашего исследования – обосновать значение проектной деятельности в формировании профессио-

нальной мобильности студентов вуза. 

Актуальность интеграции ПД в вузе обусловлена требованием времени, формированием мобильности в 

профессиональной деятельности выпускников вуза необходимым для рынка труда. 

По д проектной деятельностью (ПД) в широком смысле трактуют деятельность личности, направлен-

ную на создание чего-то нового, изменяющего окружающую действительность и себя в ней, служит ин-

струментом обеспечения перехода потребности личности в мотив деятельности [4]. 

В ПД в вузе основана на проектном обучении и представляет собой вид деятельности студентов, органи-

зованный с целью получения конечного продукта для решения определенных проблем с ограниченным ко-

личеством времени [5]. Во время проектного обучения студенты получают полезный опыт. Можно выде-

лить следующие образовательные результаты, формируемые в рамках курса «Проектная деятельность»: 

предметные, надпредметные, профессиональные и личностные результаты [1]. 

Таким образом, проектная деятельность – это вид деятельности, направленный на создание нового про-

дукта и получения реального опыта по формированию компетенций обучающихся с ограниченным количе-

ством времени и ресурсов. 

 

Материалы и методы исследований 

Далее остановимся на методах формирования компетенций будущих выпускников университетов в про-

цессе ПД. Данный процесс включает в себя ролевые игры, дискуссии, мозговой штурм и др. Кроме этого 

будущие выпускники получают реальный опыт, формируют навыки и умения исследования, понимания, 

презентации и работы в команде. 

Новым продуктом ПД могут быть процесс, услуга, стандарт, программное обеспечение, а также компе-

тенции обучающихся в ФГОС ВО. 
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Проектная деятельность может формировать у студентов в составе компетенций: навыки и умения в по-

иске и анализе информации для решения определенной проблемы, в применении информационных техно-

логий, во взаимодействии в команде, в постановке цели и выборе способа ее достижения [2]. 

В содержание дисциплины «Проектная деятельность» в вузе в данном контексте необходимо включать 

деятельность по формированию компетенций (универсальных, общепрофессиональных) мобильных вы-

пускников (табл. 1). 

Таблица 1 

Формируемые компетенции в процессе изучения дисциплины «Проектная деятельность». 

Table 1 

Competencies being developed in the process of studying the discipline “Project Activity”. 

 
 

Для успешной реализации цели курса «Проектная деятельность» данная дисциплина должна состоять из 

разделов и тем курса, направленные на выполнение задач. Студенты в процессе изучения данного курса и 

выполнения практических заданий принимают обязательное участие в ПД. 

Результаты и обсуждения 

Например, в Тюменском индустриальном университете дисциплина «Проектная деятельность» преду-

смотрена на 1, 2 и 3 курсах технических направлений. Отводится на дисциплину 540 часов при общем объ-

еме – 15 з.е. [7]. Цель дисциплины – приобретение обучающимися опыта реализации инженерного проекта 

от стадии формирования замысла через этапы разработки, внедрения и эксплуатации. Рабочая программа 

включает примерные темы: Основы естественнонаучного проектирования; Командообразование; Тайм-

менеджмент; Деловая коммуникация; Решение отраслевых кейсов и т.д. 

С переходом на каждый курс происходит увеличение учебных часов на ПД (с 25 % до 75 %). На первом 

и втором курсах предусмотрены дисциплины (общеобразовательные и специальные) для подготовки сту-

дентов к созданию совместных проектов. Работа над проектом состоит из следующих этапов: определение 

цели проекта; приобретение знаний, навыков по созданию конечного продукта; его создание; тестирование 

на практике на соответствие требованиям. При создании нового продукта ПД предусматривается совместная 

деятельность не только между студентами-участниками, но и преподавателем выпускающей кафедры и пред-

ставителем предприятия, возможного будущим работодателем [8]. 

Например, одним из продуктов ПД студентов-строителей являются проекты планов жилых и промышлен-

ных помещений, зон для отдыха, реконструкция старых зданий, торговых центров, комплексное благоустрой-

ство городских объектов. Кратко представим разработку одного из новых продуктов ПД: проект «Концепция 

озеленения на пересечении улиц Луначарского-Ирбитской в Тюмени». 

При обсуждении участников создания проекта были обнаружены проблемы: 

 Ограждение территории портит эстетический вид города, так как находится на одной из самых 

оживленных улиц; 

 В жилом доме отсутствуют необходимые игровые площадки: детская, спортивная, тихая зона отды-

ха; 

 Не хватает необходимого количества парковочных мест. 
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В процессе совместной работы над проектом все перечисленные проблемы постарались решить: виды 

деревьев подобраны так, чтобы помочь защитить территорию от шума и пыли от трассы, а также иметь 

красивое цветение и хорошо приживаться в климате Тюменской области; спроектирована детская площад-

ка и спортивная площадка; проект предполагает размещение кинетической скульптуры, в которой под воз-

действием ветра лепестки конструкции начинают двигаться. Как результат работы над проектом у обуча-

ющихся сформировалось понятие комфортной городской среды (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепция озеленения на пересечении улиц Луначарского-Ирбитской в Тюмени. 

Fig. 1. Concept of landscaping at the intersection of Lunacharsky-Irbitskaya streets in Tyumen. 

 

Еще один проект, который заслуживает внимание, конечным результатом является проект здания школы 

в городе Тюмени (рис. 2). На первоначальном этапе были установлены задачи: 

 Планирование; 

 Инженерная подготовка и ландшафтный дизайн. 

Работа над проектом состояла из следующих разделов: 

 Архитектурно-строительный; 

 Строительный; 

 Организационно-технологический; 

 Экономический. 

Команда участников создания проекта разделили между собой работу над каждым из вышеперечислен-

ных разделов. 

Студенты-инженеры, работающие над архитектурно-строительным разделом создали проектируемое 

здание м асимметричной П-образной формой. Характеристиками по архитектурно-строительному разделу: 

здание бескаркасное, с несущими наружными и внутренними продольными и поперечными кирпичными 

стенами; жесткость здания обеспечивают поперечные несущие стены и лестничные узлы. 

Участники проекта в строительном разделе должны были осуществить следующие работы: подбор грун-

та для фундамента на основе инженерно-геологического раздела; расчёт глубины заложения фундамента. 

Работа участников проекта над организационно-технологическим разделом включала: генеральный план 

строительства и календарный график работы; устройство вентилируемого фасада и кладка. 

Экономический раздел проекта включал оценки общестроительных работ, специальных работ и всего 

объекта строительства. Как итог общая стоимость строительства составила 342 миллиона 795 тысяч 60 

рублей. 
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Рис. 2. Проект здания школы в городе Тюмени, созданный командой студентов-строителей. 

Fig. 2. Project of a school building in the city of Tyumen, created by a team of construction students. 

 

Такие примеры ПД способствует закреплению полученных знаний, умения и навыки по будущей профес-

сии. 

Выводы 

Таким образом, тенденция «Университет 3.0» требует от выпускников современного вуза мобильности в 

профессиональной деятельности. Формирование данного качества возможно посредством включения в 

учебный план вуза дисциплину «Проектная деятельность» в обязательную часть рабочих программ всех 

направлений подготовки студентов. Проектная деятельность – это вид деятельности, направленный на со-

здание нового продукта и получения реального опыта по формированию компетенций обучающихся с 

ограниченным количеством времени и ресурсов. «Проектная деятельность» в вузе в данном контексте 

необходимо включать деятельность по формированию компетенций (универсальных, общепрофессиональ-

ных) мобильных выпускников. Процессе проектной деятельности должен включать в себя ролевые игры, 

дискуссии, мозговой штурм и др.. Кроме этого, будущие выпускники получают реальный опыт, формиру-

ют навыки и умения исследования, понимания, презентации и работы в команде. 
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Упражнения по формированию лексико-грамматических навыков 

у первоклассников-инофонов при освоении русского языка как неродного 

 

Аннотация: актуальность проблемы обучения первоклассников-инофонов лексико-грамматическим навы-

кам связана со стойкими затруднениями в употреблении родовых, падежных окончаний местоимений, при-

лагательных, числительных в сочетании с именем существительным, которые сложно преодолеть самосто-

ятельно. Не уделяя должного внимания данному вопросу с первого класса, грамматические ошибки могут 

сопровождать учащегося на протяжении всего периода учёбы в школе. 

Целью исследования является разработка упражнений по формированию первоначальных лексико-

грамматических навыков, необходимых инофонам для освоения программного материала первого класса 

по русскому языку, которые будут служить лексической и грамматической базой к изучению правил и за-

кономерностей функционирования русского языка в старших классах. В соответствии с поставленной це-

лью использовались методы анализа научной и методической литературы, анализ учебника и государ-

ственной программы обучения по русскому языку в первом классе, моделирования педагогической дея-

тельности. 

В данном исследовании продемонстрированы возможности иллюстративного материала учебника под ре-

дакцией В.Г. Горецкого и др. в формировании лексико-грамматических навыков у первоклассников-

инофонов при освоении русского языка как неродного на дополнительных занятиях с целью переноса рече-

вых знаний в учебный процесс школьного образования, что является научной новизной в обучении детей 

мигрантов русскому языку в условиях общеобразовательной школы. 

В процессе исследования были учтены грамматические ошибки и словарный запас первоклассников-

инофонов и на основании имеющегося материала, определён грамматический минимум, который отразился 

в содержании учебной деятельности. 

Результатом исследования является разработка лексико-грамматических упражнений для инофонов и под-

готовка наглядного дидактического материала, адаптированного для учебных целей с учётом влияния ин-

терференции. 

Полученные в процессе исследования результаты могут послужить основой для научных работ в области 

методики преподавания русскому языку как неродному, для создания учебника по русскому языку для де-

тей мигрантов и учителю с многонациональным составом класса в подготовке уроков по грамматике. 
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Exercises to develop lexical and grammatical skills in first-graders-foreigners  

when learning Russian as a non-native language 

 

Abstract: the relevance of the problem of teaching first-graders-foreigners lexical and grammatical skills is as-

sociated with persistent difficulties in the use of gender and case endings of pronouns, adjectives, numerals in com-

bination with a noun which are difficult to overcome independently. Without paying due attention to this issue from 

the first grade, grammatical errors can accompany the student throughout the entire period of schooling. 

The purpose of the study is to develop exercises for the formation of initial lexical and grammatical skills necessary 

for first-graders-foreigners to master first-grade program material in the Russian language which will serve as a 

lexical and grammatical basis for studying the rules and patterns of functioning of the Russian language in high 

school. In accordance with the stated goal, methods of analysis of scientific and methodological literature, analysis 

of the textbook and the state curriculum for the Russian language in the first grade and modeling of pedagogical 

activities were used. 

This study demonstrates the capabilities of the illustrative material of the textbook edited by V.G. Goretsky et al. in 

the formation of the lexical and grammatical skills among first-graders-foreigners who when mastering Russian as 

a non-native language in additional classes in order to transfer speech knowledge into the educational process of 

school education which is a scientific novelty in teaching the Russian language to migrant children in a comprehen-

sive school. 

During the research process grammatical errors and vocabulary of first-graders-foreigners in the first grade were 

taken into account and based on the available material a grammatical minimum was determined which was reflect-

ed in the content of educational activities. 

The result of the study is the development of lexical and grammatical exercises for first-graders-foreigners in the 

first grade and the preparation of visual didactic material adapted for educational purposes taking into account the 

influence of interference. 

The results obtained during the research process can serve as the basis for scientific work in the field of methods of 

teaching Russian as a non-native language, for creating a textbook on the Russian language for migrant children 

and for teachers with a multinational class in preparing grammar lessons. 

Keywords: first-graders-foreigners, lexical and grammatical skills, Russian as a non-native language 
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Введение 

В настоящее время многонациональный состав класса стал обыденной реальностью современной рос-

сийской школы. В первые классы поступают дети мигрантов в разной степени владеющие русским языком 

и могут составлять свыше 50% от общего количества учащихся в классе. 

В России детей мигрантов принято называть инофонами. В современном словаре методических терми-

нов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина [1], даётся определение понятию «инофон», как носитель ино-

странного языка и соответствующей картины мира. Понятие «инофоны», в рамках данного исследования – 

это учащиеся первого класса, дети мигрантов, принадлежащие к иной языковой и культурной общности, 

которые проживают и получают образование в Российской Федерации, слабо владеющие русским языком 

или вовсе не говорящие на русском языке. 

Школьная программа не предъявляет особых требований к русскоязычным учащимся в обязательном 

изучении категории рода, предложно-падежной системы и видовых категорий глагола. Так, на одной стра-

нице школьного учебника могут находится иллюстрации нескольких лексических тем, различные грамма-

тические явления и задания по составлению рассказов с использованием избыточного, для инофонов, коли-

чества падежных форм. Такой подход в подаче материала оправдан тем, что русскоязычные первоклассни-
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ки имеют достаточный объём словарного запаса, культурологических знаний и опыта в понимании ситуа-

ции. 

Сложность обучения первоклассников-инофонов правилам русской грамматике состоит в том, что учи-

тель не может в полной мере применить словесный метод объяснения материала, ввиду недостаточного 

уровня владения русским языком учениками, а также использовать наглядный метод, в виде текстовых таб-

лиц, так как на начало учебного года ученики ещё не умеют читать и писать. Поэтому, для более эффектив-

ного освоения лексики и грамматики русского языка первоклассниками-инофонами, учебный материал 

следует оформлять в виде специально организованной наглядности: предметных и сюжетных картинок, 

карточек-окончаний, графических символов и знаков, что даёт возможность учителю объяснить, а учащим-

ся понять грамматические явления русского языка. 

Для достижения эффективности освоения русского языка инофонами, в частности лексико-

грамматического строя речи, в формате школьного обучения, необходимо воплотить перенос речевых зна-

ний, приобретённых на дополнительных занятиях по русскому языку, в учебный процесс основного обра-

зования. Организация и проведение учебных занятий для первоклассников-инофонов реализовывается в 

рамках сопроводительного курса, который может встраиваться в урочную и внеурочную формы работы. 

В первом классе обучение русскому языку как русскоязычных учащихся, так и инофонов реализовыва-

ется на основе учебника Азбука в 2-х частях под редакцией В.Г. Горецкого и др. [7]. Приказом Минпро-

свещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность …», учебник «Русский язык. Азбука: 1-й класс: учебник: в 2 частях. В.Г. 

Горецкий, В.А Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина, 16-е изд., включён в федеральный перечень 

учебников и в настоящее время является основным учебником для первоклассников российских школ. 

Составление предложений по картинке в первом классе является важным средством пополнения словаря 

и развития грамматических навыков учащихся. Традиционная вопросно-ответная форма работы с сюжет-

ной картинкой не полностью удовлетворяет запрос по обучению лексико-грамматической стороне речи. 

Ответы учащихся односложные, часто ученики просто повторяют слова или фразы за учителем. Поэтому, в 

работе с первоклассниками-инофонами по формированию лексико-грамматического строя речи, необходи-

мо применять методы преподавания русского языка как неродного с использованием иллюстративного ма-

териала учебника, но с иной точки зрения подачи трудных грамматических тем, которые расходятся с род-

ным языковым мышлением учащихся. 

 

Материалы и методы исследований 

Обзор литературы. Для понимания затруднений в освоении русского языка первоклассниками-

инофонами, установления причин допускаемых ими грамматических ошибок и выбора методов обучения, 

стоит обратиться к научным исследованиям в области сопоставительной лингвистики. Расхождения в фо-

нетических и грамматических системах родного и русского языков, как указывал Е.Д. Поливанов [11], мо-

гут проявляться ошибками в русской устной и письменной речи. Русские слова с мягкими согласными за-

меняются инофонами соответствующими им твёрдыми согласными, например, дерево – дэрэво. Ошибки в 

согласовании местоимений, прилагательных, числительных с существительными объясняются отсутствием 

категории рода в родном языке. Ошибки инофонов в употреблении предлога с, например, открыл с клю-

чом, являются результатом расхождения между языками, когда в русском языке действие с инструментом 

передаётся творительным падежом без предлога, а в родном языке инофонов имеется предлог или после-

слог. Для разграничения предложного и беспредложного управления Р.Б. Сабаткоев [1212] предлагает про-

анализировать пары словосочетаний, например, увидеть друга – подойти к другу, затем перевести на род-

ной язык объясняя, чем фразы отличаются по своей форме. 

В условиях современной общеобразовательной школы, точку зрения Р.Б. Сабаткоева, также разделяют и 

другие авторы [5], рассматривая обучение грамматике учащихся тюркоязычных национальностей с опорой 

на родной язык. По мнению автора, лучшему усвоению употребления падежей, способствует включение 

основных каналов восприятия с использованием наглядного материала в виде таблиц и схем и самостоя-

тельным заполнением грамматических лакун. Представляется, что метод перевода на родной язык возмо-

жен, когда представлена группа инофонов одной национальности и учитель в достаточной мере владеет 

родным языком учащихся. В случае данного исследования, принцип учёта родного языка с многонацио-

нальным составом класса, практически не выполним. Применение таблиц и схем, требует читательских 

умений с текстовым материалом и определённого опыта оперирования с абстрактными понятиями. Поэто-
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му, на начальном этапе знакомства с языком в данной возрастной категории, предложенный метод возмо-

жен лишь как результат освоения какого-либо грамматического явления. Но понимание предполагаемых 

затруднений в речи инофонов позволит определить целенаправленные методы и приёмы их предупрежде-

ния и исправления. 

Наиболее оптимальным вариантом для детей мигрантов, не владеющих русским языком, является орга-

низация языковой подготовки на пороге поступления в первый класс общеобразовательной школы [9]. 

Грамматический материал постепенно вводится на материале разных тем: Школа, Город, Моя семья и т.д., 

где коммуникативная направленность является определяющей в формировании речевых навыков, а обуче-

ние чтению и письму не входит в задачу курса. Грамматические явления дети усваивают в ситуациях быто-

вого общения интуитивно и по имитации речевого образца учителя. Однако, реальность такова, что в пер-

вые классы поступают дети мигрантов, не прошедшие ни языковой подготовки, ни обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях. Их речь характеризуется наличием аграмматизмов, словарный запас недо-

статочный или крайне ограничен, а программа первого класса предписывает формирование навыков во 

всех видах речевой деятельности. 

Учебно-методический комплекс «Русский букварь для мигрантов» разработан под ред. проф. И.П. Лы-

саковой [10] ориентирован для детей мигрантов с недостаточным уровнем владения русским языком. Глав-

ными задачами первоклассников-инофонов является научиться читать, писать, усвоить элементарные зна-

ния о языке как системе, понимать обращённую речь, уметь самому построить высказывание и учебник 

«Русский букварь для мигрантов» может быть использован на начальном этапе освоения языка и служить в 

качестве дополнительного материала к основному учебнику. 

При обучении первоклассников-инофонов русской грамматике стоит вопрос о последовательности изу-

чения падежной системы. Обладая каким-либо словарным запасом, инофоны в своей речи следуют опыту 

родного языкового мышления и закономерно используют форму именительного падежа. Обратимся к ис-

следованиям С.Н. Цейтлин в становлении речи русскоязычных детей, когда словоизменение существитель-

ных усваивается детьми без всякого труда [15, 15]. Первым возникает противопоставление именительного 

и винительного падежей существительных женского рода в форме прямого объекта. В винительном падеже 

очень хорошо слышится конечный звук у, а также прослеживается фонетическое подобие окончания суще-

ствительного с глаголом, например, вижу книгу, слышу учительницу, пишу букву. Тщательно отобранные 

словосочетания в форме винительного падежа, могут служить аудиовизуальным материалом для демон-

страции зависимости грамматических форм, тем самым обеспечивая практическую и теоретическую базу 

освоения грамматической системы на начальном этапе. 

М.Д. Воейкова, проводившая наблюдения за развитием речи детей, установила, что усвоение функции 

согласования частей речи, вначале происходит по сходству звучания, а затем переходит на грамматический 

уровень [6]. Подобные случаи совпадения флексий существительного и прилагательного, М.Д. Воейкова 

определяет, как тавтологическое согласование, которое является опорным и усваивается детьми легче. 

Полученные результаты исследования этапов развития детской речи и самостоятельного выстраивания 

детьми языковой системы, как более лёгкой для усвоения языка, могут служить научным обоснованием для 

разработки методики обучения грамматике первоклассников-инофонов на основе онтогенетического под-

хода. К поступлению в первый класс учащиеся способны к осознанному усвоению материала, а применяя 

стратегию освоения языка по принципу фонетического подобия окончаний, понимание грамматической 

системы русского языка значительно облегчается. 

При освоении русского языка как неродного первоклассниками-инофонами одним из эффективных спо-

собов, воздействующих на познавательную деятельность учащихся, являются упражнения с применением 

игровых приёмов. Игры-упражнения способствуют созданию положительного эмоционального настроения, 

которое помогает преодолеть страх перед чужим языком, дают возможность многократно повторять учеб-

ный материал и главное, создаёт мотивирующий настрой заниматься русским языком. В настоящее время 

создаётся достаточное количество игровых пособий по изучению русского языка как иностранного [2, 3, 

13]. Однако, для первоклассников-инофонов, не владеющих навыком чтения и письма, применение предла-

гаемых игр имеет ограниченный характер. Но профессионально и творчески составленные игры-

упражнения отечественных авторов, дают возможность адаптировать учебный материал к специфике со-

держания занятия и возрастным возможностям учащихся. 

Овладение грамматической системой является самым сложным процессом освоения любого языка. Ис-

следования грамматического аспекта немецкими специалистами показали, что основные трудности у уча-

щихся начальной школы проявляются в употреблении артиклей, освоении предлогов, склонениях суще-

ствительных и местоимений, образовании рода и формы неправильных глаголов. Для усвоения трудных 
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явлений немецкой грамматики предлагаются практические упражнения в игровой форме, например, кубик 

глаголов, где на гранях записаны разные глаголы и необходимо составить предложение; глагольная панто-

мимика; цветовые маркеры артиклей, обозначающих род существительного; сенсорная коробка, в которой 

находятся вещи с разной поверхностью и для её описания необходимо употребить прилагательное: это 

мягкий, твердый, круглый, шероховатый, гладкий и т.д. Эффективному изучению языка способствуют бла-

гоприятные эмоциональные условия, и для этого, как указывают немецкие специалисты, преподавателям не 

обязательно знать родной язык учащихся, достаточно слов приветствия. Знания немецкого языка закреп-

ляются в организованных лагерях отдыха, целью которых являются уроки по языку в сочетании с театраль-

ной деятельностью. Немецкие практики остерегают преподавателей от использования терминов в названи-

ях падежей такие, как: «первый случай», «второй случай» и т.д., потому как возникает путаница в приме-

нении нужной формы [17, 18, 18]. 

Освоение языка инофонами в условиях школьного образования стала важной как образовательной, так и 

воспитательной задачей каждой страны, принимающей на свою территорию мигрантов, и направлена на 

подготовку к дальнейшему обучению и работе, к участию в частной и общественной жизни. 

Целью исследования является разработка упражнений по формированию первоначальных лексико-

грамматических навыков, необходимых инофонам для освоения программного материала первого класса 

по русскому языку, которые будут служить лексической и грамматической базой к изучению правил и за-

кономерностей функционирования русского языка в старших классах. 

Методология исследования. Для решения поставленной цели использовались методы анализа научной и 

методической литературы, анализ учебника и государственной программы обучения по русскому языку в 

первом классе, моделирования педагогической деятельности. 

Фундаментом любого языка являются лексика и грамматика, взаимосвязанные между собой и обеспечи-

вающие полноценную коммуникацию. Лексика предоставляет материал для грамматики, а грамматика, в 

свою очередь, синтаксически и морфологически формирует правила оформления лексики. Освоение рус-

ского языка первоклассниками-инофонами реализовывается в лексико-грамматическом единстве. 

Прежде чем приступить к освоению грамматической системы русского языка, следует выявить наличие 

или отсутствие имеющихся грамматических способностей в речевом опыте первоклассников-инофонов. В 

результате исследования состояния грамматического строя речи выявлены грамматические ошибки данной 

группы инофонов и на основании полученного материала и программных требований определён граммати-

ческий минимум, который отразился в содержании учебной деятельности. Предлагаемые упражнения раз-

работаны с учётом актуального уровня владения языком и соответствуют когнитивным возможностям дан-

ной исследуемой группе. 

Формирование грамматического строя речи у первоклассников-инофонов реализовывается на знакомом 

лексическом материале и специально разработанной, к изучаемой теме, наглядности. Для объяснения 

грамматических явлений используются как авторские средства наглядности, так иллюстративный материал 

учебника, адаптированный к языковым потребностям инофонов. Использование иллюстраций учебника 

обосновывается, с одной стороны, необходимостью подачи учебного материала с иной точки зрения объяс-

нения языковых явлений, т.е. с применением методов преподавания русского языка как неродного, а с дру-

гой стороны, с целью переноса речевых знаний, приобретённых на дополнительных занятиях, в учебный 

процесс школьного образования. 

Специфика освоения русской грамматики первоклассниками-инофонами связана прежде всего с разви-

тием слухового восприятия, формированием первоначальной звуковой аналитико-синтетической деятель-

ности, основанной на правильной артикуляционной базе, так как неточность собственного произношения 

влияет на восприятие. Последовательность введения учебного материала продиктована освоением грамма-

тических форм в онтогенезе, программным материалом учебника и коммуникативной необходимостью. 

Некоторые темы букварного периода потребовали изменения последовательности изучения букв. Так, по-

сле изучения темы «Звук и буква А», вместо темы «Звук и буква О», учащиеся знакомятся с темой «Звук и 

буква У». Такая перестановка объясняется тем, что звуки А и У являются оппозиционными звуками и их 

фонетико-фонематические характеристики более ощутимы для детского восприятия, что необходимо для 

противопоставления именительного и винительного падежей. Также следует дать более раннее введение 

темы «Звук и буква Й» с целью дифференциации твёрдых и мягких согласных и знакомства с притяжатель-

ными местоимениями мой, моя, моё, мои, вызванным коммуникативной необходимостью. 
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Результаты и обсуждения 

Практическое усвоение содержания грамматического материала, как показано на рис. 1, нацелено на 

развитие речи как средства общения и изучение основной программы по русскому языку для первого клас-

са. Грамматические категории осваиваются учащимися в определенной последовательности и закрепляют-

ся в течении всего учебного года, но с применением другого лексического материала. 

 

 
Рис. 1. Содержание грамматического материала для первоклассников-инофонов. 

Fig. 1. content of grammatical material for first-graders-foreign speakers. 

 

Сложные для восприятия первоклассника термины не вводятся, а замещаются наблюдением фактов, ко-

торые позже будут изучаться на теоретическом уровне в старших классах. Так, категория мужского, жен-

ского и среднего родов представлена словами он, она, оно; категория одушевлённости – неодушевлённости 

– живое и неживое; категория единственного и множественного числа – один, много; предлог – маленькое 

слово-помощник; существительное – слово-предмет; прилагательное – слово-признак; глагол – слово-

действие. Предметно-графическая схема предложения, а затем текста из 3 – 5 предложений, помогает уча-

щимся наглядно видеть построение слов в предложении. Схематично маркированные слова: предмет, дей-

ствия предмета, признаки предмета помогают обобщать однородные факты, приходить к выводу о наличии 

классов слов и их связях, что является основой формирования грамматического строя речи. 

Затруднения, связанные с интерференцией, у первоклассников-инофонов вызывает понимание катего-

рии одушевлённости и неодушевлённости. Это объясняется тем, что в родных языках учащихся вопрос 

«кто?» ставится применительно к человеку, а для обозначения названий животного мира и неживых пред-

метов, отвечает вопрос «что?». Традиционное объяснение различий одушевлённых и неодушевлённых су-

ществительных с помощью вопросов «кто?» и «что?» не оказывает ожидаемого результата. 

Освоение падежной системы включается на каждом занятии, но без соблюдения строгой цикличности 

повторения материала. Это вызвано необходимостью совместить тематику дополнительных занятий по 

русскому языку как неродному к темам, которые изучают первоклассники-инофоны по основной програм-

ме. Падежные формы неоднократно повторяются в течении учебного года на разном лексическом материа-

ле. Например, с такой трудной для усвоения темой, как употребление существительных в форме твори-

тельного падежа, инофоны вначале знакомятся на лексическом материале темы «Профессии», упражняясь 

в ответе на вопрос кем работает? с использованием иллюстраций учебника на странице 79, I часть и до-

полнительной авторской наглядности. Картинки классифицируются по родовой принадлежности и к ним 

приставляются соответствующие карточки-окончания: он: -ом, -ем; она: -ой, -ей. 

Творительный падеж с предлогом с отрабатывается на материале лексической темы «Овощи», на стра-

нице учебника 82, I часть. Учащиеся упражняются в приготовлении салата, при этом также классифициру-

ют картинки по родовой принадлежности, например, он: -ом, -ем: салат с луком, чесноком, помидором, 

огурцом, укропом, перцем и она: -ой, -ей салат с капустой, морковкой, редиской, морковкой, свеклой, пет-

рушкой. Освоение употребления существительных в форме творительного падежа продолжается на лекси-

ческом материале темы «Животные» на странице учебника 30, II часть, упражняясь в ответе на вопрос кем 

раньше был...?, например, кем раньше был слон? и т.д. На примере знакомства с творительным падежом 

показан методический приём адаптации иллюстративного материала учебника к задачам обучения перво-

классников-инофонов русскому языку как неродному, преследуя цель переноса и закрепления полученных 

речевых знаний в учебный процесс школьного образования. Последовательность введения падежей может 
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быть следующей: именительный, винительный, родительный, предложный, дательный, творительный. 

Данная последовательность изучения падежных форм определяется исходя из потребностей школьной 

жизни учащихся, формированием падежной системы в онтогенезе и с учётом изучаемых тем по основной 

программе. 

Упражнения по формированию лексико-грамматических навыков в данной статье представлены в ми-

нимальном объёме. Грамматические темы, осваиваемые первоклассниками-инофонами, проиллюстрируем 

фрагментами занятий, их следует рассматривать как возможные варианты. 

1. Категория одушевлённости – неодушевлённости. 

Грамматическая категория одушевлённости и неодушевлённости предметов формируется на элементар-

ном уровне, в сравнении отличительных признаков девочки и куклы. 

Упражнение «Ученица и кукла». 

Цель. Научить определять грамматическую категорию одушевлённости – неодушевлённости и ставить 

вопросы кто это? что это? 

Содержание. Создаётся проблемная ситуация: «Может ли кукла учиться в школе? Почему нет?» К доске 

приглашается ученица. Сравнивается девочка и кукла. Отмечаются похожие признаки: бантик, платье, во-

лосы, туфли и отличительные признаки: ученица смеётся, прыгает, дышит, а кукла нет. Делается вывод, что 

у живых предметов есть сердце, а у неживых предметов его нет. Девочка живая, а кукла нет. Нужно запом-

нить, что про живые предметы нужно спрашивать кто это?, а про неживые предметы – что это? Одушев-

лённые и неодушевлённые предметы обозначаются символами:  . Далее показывается и называется 

предметная картинка и соотносится с карточкой сердце, как символом одушевлённого предмета: «Это де-

вочка. Она ученица. – Это кто?», показывается карточка сердце. Потом показывается и называется следу-

ющая предметная картинка, которая соотносится с карточкой крестик, как символом неодушевлённого 

предмета: «Это школа. – Это что?», показывается карточка крестик. Для закрепления навыков употребле-

ния вопросов кто? или что? учащиеся упражняются на иллюстрациях учебника. После освоения умения 

различать понятия кто это? и что это? правомерно задавать вопросы по тексту о ком? или о чём? говорить-

ся в рассказе. 

2. Категория рода существительных. 

Формирование категории рода существительных легче усваивается учащимися после знакомства со зна-

чениями понятий: начало, середина и конец слова, уделяя основное внимание на выделение звука в конце 

слова, так как окончание слова ориентирует на определённый род. Вначале понятия отрабатываются на об-

разе трёх вагонов, где находятся знакомые животные и определяется их местоположение, например, «Лиса 

сидит в конце поезда, а слон в начале». В дальнейшем животные заменяются буквами. Первоначально, с 

учётом принципа фонематического подобия окончаний, отрабатывается категория женского рода, , напри-

мер, онА лисА, а затем в противопоставлении даётся мужской род, например, он слон. Для понимания родо-

вого различия слов, анализируется звучание имён учащихся Азиз и Азиза, где выделяется конечный звук в 

имени и определяется родовая принадлежность. Знакомство со средним родом происходит при изучении 

темы «Буква О». Умение выделять конечный звук в слове помогает определению рода существительных. 

Упражнение «Ученик и ученица». 

Цель. Определение рода существительных по окончаниям. 

Содержание. Предлагаются картинки ученик и ученица. Ученик в синей одежде, с синим портфелем – 

цветовой символ согласного звука, который маркирован в учебнике, а ученица, соответственно, в красной 

одежде – цветовой символ гласного звука. Ставится вопрос: «Это кто? Это ученик. Это ученица». Выделя-

ется звук А в конце слова ученица, а в слове ученик нет звука А. Делается вывод, что слова, которые закан-

чиваются на А – эти слова для девочки. Девочка – это она. Слова, у которых нет в конце слова звука А – 

эти слова для мальчика. Мальчик – это он. Над картинками ученик и ученица ставятся карточки: он, она. На 

лексическом материале «Школьные принадлежности», учащиеся определяют позицию звука А в слове, 

например, ручка – звук А слышу в конце слова – это она. Слово пенал – на конце слова нет звука А – это он. 

Словарь существительных по лексическим темам «Школа, Класс, Школьные принадлежности» диффе-

ренцируются на две группы: он и она. Умение определять местоположение звука А в слове закрепляется 

письменными упражнениями в виде графического диктанта, например, произносится слово линейка, учени-

ки рисуют линию, как условное слово, и пишут букву а в соответствии с её позицией: в начале, середине 

или в конце слова: _________а. Устанавливают, что слово относится к группе она и предметная картинка 

линейка помещается к картинке ученица и т.д. 
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При изучении звука и буквы О, учащиеся знакомятся с существительными среднего рода с опорой на 

образную наглядность окно и солнце. Окно – это оно. Формирование категории женского и среднего рода 

требует пристального внимания к отбору лексических единиц для звукобуквенного анализа, важно, чтобы 

конечный звук был в сильной позиции. Темы по определению рода существительных, оканчивающихся на 

мягкий согласный, типа соль, олень, и мужского рода, имеющих окончания характерные для женского рода, 

типа папа, дедушка рассматриваются на материале лексической темы «Мягкий знак» и темы «Семья». 

Методический приём по изучению родовой принадлежности лексическими блоками, предложенный Е.В. 

Какориной [8], способствуют лучшему усвоению категории рода, например, 

петух, курица, яйцо – это он, она, оно. 

чай, вода, молоко – это он, она, оно. 

свитер, кофта, пальто – это он, она, оно. 

3. Категория числа. 

Знакомство с образованием множественного числа существительных происходит при изучении букв и – 

ы на материале лексических тем: «Школьные принадлежности», «Фрукты» и др. 

Упражнение «В саду». 

Цель. Образование множественного числа существительных. 

Содержание. Из группы картинок с фруктами выбрать только те, где изображено много фруктов, напри-

мер, лимоны, мандарины, бананы, гранаты. Называются фрукты с утрированным произношением конечно-

го звука, уточняя конечных звук всех слов – это звук ы. Рядом с этими картинками выставляется буква ы. 

Сравниваются картинки с одним фруктом и с несколькими. Далее делается обобщение: чтобы сказать про 

несколько фруктов нужно в конце слова произносить звук ы. Образование множественного числа суще-

ствительных мужского и среднего рода с окончанием на –а, типа, города, дома, окна, стёкла, осуществля-

ется на материале лексической темы «В городе», а с окончанием на – я, типа, стулья, братья, листья, реа-

лизовывается при изучении буквы Я. Аналогично работе со звуком ы, проводится последовательное обуче-

ние образованию множественного числа существительных с окончаниями –и, -а, -я. 

4. Предложно-падежные конструкции. 

Опираясь на исследования С.Н. Цейтлин и М.Д. Воейковой, стратегия освоения грамматики по принци-

пу фонетического подобия окончаний значительно облегчает первоклассникам-инофонам усвоение систе-

мы словоизменения. Знакомство с падежной системой предпочтительнее начать с винительного падежа, так 

как для первоклассников этот падеж более частотный, например, возьми ручку, открой азбуку и др. У 

неодушевлённых существительных женского рода единственного числа в винительном падеже изменение 

окончания демонстрируется наглядно: -а на –у, ручка – ручку. К этому времени учащиеся уже познакоми-

лись с темой «Звук и буква У», что даёт возможность использовать наглядную опору – букву у. 

Закрепление употребления винительного падежа проиллюстрируем на материале лексической темы «В 

огороде», страница учебника 24, I ч. под ред. В.Г. Горецкого, дополнив лексическими единицами, необхо-

димыми для обогащения словарного запаса по данной теме. Объяснение учащимся темы словоизменения 

существительных в форме винительного падежа и расположение наглядного материала на классной доске 

представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Словоизменение существительных в форме винительного падежа. 

Fig. 2. Inflection of nouns in the accusative case. 

 

Упражнение «Соберём урожай». 

Цель. Употребление существительных единственного числа в винительном падеже. 

Содержание. Наглядный материал представлен картинками овощей: м. р. – помидор, огурец, лук, чеснок; 

ж. р. – капуста, картошка, морковка, свёкла. Знания предыдущего урока по классификации категорий 
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мужского и женского родов позволяют учащимся расположить картинки овощей на две группы: он – она. У 

группы картинок, принадлежащих мужскому роду, выставляется карточка – синий квадрат, как соответ-

ствие конечной согласной в мужском роде. У группы картинок, принадлежащих женскому роду – карточка 

красного квадрата с буквой А, как соответствие конечной гласной в женском роде (красный и синий цвет 

маркируют гласные и согласные звуки на конце слова). Далее предлагается выполнить задание по сбору 

овощей в разные корзинки, обращая внимание на окончания слов, принадлежащих к категориям он и она, 

например, Капусту кладу в корзинку она. Делается обобщение: слова, у которых в конце слова слышится 

звук А, изменяется на звук У. Рядом, с группой картинок женского рода, устанавливается карточка с бук-

вой У. Слова, где в конце лова нет звука А – не изменяются. 

Для знакомства с предложным падежом и предлогами в/на адаптируется иллюстративный материал 

учебника на страницах 16 – 17, I ч. под ред. В.Г. Горецкого по сказке «Волк и семеро козлят». Речевой и 

наглядный материал представлен на рис. 3, 4, 5. 

 

 
Рис. 3. Речевой и наглядный материал с предлогом на. 

Fig. 3. Speech and visual material with the preposition na. 

 

 
Рис. 4. Речевой и наглядный материал с предлогом в/на. 

Fig. 4. Speech and visual material with the preposition in/on. 
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Рис. 5. Речевой и наглядный материал с предлогом на. 

Fig. 5. Speech and visual material with the preposition na. 

 

Упражнение «Где предмет?» 

Цель. Употребление существительных в форме предложного падеае с предлогами в/на. 

Содержание. Вначале проводится беседа по сюжетной картине учебника. Ученики называют персонажи, 

изображённые на иллюстрации, определяют предметы, которые отвечают на вопросы кто? что? Выбирается 

пара предметов, например, скатерть и стол, и устанавливается между ними семантическая и грамматиче-

ская связь, с выбором правильного ответа, например, стол лежит на скатерти или скатерть лежит на 

столе? Правильному употреблению окончаний существительных в предложном падеже способствует кон-

кретная ситуация применения падежа и наглядная картинка артикуляции губ, которая соответствует окон-

чанию предложного падежа. Картинка дополняется буквой, обозначающей данный звук и отдельной кар-

точкой с предлогом – это маленькое слово-помощник в предложении, которое пишется отдельно. Последо-

вательно выложенные картинки «ведут» мысль ученика к составлению словосочетания. 

Употребление падежно-предложных конструкций закрепляется в практических упражнениях, например, 

«Поездка на машине» и «8 марта», как показано на рис. 6 и 7. Для этого используется макет дороги, по ко-

торой учащиеся передвигают машину к остановкам различных лексических тем и по ходу движения озву-

чивают маршрут, например, «Я еду по дороге, подъехал к пешеходному переходу, переехал через переход, 

проехал под мостом» и т.д. К празднику 8 марта, учащиеся закрепляют лексику по теме «Овощи» с упо-

треблением существительных мужского и женского рода в форме родительного падежа. Салат можно при-

готовить (из чего?) из помидора, огурца, перца, лука, укропа, чеснока. А ещё (из чего?) свёклы, капусты, 

редиски, морковки, петрушки. 

 

 
Рис. 6. Упражнение «Поездка на машине». 

Fig. 6. Exercise “Ride by car.” 
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Рис. 7. Упражнение «Я готовлю салат». 

Fig. 7. Exercise “I’m preparing a salad.” 

 

5. Категория рода местоимений 

Употребление притяжательных местоимений является необходимым знанием в повседневной школьной 

жизни инофонов. Умение согласовывать местоимения с существительными формируется на лексическом 

материале темы «Моя семья», как наиболее эмоционально близкой теме для учащихся, с использованием 

страницы учебника 10, I ч. под ред. В.Г. Горецкого, адаптируя иллюстрации к изучению категории рода 

местоимений. Работе по дифференциации родовой принадлежности местоимений предшествует чтение 

слов мой, моя, моё, мои и их буквенный анализ, представленный в виде столбика, при этом отделив слог 

МО от букв й, я, ё, и. Таким образом, для профилактики дисграфий учащимся демонстрируется однотип-

ность написания слов, например, мо + й, я, ё, и. 

Упражнение «Мой, моя, моё, мои». 

Цель. Формирование употребления местоимений мой, моя, моё, мои в согласовании с родом существи-

тельного. 

Содержание. Набор предметных картинок трёх родов и множественного числа. Показ карточек с место-

имениями мой, моя, моё, мои. Чтение с «пропеванием» окончания каждого слова: моя-а-а, моё-о-о, мои-и-

и; мой – краткое звучание. Задание: назвать картинку, выделить последний звук в слове, соотнести с место-

имением: он, она, оно, они. Объяснить свой выбор, например, сестра-а-а, в конце слова слышу а, значит 

это она, сестра-а-а – моя-а-а. Это моя сестра. 

Слова для выбора: дедушка (дед), папа (отец), муж, сын, брат, внук; бабушка, мама, жена, дочка, сестра, 

внучка; родители, дети, внуки, родственники. Слова папа и дедушка следует давать с синонимами отец, 

дед, а родовую принадлежность определять по гендерному признаку. Так как данная тема ограничена 

наличием среднего рода, нужно включить другой тематический словарь с целью целостного формирования 

родового блока, например, окно, лицо, яйцо, гнездо. 

Упражнение «Картинки половинки». 

Цель. Закрепление умения соотносить окончания существительных с местоимениями на материале лек-

сической темы «Фрукты». 

Содержание. Предъявляется половинка картинки какого-либо фрукта, например, айва и называется 

фрукт. По конечному звуку слова определяют это он, она, оно, они. Далее определяют какое местоимение 

подойдёт к этому фрукту: мой, моя, моё, мои. На одной половинке фрукта написан слог МО. Задание уча-

щимся: назвать конечный звук в названии фрукта, например, айва – это она. Значит айва мо-я. Наглядный 

материал для упражнения представлен на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Упражнение «Картинки половинки». 

Fig. 8. Exercise “Pictures of halves”. 
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Упражнение ««Соберём вещи». 

Цель. Формирование умения согласовывать местоимения с существительными на материале лексиче-

ской темы «Одежда». 

Содержание. На доске раскладываются картинки одежды в хаотичном порядке, например, галстук, 

плащ, свитер, халат, шарф; кофта, куртка, майка рубашка, юбка; пальто, платье; брюки, варежки, нос-

ки, перчатки, шорты. Задание. Вещи разбросаны, нужно разложить всё по своим шкафам. Учащиеся опре-

деляют окончание предмета одежды и соотносят с местоимением, объясняя свой выбор. Во время произне-

сения местоимения, окончание произносится утрировано. 

Образец. Это шапка. На конце слова слышу звук а, значит – это она. Шапка моя. Наглядный материал 

для упражнения представлен на рис. 9. 

 
Рис. 9. Упражнение «Соберём вещи». 

Fig. 9. Exercise “Pack your things.” 

 

Словоизменение прилагательных. 

Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными организовывается после 

овладения учащимися категорией рода существительных. При освоении прилагательных следует учесть 

грамматическую интерференцию, которая проявляется в ошибках согласования. Усвоение согласования 

прилагательных осложняется их абстрактным значением, поэтому понимание грамматических закономер-

ностей у первоклассников-инофонов легче формируется на материале прилагательных, обозначающих цве-

товые значения. Вначале необходимо создать потребность в употреблении слов-признаков в проблемной 

ситуации. У одного из учеников попросить карандаш, не называя его цвет: «Дай, пожалуйста, карандаш». 

Ученик, естественно, даёт любой, но мы просим дать другой т.е. ученик в замешательстве, какой из них 

дать. Вызывается потребность обозначить словом признак предмета, в данном случае какой-то цвет. При 

формировании словоизменения прилагательных следует учитывать фонетические показатели окончаний 

прилагательных и существительных. Вначале в работу включаются прилагательные в именительном паде-

же единственного числа с ударным окончанием на -ой, например, голубой, золотой, большой, родной. Да-

лее с твёрдой основой на –ый, например, жёлтый, зелёный, красный, чёрный. Затем с мягкой основой на –

ий, например, синий, маленький. 

Необходимо сформировать понимание вопросов прилагательных какой? какая? какое? Учащимся пред-

лагается объяснение: «Если мы хотим рассказать о предмете, о фрукте или о животном, нам нужно знать, 

как рассказать, как спросить (на доске прикрепляется часть слова как-), выбрать такие слова, чтобы сразу 

догадаться о предмете. Например, когда просят «Дай, пожалуйста, карандаш», нужно спросить: какой? В 

конце вопроса две последние буквы подскажут этот предмет: он, она, оно». Затем к части слова как-, по-

очерёдно присоединяются две буквы окончаний, соответствующих роду прилагательного, например, 

как+ой – какой? как+ая – какая? как+ое – какое? Согласование прилагательных с существительными в 

именительном падеже легче формируется в женском и среднем родах по принципу фонетического подобия 

окончаний вопроса и прилагательного, например, Доска какая? Зелёная. Зелёная доска. Окно какое? Боль-

шое. Большое окно. Затем существительное в мужском роде: Карандаш какой? Голубой. Голубой карандаш. 

Упражнение «Вкладыши». 

Цель. Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже на материале цветовых маркеров. 

Содержание. Набор из 6 карточек, 3 из них предметные картинки и 3 с надписью прилагательных. Об-

ратная сторона чистая. 

Вариант 1. Предъявляется картинка, например, шарф. Ученики должны подобрать соответствующее 

прилагательное. Если правильно определён род, то две карточки «подружатся», вложатся одна в другую. 

Объяснить почему задаём вопрос какой? какая? какое? (шарф – это он, значит спросим шарф какой?). 

Вариант 2. Карточки с предметами переворачиваются чистой стороной. Ученики должны назвать пред-

мет, который согласуется с прилагательным. 

Наглядный материал для упражнения представлен на рис. 10. 
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Рис. 10. Упражнение «Вкладыши». 

Fig. 10. Exercise “Inserts”. 

 

6. Употребление наречий 

Причины затруднений, связанных с употреблением наречий у первоклассников-инофонов, могут быть 

вызваны недостаточным словарным запасом как русского языка, так и родного, ограниченным объёмом 

слухоречевой памяти, незнанием смысловых значений наречий, затруднениями в пространственной и вре-

менной ориентации и др. Знакомство с наречиями осваивается в следующей последовательности: наречия в 

значении образа действия, наречия времени и наречия в значении места. 

Знакомство с наречиями в значении образа действия логично вписывается после работы над темой сло-

ва-признаки. Понимание разницы между употреблением прилагательных и наречий в значении образа дей-

ствия, формируется через противопоставление и звукобуквенный анализ вопросов какой и как, акцентируя 

внимание на различное звучание и написание вопросов, отмечая одинаковую и отличительную часть слов. 

Для дифференциации данных грамматических явлений сравнивается пара предложений, например, Мы чи-

тали рассказ (какой?) скучный. Рассказ читать (как?) скучно. На уроке была задача (какая?) трудная. 

Решать задачу (как?) трудно. Новый год – праздник (какой?) весёлый. Нам было (как?) весело. В работе 

над данной темой предлагается использовать иллюстративный материал учебника на странице 46, II ч. под 

ред. В.Г. Горецкого «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака. Учащимся раздаются карточки с буквой О 

и озвучиваются фрагменты текста из стихотворения с утрированным выделением окончания наречий, на 

что ученики поднимают карточку с буквой О, например, Слишком громко ты поёшь! Очень скучно ты по-

ёшь! Очень страшно ты поешь! и т.д. слова из сказки: хрипло, грубо, тихо, сладко. Предлагается заменить 

наречия на прилагательные с постановкой вопроса «Голос какой? Голос громкий, страшный». Дифферен-

циация наречий и прилагательных отрабатывается упражнением в подборе антонимов, например, 

хороший – хорошо, плохой – плохо; быстрый – быстро, медленный – медленно; 

сильный – сильно, слабый – слабо; простой – просто, сложный – сложно и др. 

Знания по изученному материалу применяются в составлении предложений на материале сюжетной кар-

тинки. Варианты возможных иллюстративных сюжетов из учебника под ред. В.Г. Горецкого представлены 

на рис. 11: 

 

 
Рис. 11. Употребление наречий в значении образа действия. 

Fig. 11. The use of adverbs to mean a course of action. 

 
1. Лисе весело, а волку грустно (стр.23, I ч.). 

2. Белка сидит на дереве высоко, а дятел низко (стр. 56, I ч.). 

3. Ёлки растут близко, а сосны далеко (стр. 74, I ч.). 

4. Заяц бежит быстро, а черепаха ползёт медленно (стр. 107, I ч.). 

Наречия в значении времени первоклассниками-инофонами осваиваются легче на наглядном макете 

«Лента времени», рис. 12. 
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Рис. 12. Лента времени. Употребле-ние наречий в значении времени. 

Fig. 12. Timeline. The use of adverbs in the meaning of time. 

 

Упражнение «Лента времени». 

Цель. Формирование образного представления о настоящем и прошедшем действии; употребление 

наречий в значении времени: сегодня, вчера, утром, днём, вечером, ночью. Понимание вопросов что дела-

ет? что делал? Что будет делать? 

Содержание. Ученики сравнивают ленту времени с лентой букв в азбуке. Отмечается, что на ленте букв 

есть клеточки пустые, которые будем заполнять, а есть клеточки, в которых уже написаны буквы. Эти бук-

вы уже читали и писали. На ленте времени можно посмотреть, что уже было сделано и прошло, что сейчас 

делаем, а что будем делать завтра. Слова сегодня или сейчас, вчера, завтра помогают понять, когда проис-

ходит действие, например, Мальчик сейчас читает книгу. Мальчик вчера читал книгу. Мальчик завтра бу-

дет читать книгу. 

Затруднения в понимании и словесном обозначении пространственных отношений, таких как например, 

в правом верхнем углу, внизу слева, имеются не только у первоклассников-инофонов, но и у русскоязычных 

школьников, поэтому данные упражнения будут полезны всем и могут использоваться во фронтальной ра-

боте с целым классом. В работе с наречиями в значении места, предлагается использовать иллюстративный 

материал учебника на странице 46, II ч. «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака, как показано на рис. 

13. 

 
Рис. 13. Употребление наре-чий в значении места. 

Fig. 13. Use of adverbs to mean place. 

 

Упражнение «Кошка и мышка». 

Цель. Употребление наречий в значении места. Учить правильно называть пространственное располо-

жение предмета. 

Содержание. Предлагается новая версия о мышонке, со счастливым концом. «Этот мышонок помнит, 

что случилось с ним в прошлой сказке. Теперь он будет прятаться от кошки в норке». Роль кошки испол-

няют учащиеся, а мышонка – учитель. Заранее, чтобы ученики не видели, мышонок прячется, например, 

(где?) в левом верхнем углу. Норка закрывается. Ученики пытаются догадаться, где спрятался мышонок, 

называя возможный вариант. Если отгадали, значит кошка поймала мышонка. Но это не значит, что она его 

съела. Мышонок может вырваться и спрятаться в другом месте. Таким образом, закрепляется употребление 

наречий в значении места. Упражнение можно усложнить, используя форму другого падежа, например, ро-

дительного, «Откуда выбежал мышонок?», «Мышонок выбежал из левого верхнего угла», тем самым им-

плицитно осваиваются вопросы наречия места где? куда? откуда? 

Слова для выбора: в левом верхнем углу, в левом нижнем углу, в правом верхнем углу, в правом ниж-

нем углу, в середине. 

7. Словоизменение глагола 

Усвоение словоизменения глаголов для первоклассников-инофонов является трудной темой в отличие 

от существительных с наличием конкретных предметных образов. Ученики затрудняются в выделении гла-

голов из фразы, в согласовании глаголов 3-го лица настоящего времени с существительными в числе, со-
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гласовании глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. Начальное формирование 

системы словоизменения глагола осуществляется на конкретных действиях, которые можно продемонстри-

ровать. Учащиеся знакомятся с глаголами настоящего времени 3-го лица единственного числа с ударным 

окончанием, на иллюстративном материале учебника стр. 4, I ч., с показом картинки и соответствующей 

схемы:  например, Ученик идёт. Ученик несёт. Ученик даёт. Учительница берёт. Учащимся 

даётся пояснение: «Чтобы слова-предметы не перепутались со словами-действиями, будем слова-предметы 

помечать одной линией, а слова-действия помечать двумя линиями». 

Упражнение «Найди предмет и действие». 

Цель. Различение слов, обозначающих предмет и действие; учить ставить вопрос к словам, обозначаю-

щим действие; учить изображать действие графически двумя прямыми линиями. 

Содержание. Ученики выделяют слово-предмет и слово-действие из ряда предложенных слов. На слово-

предмет ученики показывают один пальчик, на слово-действие – два пальца (формирование ассоциации на 

предстоящее подчёркивание одной линией подлежащее, двумя линиями сказуемое). Ученики ставят вопрос 

к словам-действиям. 

Картинки. Мальчик стоит. Девочка бежит. Птица летит. Кукла сидит. Мячик лежит. Рюкзак висит. 

Затем проводится работа по дифференциации глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и 

множественного числа. Например, 

Анна читает. Инна читает. Анна и Инна читают. Они читают. 

Нонна рисует. Нина рисует. Нонна и Нина рисуют. Они рисуют. 

Продуктивным является методический приём освоения согласования глаголов настоящего времени 1-го 

лица с существительными женского рода в форме винительного падежа с учётом фонетического подобия 

окончаний на лексическом материале «Школьные принадлежности». 

Упражнение «Соберём рюкзак в школу» 

Цель. Употребление глаголов настоящего времени 1-го лица с существительными женского рода в ви-

нительном падеже. 

Содержание. На доске прикрепляется картинка с изображением школьного рюкзака. Задание: нужно со-

брать рюкзак в школу. Ученики припоминают названия школьных принадлежностей, а учитель показывает 

заранее приготовленные предметы. Проводится классификация предметов по родовым категориям: он и 

она. Вначале складывают в рюкзак предметы, относящиеся к женскому роду. 

Образец. Это ручка. Я вижу ручку. Я беру и кладу ручку. 

Слова для выбора: книга, кисточка, линейка, точилка, резинка, тетрадка. Задание может усложниться, 

дополнив предложение указательным местоимением и определением, при этом учащийся комментирует 

собственные действия и утрировано артикулирует окончания слов, например, Я вижу эту ручку. Я беру и 

кладу эту маленькую ручку. Затем складывают в рюкзак предметы, относящиеся к мужскому роду. Слова 

для выбора: карандаш, пенал, альбом, фломастер. 

8. Словоизменение числительных 

Формированию навыка употребления порядковых и количественных числительных может служить ил-

люстративный материал учебника на странице 19, I ч., по сказке «Муха цокотуха», как показано на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Употребление порядко-вых и количественных числительных. 

Fig. 14. Use of ordinal and cardinal numbers. 

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

233 

Усвоение порядковых числительных реализовывается на материале лексической темы «Насекомые», где 

определяется место предмета среди других и формулируется вопрос какой по счёту? 

При усвоении количественных числительных необходимо правильно ответить на вопрос сколько? изме-

няя форму количественного числительного и существительного, например, один самовар, один шкаф, одна 

дверь, одно окно; один жук, два жука; одна бабочка, две бабочки; одно блюдце, семь блюдец, семь чашек и 

т.д. Работа над образованием порядковых и количественных числительных способствует установлению 

межпредметных связей с математикой. 

Таким образом, задача обучения первоклассников-инофонов состоит в постепенном формировании пер-

воначальных грамматических навыков в совокупности с лексическим материалом, обеспечивающие освое-

ние русского языка как средства общения и более качественное прохождение программы первого класса 

общеобразовательной школы. Предложенный методический подход реализовывает важные задачи школь-

ного обучения: усвоение лексико-грамматического строя русской речи, перенос усвоенных речевых знаний 

в овладении математическими понятиями и терминологией, а также способствует осознанному взгляду 

инофона на материал учебника, который изучается в классе. 

Выводы 

Для эффективного освоения лексико-грамматического строя русского языка необходимо исследовать 

актуальное состояние словарного запаса и грамматических способностей конкретной группы первокласс-

ников-инофонов и на основании имеющихся проблемных звеньев определить содержание грамматического 

материала. 

Содержание разработанных упражнений по формированию лексико-грамматического строя речи отве-

чает программе по русскому языку учебно-методического комплекса «Школа России» в первом классе. 

Упражнения содержат необходимые авторские практические материалы, для которых созданы наглядные 

учебные пособия, необходимые для освоения русского языка как неродного. Также иллюстративный мате-

риал учебника адаптирован к языковым потребностям детей мигрантов, что является научной новизной в 

обучении первоклассников-инофонов. 

Усвоение предложно-падежной системы происходит эффективнее и быстрее при учёте онтогенетиче-

ского развития речи. Понимание правильного употребления падежных окончаний легче усваивается при 

наглядной опоре, когда звуковое оформление окончания существительного в косвенных падежах соотно-

сится с буквой, обозначающей этот звук и соответствующая буква прикладывается к предметной картинке. 

Материалы в статье представлены таким образом, чтобы учитель первого класса мог их применить в своей 

работе не только с инофонами, но и со всеми учащимися многонационального класса. 

Использование иллюстративного материала учебника, как специального методического подхода в рабо-

те с первоклассниками-инофонами, реализовывает важные задачи школьного обучения: усвоение лексико-

грамматического строя русской речи, перенос усвоенных речевых знаний в учебный процесс основного 

образования, а также способствует осознанному взгляду инофонов на материал учебника, который изучает-

ся в классе. Предложенный методический подход в освоении русского языка как неродного является уни-

версальным в работе с учебником не только для первоклассников-инофонов, но и в других классах с уча-

щимися, для которых русский язык не является родным. 

Возможности использования иллюстративного материала школьного учебника в освоении русского 

языка как неродного неисчерпаемы и проведённое исследование позволяет предложенный методический 

подход выделить в качестве перспективного направления в формировании лексико-грамматического строя 

речи как первоклассников, так и старшеклассников, как на материале учебника «Русский язык», так и 

смежных предметах. 
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Введение 

Формирование мотивационно-ценностного отношения молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом продолжает оставаться одной из актуальных задач многоуровневой системы физиче-

ского воспитания. Данное положение детерминируется принятой к реализацией до 2030 года Стратегией 

развития физической культуры и спорта, где мотивационным аспектам уделяется особое внимание, по-

скольку поставлены конкретные цели по привлечению населения страны к занятиям физической культурой 

и спортом и обозначены цифры: к 2025 году количество граждан с высоким уровнем физкультурной актив-

ности должно достичь пятидесяти пяти процентов, а к 2030 году – семидесяти процентов. 

Спортивные соревнования разного уровня и масштаба как социальное явление, по данным исследова-

ний, являются действенным средством воспитательного воздействия, важным элементом, зачастую недо-

оцененным, в системе факторов, влияющих на формирование мотивационно-ценностного отношения лю-

дей разного возраста к занятиям физической культурой, способного, иногда за сравнительно короткий про-

межуток времени, изменить отношение большого количества людей к спорту, двигательной активности, 

здоровому образу жизни [7, 8]. У спортивных соревнований есть особый критерий – зрелищность, позво-

ляющая сократить процесс информирования о пользе занятий физической культурой, и получить гораздо 

больший мотивационный эффект через визуализацию результатов, достигаемых от занятий физической 

культурой и спортом [2]. 

Обращение к соревнованиям, в том числе масштабным: международным, всероссийским, как воспита-

тельному средству, в нашем случае, связан во многом с тем, что город Казань, объявленный с 2008 года 

«спортивной» столицей страны, является уникальной площадкой для изучения данного явления, поскольку 

он стал одним из самых развитых городов в России в плане спорта и спортивных мероприятий. А в 2013 

году г. Казань удостоился специального приза «Highly recommended sport city» - как лучшее место в мире 

для проведения международных спортивных событий наряду с Лондоном, Дубаем и Оклендом. На сегодня 

в городе насчитывается более двух тысяч спортивных объектов (футбольные поля, теннисные корты, цен-

тры баскетбола, волейбола, тенниса, гимнастики, плавательные бассейны и другие спортивные комплексы). 

По официальным данным на 2023 год, 56,7% жителей города занимаются физкультурой и спортом на регу-

лярной основе. 

Для того чтобы проводимые соревнования, турниры, особенно значительные по масштабу, выполняли 

свою мотивирующую функцию, необходимо, чтобы население, а в нашем случае – студенческая молодежь, 

не просто владели достаточной информацией о проводимых соревнованиях: их масштабе, целях, участни-

ках, программе, месте проведения, условиях посещения, возможностях стать волонтером и многое другое, а 

в учебных заведениях должна работать система про привлечению обучающихся к данному виду деятельно-

сти. 

Целью нашего исследования стал анализ влияния масштабных спортивных мероприятий на формиро-

вание мотивационно-ценностного отношения студенческой молодежи к двигательной активности, физиче-

ской культуре в целом и спорту, как ее компоненту, здоровому образу жизни. 

Также мы оценили уровень информированности и отношение студенческой молодежи к спортивным 

мероприятиям, проводимых в г. Казань. 

 

Материалы и методы исследований 

Анализ литературных данных, опросы, анкетирования студентов, проводимые как в традиционном фор-

мате, так и с использованием интернет-форм. 

 

Результаты и обсуждения 

В последние годы г. Казань ежегодно принимает и проводит большое количество спортивных меропри-

ятий различного уровня и масштаба: первенства и чемпионаты России, чемпионаты мира и Европы по раз-

личным видам спорта, в числе которых такие крупные спортивные события, как Всемирные летние студен-

ческие игры (Универсиада – 2013), Чемпионат мира по водным видам спорта (2015), Кубок конфедераций 
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FIFA и матчи мундиаля (2018), которые, в чреде грандиозных спортивных событий, оптимизировали разви-

тие спортивной инфраструктуры города, сыграли значимую роль в популяризации физической культуры и 

спорта и стали мощным мотивирующим фактором для жителей города и его гостей, стимулирующим к за-

нятиям различными видами двигательной активности. Для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья в Казани прошли международные Единые Игры Специальной Олимпиады. В 2024 году стартуют «Игры 

Будущего» - масштабное международное спортивное событие, проводимое впервые, объединяющее тради-

ционные и цифровые виды спорта. В июне 2024 года запланировано проведение игр БРИКС - мультиспор-

тивных соревнований между странами, входящими в состав участников экономической группы БРИКС. 

Обратная связь между проводимыми в городе спортивными мероприятиями и тем, как используется их 

потенциал в воспитательных целях в студенческой среде отслеживался и оценивался нами с 2013 года [10, 

11]. Для нас также было важно понимание отношения студентов к таким соревнованием, эмоции, вызывае-

мые самим событием оценки своего участие в событии в качестве зрителя или активного болельщика, (ведь 

происходящее на спортивной арене влияет не только на участников, но и на болельщиков, зрителей) и мно-

гое другое. 

Самым значимым, возможно, и самым резонансным событием для г. Казань стала Универсиада. Ей 

предшествовала большая работа со студентами. Созданный в Казанском федеральном университете Центр 

спортивных волонтеров КФУ, преподаватели кафедры физического воспитания вуза получили огромный 

опыт и смогли, впоследствии, оценив и систематизировав его, использовать в дальнейшей работе со сту-

дентами при включении их в спортивно-соревновательную деятельность в различных качествах: организа-

тора, волонтера, болельщика, активного зрителя, а, иногда, и участника спортивных событий (в зависимо-

сти от уровня соревнований [3, 10, 13]. 

Анализ проводимых в тот период опросов студентов-участников событий, стал отправной точкой, век-

тором для последующей организации работы, связанной с использованием спортивных соревнований, 

масштабных спортивно-оздоровительных мероприятий в практике физического воспитания студентов. 

Наиболее показательные результаты опросов [3, 10, 13] представим в виде таблицы: 

Таблица 1 

Table 1 

№ Вопрос Ответ «да» 

(%) 

1 Оцениваете ли вы свой опыт участия в событиях Универсиады как полез-

ный? 

100 

2 Готовы ли вы в дальнейшем посещать спортивные соревнования различного 

уровня в качестве болельщиков, зрителей? 

85 

3 Готовы вы в дальнейшем принимать участие крупных спортивных меропри-

ятиях в качестве волонтера? 

71 

4 Считаете ли вы, что события Универсиады стали стимулом для личного уча-

стия в спортивно-массовых мероприятиях КФУ? 

48 

5 Появилось ли у вас желание уделять физической культуре и занятиям спор-

том больше времени в повседневной жизни? 

37 

 

Разумеется, опросные листы не исчерпывались только приведенными формулировками, а были более 

информационно насыщенными и затрагивали большой спектр вопросов. В последующей работе, корректи-

руя содержательную составляющую и формы опросов (используя уже привычные интернет-формы) мы по-

лучали обратную связь, отражающую те или иные аспекты участия студентов в соревнованиях различного 

уровня (о которых мы уже, частично, упоминали выше). 

Как показала практика, наибольший интерес у студентов вызывают мультиспортивные соревнования с 

насыщенной программой, резонансные соревнования мирового масштаба, а также зрелищные состязания 

(например, этапы чемпионата мира «Red Bull Air Race» (2018, 2019), Чемпионат мира по водным видам 

спорта (2015), Чемпионаты мира и Европы по акробатическому рок-н-роллу и др.). 

В рамках решения общих и частных задач, связанных с организацией спортивной, спортивно-массовой, 

оздоровительной работы в университете, общеуниверситетской кафедрой физического воспитания КФУ 

совместно с Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкуль-

турно-спортивного воспитания ведется планомерная воспитательная, методическая и организационная ра-

бота по сопровождению участия студентов в спортивно-зрелищной, социально-созидательной деятельно-
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сти, с целью получения максимального воспитательного потенциала от данного социального явления, для 

того, чтобы студенты были всесторонне осведомлены о всех проводимых в городе соревнованиях, мотиви-

рованы к посещению и готовы к участию в соревновательных событиях, спортивной жизни города в раз-

личных ролевых качествах. Вся работа, связанная, прямо или косвенно, с соревновательной деятельностью, 

физкультурно-спортивным воспитанием в университете постоянно оптимизируется и корректируется в со-

ответствии социальным заказом и соответствующими программами и методическими рекомендациями по 

реализации молодежной политики и развитию студенческого спорта в стране. 

Для формирования информационной готовности у обучающихся еще в 2014 году в лекционный курс по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» нами был включен раздел: «Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия. Правила поведения студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толе-

рантности», который, по сути, стал стартовой информационной площадкой по всем вопросам, связанным с 

таким социальным явлением как спортивные состязания различного уровня, масштаба и целевой направ-

ленности, с обязательным ознакомлением с официальными (международными) правилами поведения бо-

лельщиков, основами спортивного волонтерства и многими другими аспектами [6, 10, 13]. 

Как показывают опросы, 78% обучающихся отметили, что им интересна и необходима дополнительная 

информация о проводимых в городе соревнованиях, несмотря на то что средства массовой информации эти 

события широко освещают. Чаще всего уточняются: сроки проведения, спортивная программа, участники 

(страны-участники), возможность волонтерства, допустимость прохода на трибуны командой - членами 

фан-клуба. В среднем, 9% студентов проявляют заинтересованность к истории появления того или иного 

соревнования, его проведения и другим фактам. Как правило, резонансные соревнования вызывают боль-

ший интерес в получении разноплановой информации о них. 

В течение последних десяти лет студенты КФУ посещают, примерно, восемьдесят процентов соревно-

ваний, которые проводятся в г. Казань. На все международные и всероссийские соревнования студенты 

университета официально приглашаются профильными министерствами и ведомствами для поддержки вы-

ступающих команд. Естественно, что такая активность студентов поощряется и в рамках дисциплин по фи-

зическому воспитанию, и деканатами, входящих в состав КФУ институтов, дополнительными баллами и 

стимулирующими бонусами [9]. Это, в свою очередь, является дополнительным стимулирующим фактором 

для обучающихся к посещению и участию в спортивно-зрелищных мероприятиях. По данным опросов, 

71% обучающихся оценивают свой опыт от посещения спортивных мероприятий как положительный и вы-

ражают готовность принимать участие в таких мероприятиях в дальнейшем. Студенты отмечают, что по-

сещения соревнований им дает позитивный эмоциональный заряд (79%), улучшается психоэмоциональный 

фон (57%), удается переключиться и отдохнуть от напряженного учебного дня (64%), улучшить взаимоот-

ношения с друзьями (46%), появляется желание быль более активным, больше двигаться и т.д. Также необ-

ходимо отметить, что 85% обучающихся подчеркнули, что посещение соревнований с участием любимой 

команды, российской команды на международных соревнованиях вызывает больше эмоций и чувств, в том 

числе гордости за своих спортсменов, за город, страну [10, 13]. 

Как показала практика, студенты, обучающиеся на психолого-педагогическом направлении, в процессе 

своей учебно-педагогической практики в школах также используют в воспитательных целях посещение с 

учениками спортивных мероприятий, поскольку уже на собственном опыте получили подтверждение тому 

факту, что спортивные мероприятия оказывают мотивирующее, позитивное влияние и на зрителей-

болельщиков. В отчетах по практике студенты отмечали, что школьники заражаются стремлением достичь 

таких же спортивных успехов, начинают выбирать секцию для занятий спортом, становятся более собран-

ными, активными, целеустремленными. Причем, самое первое посещение соревнований у большинства 

учащихся вызывает желание обязательно заняться спортом и достичь таких же результатов, к и у соревну-

ющихся [5]. 

Опросы после проводимых мероприятий, также позволяют сделать вывод о том, что данный опыт, так 

или иначе влияет на формирование оценочно-рефлексивных способностей обучающихся, в данном случае 

выражающееся в переоценке взглядов на свое здоровье, его непреходящую ценность для человека, на оче-

видную необходимость движения для его формирования и сохранения, на значимость позитивно-

оптимистичного настроя и получение положительного эмоционального заряда как стимула для формирова-

ния мотивационно ценностного отношения к ведению здорового образа жизни, к двигательной активности, 

как естественному фактору, запускающему адаптационные процессы в организме, повышая его адаптаци-

онный потенциал [1, 12]. 
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Выводы 

Соревнования различного уровня, а особенно масштабные, как показывает практика нашей работы, яв-

ляются действенным фактором, воздействующим на психологию группы, на коллективное настроение, со-

циальные и личные интересы, на мотивационные и ценностные аспекты, связанные, в частности с отноше-

нием к двигательной активности, к физической культуре и спорту. 

Привлечение студентов к участию в соревнованиях в различных ролевых качествах: зритель, болель-

щик, спортивный волонтер и других – важный и необходимый раздел воспитательной работы в вузе, поз-

воляющий популяризировать занятия физической культурой, спортом, приобщать к ним обучающихся, 

формировать у них социально-значимые качества и т.д. 

Для того чтобы посещения соревнований различного уровня и масштаба студентами решали озвученные 

воспитательные задачи, связанные, в частности, с формированием мотивационно-ценностного отношения к 

двигательной активности, к занятиям физической культурой, способствовали приобщению к таким заняти-

ям, а также использовались в структуре средств патриотического воспитания важно соблюдать определен-

ные педагогические условия и организационные моменты. Это касается целенаправленной, слаженной ра-

боты структур, курирующих и осуществляющих процесс физического воспитания в вузе, организующих: 

широкое информирование студентов о соревнованиях в городе (сроки, цели, задачи, участники, историче-

ские факты и др.); включение в план лекционных и методических занятий раздела с тематикой данной 

направленности, освещающей, в том числе, и правила поведения болельщиков на соревнованиях; осу-

ществление мониторинга (через опросы, интервью публикации на сайте вуза) мнений студентов (формиро-

вание оценочно-рефлексивных способностей) о посещениях спортивных мероприятий; стимулирование 

студентов к участию в данной деятельности через дополнительные бонусы, которые учитываются, напри-

мер, при аттестации по дисциплине и другие Реализация данного вида воспитательной работы требует от ее 

организаторов креативного мышления и вариативного подхода к выбору педагогических условий и тактики 

работы с обучающимися: в каждом учебном заведении есть свои особенности и наработки. Пример и опыт 

КФУ в уникальных условиях г. Казань, как спортивной столицы, позволит оптимизировать в учебных заве-

дениях данное направление работы, в определенной мере, связанного с решением задач национальной 

стратегии развития физической культуры и спорта на ближайшие годы. 
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вательных организаций вносит свои коррективы в процесс интеграции образования и производства в фор-

мировании эффективного кадрового резерва. Международный академический обмен обучающимися вклю-

чает не только подготовку по определенной образовательной программе, но и требует целенаправленного 

формирования эффективного кадрового резерва для нужд экономики и государственной службы своих гос-

ударств с применением современных образовательных технологий и интеграционных процессов с произ-

водством дружественных стран, что и обусловило актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования  выявление и обоснование условий интеграции образования и производства в форми-

ровании эффективного кадрового резерва из числа обучающихся по международному академическому об-

мену. 
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изучения документации, анализа продуктов деятельности. 

Выделены нормативно  правовые, культурно  адаптивные, технологические условия, условия личностно-

го развития в интеграции образования и производства в формировании эффективного кадрового резерва из 

числа обучающихся по международному академическому обмену. 

Обеспечение условий интеграции образования и производства в формировании эффективного кадрового 

резерва из числа обучающихся по международному академическому обмену обязательны для обоих сторон 

международного соглашения. 

Ключевые слова: международный академический обмен, интеграция образования и производства, обуча-

ющийся, эффективный кадровый резерв 

 

Для цитирования: Герасимова Е.Н., Гнездилова Н.А., Щучка Т.А. Интеграция образования и производ-

ства в формировании эффективного кадрового резерва: аспект международного сотрудничества в государ-

ственно-общественном управлении образованием // Вестник педагогических наук. 2024. № 1. С. 243 – 248. 

DOI: 10.62257/2687-1661-2024-1-243-248 

 

Поступила в редакцию: 16 октября 2023 г.; Одобрена после рецензирования: 12 декабря 2023 г.; Принята 

к публикации: 5 февраля 2024 г. 

http://vpn-journal.ru/
http://vpn-journal.ru/
https://vpn-journal.ru/archives/category/publications


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

244 

1 Gerasimova E.N., 1 Gnezdilova N.A.,1 Shchuchka T.A., 
1 Bunin Yelets State University 

 

Integration of education and production in the formation of an effective personnel reserve: 

the aspect of international cooperation in public administration of education 
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tive personnel reserve. The factor of integration of education and production plays an essential role in the formation 

of an effective personnel reserve. International cooperation of educational organizations makes its own adjustments 

to the process of integration of education and production in the formation of an effective personnel reserve. Interna-

tional academic exchange of students includes not only training in a specific educational program, but also requires 

the purposeful formation of an effective personnel reserve for the needs of the economy and public service of their 

states using modern educational technologies and integration processes with the production of friendly countries, 

which determined the relevance of this study. 

The purpose of the study is to identify and substantiate the conditions for the integration of education and produc-

tion in the formation of an effective personnel reserve from among students of international academic exchange. 

The research uses the ideas of a number of approaches: discursive; systemic; personalized, operating with the iden-

tification of an individual trajectory of personality formation by methods of introspection, modeling; competence-

based, revealing the development of personality competence by methods of observation, study of documentation, 

analysis of products of activity. 

The normative, cultural  adaptive, technological conditions, conditions of personal development in the integration 

of education and production in the formation of an effective personnel reserve from among students of international 

academic exchange are highlighted. 

Ensuring the conditions for the integration of education and production in the formation of an effective personnel 

reserve from among students of international academic exchange is mandatory for both sides of the international 

agreement. 
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Введение 

На современном этапе развития экономики одной из важных задач становится задача формирования эф-

фективного кадрового резерва, при этом фактор интеграции образования и производства играет существен-

ную роль в ее решении. Международное сотрудничество образовательных организаций вносит свои кор-

рективы в процесс интеграции образования и производства в формировании эффективного кадрового ре-

зерва. Международный академический обмен обучающимися включает не только подготовку по опреде-

ленной образовательной программе, но и требует целенаправленного формирования эффективного кадро-

вого резерва для нужд экономики и государственной службы своих государств с применением современ-

ных образовательных технологий и интеграционных процессов с производством дружественных стран, что 

и обусловило актуальность настоящего исследования. 

Проблема исследования: каковы условия интеграции образования и производства в формировании эф-

фективного кадрового резерва из числа обучающихся по международному академическому обмену? 

Цель исследования  выявление и обоснование условий интеграции образования и производства в фор-

мировании эффективного кадрового резерва из числа обучающихся по международному академическому 

обмену. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении и обосновании условий интеграции образования и 

производства в формировании эффективного кадрового резерва из числа обучающихся по международному 

академическому обмену, которые расширяют научные идеи о повышении качества образования, дают ви-

дение стратегических направлений в развитии образовательных процессов. 
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Материалы и методы исследований 

В исследовании использованы идеи ряда подходов: дискурсного (М.М. Макаров и др.); системного (А.И. 

Ракитов, Э.Г. Юдин и др.); персонализированного (R.DeLorenzo, А.Ю. Уваров, И.Д. Фрумин, З.А.Каргина и 

др.), оперирующего выявлением индивидуальной траектории становления личности методами интроспек-

ции, моделирования; компетентностного (И.А.Зимняя, Г.Г. Селевко, А.С.Хуторской и др.), раскрывающего 

развитие компетентности личности методами наблюдения, изучения документации, анализа продуктов дея-

тельности. 

 

Результаты и обсуждения 

Настоящее исследование опирается на научные работы по совершенствованию формирования эффек-

тивного кадрового резерва [2, 3, 5, 11] в том числе российском и международном интеграционном взаимо-

действии образовательных и производственных организаций [7]. 

В трудах Е.В. Базуевой и Т.О. Осеян на основе системного подхода разработана модель формирования и 

управления кадровым резервом с алгоритмом и механизмом ее реализации в соответствии с концепцией 

талант-менеджмента [2]. В русле нашего исследования рассмотрение содержания и результатов данной ра-

боты позволило нам отметить, что инструментарий формирования и управления кадровым резервом, в 

частности концепции талант-менеджмента, был применен авторами в полной мере применительно к ком-

пании-производителю, стал эффективным средством решения проблемы, но не отражал связь с образова-

тельными организациями. 

А.Р. Нурутдинова раскрывает основные направления интеграции науки, образования и производства в 

своем исследовании, результаты которого говорят «об объективном характере интеграции образования, 

науки и производства. При этом данный процесс осуществляется в различных направлениях: единая ин-

формационная среда, система непрерывного образования, подготовка кадров и цикла «жизни техники», 

кадровый заказ и подготовка специалистов, создание комплекса дисциплин, форм и методов обучения, от-

крытое образовательное пространство» [7]. 

Рассмотрение дискурса в научной среде [1, 4, 6, 8, 9, 10] по проблеме выявления условий интеграции 

образования и производства в формировании эффективного кадрового резерва из обучающихся по между-

народному академическому обмену, показал, что ее решению уделяется недостаточно внимания, требуются 

новые подходы для ее решения. 

В современных условиях подготовка выпускника невозможна только в рамках знаний, умений и навы-

ков – необходима интеграция образования и производства, продуктивное взаимодействие вузов с работода-

телями и рынком труда. 

Интеграционные процессы образовательных организаций и производственных предприятий предопре-

делены нормативно-правовой базой, в первую очередь, это связано с реализацией ряда нормативно-

законодательных актов, в числе которых Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В 

свою очередь, и Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, опреде-

ляют сотрудничество с работодателями в направлениях по проектированию учебных планов, рабочих про-

грамм, в том числе и для обучающихся по международному академическому обмену. 

Вышеизложенное определило выделение группы нормативно  правовых условий интеграции образова-

ния и производства в формировании эффективного кадрового резерва из числа обучающихся по междуна-

родному академическому обмену: 

 привлечение к преподавательской деятельности в реализации образовательных программ российских 

и иностранных вузов сотрудников предприятий и организаций государств по договорам международного 

академического обмена; 

 реализация практик (учебной, технологической и др.) обучающимися по международному академиче-

скому обмену на предприятиях и в организациях государств по договорам международного академическо-

го обмена. 

Интеграционные вопросы образования и производства в формировании кадрового резерва из числа обу-

чающихся по международному академическому обмену требуют решения проблемы их адаптации к другой 

социокультурной, языковой, природной среде. 

Следовательно необходимо выделить культурно  адаптивное условие интеграции образования и произ-

водства в формировании эффективного кадрового резерва из числа обучающихся по международному ака-

демическому обмену: 
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 обеспечение успешности процесса адаптации для адекватного взаимодействия обучающихся по меж-

дународному академическому обмену с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, включение в кор-

поративную культуру предприятий и организаций, становления их психоэмоциональной стабильности. 

В группу условий личностного развития в интеграции образования и производства в формировании эф-

фективного кадрового резерва из числа обучающихся по международному академическому обмену мы вы-

деляем: 

 становление профессиональной компетентности, утверждение и соблюдение норм и правил реализа-

ции будущей профессии; 

 создание и выполнение плана мероприятий в сфере образования, культуры, науки, спорта для социа-

лизации и самореализации обучающихся по международному академическому обмену. 

Процессы интеграции образования и производства требуют доступа обучающихся к технологиям, соот-

ветствующим состоянию современной научной базы. Проведенное исследование позволило выработать 

механизм подобной интеграции через опыт консолидации интересов образования и производства посред-

ством развития системы дополнительного профессионального образования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель интеграции образования и производства посредством системы дополнительного профессио-

нального образования. 

Fig. 1. Model of integration of education and production through a system of additional professional education. 

 

Данная модель реализуется и для обучающихся по международному академическому обмену, что позво-

ляет выделить технологическое условие интеграции образования и производства в формировании эффек-

тивного кадрового резерва из числа обучающихся по международному академическому обмену, состоящее 

в эффективном формировании профессиональной компетентности в области современных технологий, 

научных разработок обучающихся по международному академическому обмену, реализующемся посред-

ством становления индивидуальной траектории обучения по программам дополнительного профессиональ-

ного образования. 

 

Выводы 

Реализация выделенных условий позволяет: 

 сформировать позитивное представление о народе и государстве принимающей стороны как надежных 

и серьезных партнерах, партнерских отношений в сфере интеграции образования и производства в форми-

ровании эффективного кадрового резерва; 

 сформировать представление о национальных и культурных особенностях и традициях народа страны 

пребывания; уважения к ним; соблюдения этики межнационального общения в условиях диалога культур; 

 установить бесконфликтное взаимодействие обучающихся по международному академическому об-

мену с сотрудниками и обучающимися университета, предприятий и организаций. 

Обеспечение условий интеграции образования и производства в формировании эффективного кадрового 

резерва из числа обучающихся по международному академическому обмену обязательны для обоих сторон 

международного соглашения. 
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Emotional burnout as a socio-pedagogical problem 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of emotional burnout among teachers. It is determined that in the 

educational process, taking into account modern requirements, pedagogical goals aimed at improving the quality of 

education, there is a tendency to emotional stress and fatigue. A review of the literature suggested that professional 

burnout can be considered as a set of negative experiences related to work, the team and the entire organization as a 

whole. The article attempts to prove that the level of emotional burnout can be associated not only with work expe-

rience, but also with the age of the teacher. The leading method of investigating this problem is the method of 

teachers' satisfaction with their professional activities and diagnostics of the degree of emotional burnout of teach-

ers. The results of the study suggest that today both the correction of psychological well-being and the correction of 

the emotional stability of the teacher are becoming more and more relevant. The practical value of the article lies in 
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Введение 

Профессиональная деятельность педагога – это целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного учреждения, анализа 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом  школы, и ситуации в 

классном коллективе, межэтнических, межконфессиональных отношений. 

Педагог формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребёнка, изучая его возрастные и 

индивидуальные особенности для развития и стимулирования познавательных интересов; через 

разнообразные формы и методы индивидуальной работы создаёт благоприятные условия для развития 

гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой 

индивидуальности, успешного вхождения ребёнка в социум, формирования демократической культуры в 

системе школьного самоуправления [6]. 

Совершенно очевидно, что педагогу необходимо периодически совершенствовать свою 

профессиональную деятельность, чтобы соответствовать данным компетенциям. Конечно, всё это 

непременно приводит к физическим, а также  и интеллектуальным перегрузкам, а ещё и к стрессу. 

Поддерживая гармоничное партнёрство с обучающимися в образовательном учреждении, педагог 

содействует становлению нравственных ценностей и моральных посылов, установлению при этом 

социальных отношений, творческой и общественно значимой деятельности, испытывая соответственно, 

переживание. 

Исследование научных работ, которые посвящены эмоциональному выгоранию педагогов, проводилось 

многими авторами (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Т.В. Рябова, Е.А. Чикарева и другие). Учёные высказы-

вают разные точки зрения на проблему, что и определяет актуальность настоящего исследования. В ходе 

исследования учёными было установлено, что эмоциональное выгорание – это психическое явление нега-

тивного характера, которое вызывает эмоциональное истощение. 

Цель исследования: проанализировать эмоциональное выгорание как социально-педагогическую 

проблему. 

 

Материалы и методы исследований 

В ходе подготовки статьи были использованы теоретические и практико-ориентированные работы, 

посвященные вопросам эмоционального выгорания педагогов. Эмпирическое исследование было 

проведено на базе Тихоокеанского государственного университета, в нем приняли участие 35 педагогов. 

Методами исследования выступили: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление, 

абстрагирование, анкетирование. 

 

Результаты и обсуждения 

В работе А.Б. Орлова обозначено, что каждый педагог испытывал эмоции, чувства, переживания при 

проведении урока [9, с. 148]. Банальная фраза «эмоции мешают» нередко звучит и сегодня. Нервозность, 

тревога, переживание перед уроком – это те чувства, которые знакомы каждому педагогу. Педагог, убеж-

дённый в том, что эмоции мешают, прячет и стремится сдержать свои волнения. Так или иначе, но на уроке 

педагоги довольно редко выражают свои эмоции. 

Разумеется, выражение эмоциональных переживаний требуется всем без исключения педагогам. 

Демонстрируя свои эмоциональные чувства, педагог при этом  распознаёт действительные безоценочные 

эмоции от деструктивных оценочных. 
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Современная система образования в России сегодня предъявляет  достаточно высокие требования к 

профессии учителя, преподавателя. Образовательный процесс как в школьном обучении, так и в высших 

учебных заведениях, требует развитых педагогических компетенций и умений использовать эффективные 

методы обучения, основанных на высоком уровне личностного развития педагога. Анализ практической 

деятельности показывает, что педагогическая деятельность относится к одной из самых приоритетных 

видов деятельности. Акценты смещаются к эмоциональному общению, к частным социальным контактам. 

Совершенно ясно, что и непредсказуемость педагогических ситуаций, практически ежедневно 

случающихся, организационных и индивидуальных факторов, которые вызывают эмоциональное 

выгорание учителей, приводят к дестабилизации образовательного процесса [2]. 

Сегодня, как никогда, к каждом образовательном учреждении остро стоит актуальность проблемы 

стабилизации психического здоровья педагогов. Поэтому коррекция психологического состояния учителей 

и стабилизация их эмоционального состояния имеет сегодня огромное значение. Совершенно очевидно, что 

для того, чтобы успешно выполнять свою работу, педагогу необходимо обладать навыками эффективного 

восстановления работоспособности. Не вызывает никаких сомнений, что психологическое состояние 

учителя влияет на качество и результаты образования. Данная проблема исследуется уже с 70-х годов ХХ 

века. 

Представленный термин «выгорание» американский психиатр Герберт Фрейденбергер [5, с. 60] в 1974 

году конкретизировал как психологическое самочувствие здорового человека. Далее автор указал на 

признак усиления эмоционального истощения. Герберт Фрейденбергер заявил, что работающий  в 

социальной поле (человек-человек), подвержен чувству изнеможения, истощения, где ощущает личную 

безуспешность. Характеризуя людей, которые склонны к синдрому эмоционального выгорания(СЭВ), Г. 

Фрейденберг указал на качества, которыми они обладают: неравнодушием к гуманистическим ценностям, 

отзывчивостью и добротой,  способностью оказать помочь другим людям. И в то же время  люди не 

обладают устойчивостью в своих взглядах [3]. 

Современные исследования указывают на то, что в профессиях социальной отрасли чаще всего мы за-

мечаем признак физического, умственного и эмоционального истощения. Как нужно понимать, все эти яв-

ления служат определяющими факторами в определении понятия «профессиональное выгорание». Профес-

сиональное выгорание можно рассмотреть как совокупность негативных переживаний, связанных с рабо-

той, коллективом и всей организацией в целом. 

Синдром профессионального выгорания является одним из критических проявлений личной деформа-

ции, возникший вследствие влияния на процесс стрессовых причин. 

Американские ученые разработали метод исследования проблемы эмоционального выгорания, включа-

ющий некоторые показатели: психологическое истощение, которое охватывает эмоциональную перенасы-

щенность, ослабление позитивных процессов, реагирование на события или безразличие; деформация лич-

ности, что подразумевает изменение отношений с социумом, демонстрация своей, не всегда положитель-

ной коммуникации с людьми; ухудшение личных  результатов, что говорит об отрицательном самооцени-

вание, сокращение прав, обязанностей, самостоятельности  и т.д. 

Доктор психологических наук, профессор А.К. Маркова, одним из субъективных критериев педагогиче-

ского профессионализма выделяет позитивное отношение к себе как к профессионализму. 

Интерес к выгоранию постоянно возрастает, влияя на различные аспекты этого явления. Однако среди 

школьных педагогов, а также преподавателей вузов не существует единого мнения о том, как 

взаимосвязана степень эмоционального выгорания и способность к саморазвитию. 

Нехватка информации о специфических особенностях и механизмах стадий, стадиях, течениях и 

результатах профессионального выгорания привела к тому, что учителя страдали от изнурительных 

симптомов эмоционального выгорания [4]. 

Чтобы снизить негативное влияние на эмоциональное, интеллектуальное и физическое истощение 

учителей и улучшить их психологическое состояние, проводится анализ причин и стрессовых факторов. 

Л.М. Митина  утверждает, что педагогическая деятельность является одной из самых эмоциональных и 

стрессовых профессий. У данной профессии очень низкая степень как физического, так и психического 

здоровья, которые в дальнейшем снижаются с возрастом. Для учителей, которые проработали в течение 15-

20 лет, характерны такие характеристики, как: «педагогические кризисы», «переутомление», «выгорание» 

[8]. 

В отечественной науке нет единого подхода к сущности и содержанию профессионального выгорания. 

Сегодня наиболее распространенными терминами являются: «эмоциональное выгорание», 

«психоэмоциональное выгорание», «эмоциональное выгорание», «синдром выгорания», «психическое 
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выгорание», «психологическое выгорание личности» «выгорание души», «профессиональное выгорание», и 

т.д. Также стоит отметить, что существует распространенный подход, при котором все названные выше 

термины используются как синонимы, и авторы не уделяют должного внимания детальному анализу 

содержания этих понятий. 

Можно сказать, что эмоциональное выгорание представляет собой некий стереотип профессионального 

поведения, который частично является результатом функциональных стереотипов, помогающие человеку 

отмерять и сберегать энергетические ресурсы. 

С одной стороны, это даёт возможность человеку использовать энергетические ресурсы экономно и 

дозированно. Однако, с другой, эмоциональное выгорание может негативно сказаться на выполнении 

профессиональных задач и взаимоотношениях со своими подопечными [1]. 

Т.В. Форманюк считает, что эмоции заложены характером деятельности учителя [10]. При этом спектр 

эмоций достаточно разнообразен: это и успешно проведённые занятия, и одобрение коллег, и 

удовлетворение успехами обучающихся и коллег, а также гордость за свой профессиональный выбор или 

разочарование им и т.д. 

В результате теоретического анализа проблемы можно отметить, что педагогическая деятельность отно-

сится к числу профессий, имеющих потенциальный риск, например, педагогу приходится часто самому 

принимать решение, а вдруг оно ошибочно. И как факт наступает присутствие стресса. 

Высказываясь о том, что стресс – это неизбежное следствие современных реалий, и что различные фак-

торы жизни влияют на его возникновение, канадский биохимик Ганс Селье, определил три основные ста-

дии стресса, каждая из которых влияет на функционирование нервной системы. Таким образом, Г. Селье 

отражает: реакцию тревоги, стадию сопротивляемости и стадию истощения. 

Разумеется, эмоциональные стрессы во всех структурных компонентах педагогической деятельности 

вызывают синдром эмоционального выгорания [7]. Этому способствуют многие факторы: высокий уровень 

загруженности педагогов, контроль педагогов; постоянный дефицит времени; как воспринимает педагог 

вознаграждение; совместимость педагогов со своими коллегами; недостаток интересов вне профессиональ-

ной сферы; недостаточный уровень социальной поддержки; неоднозначные требования к выполняемой ра-

боте; бесперспективная и монотонная деятельность; неспособность влиять на процессы принятия решений; 

недостаточная материальная и моральная компенсация за профессиональные результаты; необходимость 

проявлять эмоции, которые не соответствуют эмоциональному состоянию педагога. 

Высокий уровень эмоционального выгорания может быть детерминирован не только стажем педагоги-

ческой деятельности, но и возрастом педагога. Во многих исследованиях достаточно ясно показано, что 

возраст педагога связан с его педагогическим стажем, что, соответственно, является формированием  про-

цесса эмоционального выгорания. 

Первый этап исследования был направлен на изучение удовлетворённости  педагогами своей професси-

ональной деятельностью, так как важную сторону педагогической деятельности, на наш взгляд,  составляет 

труд педагога. Нахождение педагога в постоянном контакте с  другими людьми, соответственно, сказыва-

ется на его эмоциональном истощении. 

Для оценки удовлетворенности трудом педагогов был использован опросник Е.Н. Степанова. Результа-

ты показали следующее: общая удовлетворенность педагогов состоянием учебного процесса, а также своим 

положением в данном образовательном учреждении составила 77,7%. В частности, педагоги указали, что 

удовлетворённость организации труда – 80,5%; допустимость демонстрации и реализации профессиональ-

ных, а также и других личностных качеств – 55,9%; доброжелательность в отношениях с коллегами и ад-

министрацией – 68,6%; испытывают положительные отношения с обучающими – 75,6%, удовлетворен-

ность предоставление условий педагогической деятельности – 59,6%. 

Второй этап исследования был направлен на изучение степени эмоционального выгорания у педагогов. 

Причем в нашем исследовании мы акцентировали внимание на оценивание синдрома эмоционального вы-

горания у педагогов разного возраста и разного педагогического стажа. 

Педагогам была предложена анкета, состоящая из 9 вопросов, представленная в табл. 1. 
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Таблица 1 

Оценивание синдрома эмоционального выгорания СЭВ. 

Table 1 

Assessment of the syndrome of emotional burnout COMECON. 

Оценивание СЭВ 
Почти 

никогда 
Редко часто 

Почти 

всегда 

1. К концу рабочего времени я испытываю эмоци-

ональное опустошение. 
    

2. Из-за волнений, сопряжённых с моей работой я 

долго засыпаю. 
    

3. Для меня эмоциональная загруженность на ра-

боте чрезвычайно велика 
    

4. Нередко, когда я прихожу с работы я срываюсь 

на свою семью 
    

5. Я понимаю, что нервы  у меня на грани     

6. После работы мне непросто избавиться от эмо-

ционального  напряжения 
    

7. Я чувствую, что работа оказывает на моё здоро-

вье плохое влияние 
    

8. Когда я прихожу с работы, то сил больше ни на 

что нет 
    

9.Меня не покидает чувство, что я сильно загру-

жаю себя чужими проблемами 
    

 

В анкете дана интерпретация результатов СЭВ у педагогов. 

Каждому вопросу даётся балл по 4-х балльной шкале: 

«0» – почти никогда; 

«1» – иногда; 

«2» – часто; 

«3» – почти всегда. 

Суммарный уровень менее 3-х баллов оценивается как низкий; 3-12 – средний; выше 12 – высокий уро-

вень эмоционального выгорания. 

Проведённая анкета констатирует следующие результаты: из 35 педагогов, участвующих в анкетирова-

нии: 48% (17человек) – учителя с высоким уровнем эмоционального выгорания. 26% (9 человек) – учителя 

с средним уровнем эмоционального выгорания. 26% (9 человек) – учителя, у которых низкий уровень эмо-

ционального выгорания. 

В результате анализа данных мы подтвердили, что высокий уровень эмоционального выгорания может 

быть связан не только стажем работы, но и возрастом педагога: 17 педагогов на время исследования  имели  

стаж работы от 15 до 25 лет; 9 педагогов со стажем от 5 до 15; 9 педагогов имели стаж педагогической дея-

тельности от 1 года до 5 лет. 

 

Выводы 

Результаты проведенного исследования только подтверждают вывод, что сегодня коррекция психологи-

ческого самочувствия и развития эмоционального равновесия становится необходимым. В процессе своей 

трудовой деятельности педагог должен уметь избавляться от состояния напряжённости. Безусловно, ему 

необходимо совершенствовать свои навыки по восстановлению своего здоровья и работоспособности, что в 

свою очередь, позволит педагогу качественно повысить свой профессионализм, выстроить эффективные 

отношения с коллегами, со своими подопечными и их родителями. 

На самом деле актуальность проблемы эмоционального выгорания не относится к чему-то новому. И в 

то же время данная проблема, несмотря на это, не ослабевает, а в некотором смысле обостряется. Это вы-

звано тем, что при высоком уровне нагрузки на педагогов, а также количества возлагаемой на них ответ-

ственности, значительная часть подвергающихся эмоциональному выгоранию возрастает. Серьёзность си-

туации не стоит приуменьшать, поскольку по-прежнему  степень освещения проблемы, как среди учителей, 

так и среди преподавателей сохраняется. 
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Аннотация: данная работа затрагивает весьма актуальную проблему поиска наиболее эффективного под-

хода к формированию готовности обучающихся высших учебных заведений к профессиональной комму-

никации на иностранном языке. Автор статьи рассматривает возможность внедрения и реализации отдель-

ных элементов инновационной концепции Neurolanguage Coaching® в рамках практических занятий по 

дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык профессионального общения». В статье описаны 

ключевые особенности данной концепции нейроязыкового коучинга, а также специфика проведения соот-

ветствующего обучения, осуществляемого в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Автор утверждает, что 

обучение на основе реализации принципов работы головного мозга имеет ряд неоспоримых преимуществ, 

обусловивших цель настоящей работы – обоснование эффективности формирования готовности молодых 

специалистов к профессиональной коммуникации на иностранном языке. В статье изложены результаты 

проведения опытного обучения студентов 1-3 курсов «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Автор выработал ряд пе-

дагогических условий, соблюдение которых призвано повысить результативность обучения студентов не-

языкового вуза иностранному языку. Практическая значимость настоящего исследования обусловлена воз-

можностью применения разработанных рекомендаций для обеспечения процесса соответствующей ино-

язычной подготовки будущих специалистов. 
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Abstract: this paper touches upon quite a topical problem of finding the most effective approach to the formation 

of readiness of students of higher educational institutions for professional communication in a foreign language. 

The author of the article considers the possibility of introduction and implementation of separate elements of the 

innovative concept of Neurolanguage Coaching® in the framework of practical classes on disciplines "Foreign 

Language" and "Foreign language of professional communication". The article describes the key features of this 

Neurolanguage Coaching concept, as well as the specifics of the relevant training, carried out at the Plekhanov 

Russian University of Economics. The author states that training based on the implementation of the principles of 
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brain work has a number of undeniable advantages, which determined the purpose of this work that is to justify the 

effectiveness of formation of young specialists' readiness for professional foreign language communication. The 

article presents the results of experimential teaching students of 1-3 courses studying at Plekhanov Russian Univer-

sity of Economics. The author has worked out a number of pedagogical conditions, the observance of which is 

aimed at increasing the effectiveness of foreign language teaching to students at a non-linguistic university. The 

practical significance of the present study is proved by the possibility of applying the developed recommendations 

to ensure the process of appropriate foreign language training of future specialists. 
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Введение 

Одной из принципиальных проблем высшего образования в России признают его «недостаточную прак-

тическую ориентированность, несоответствие знаний и умений выпускников вузов запросам работодате-

лей, снижение интеллектуального потенциала студентов ввиду нехватки условий для его развития» [2]. 

Вместе с тем одной из ведущих тенденций современного высшего образования является его персонализа-

ция, обеспечивающая удовлетворение образовательных запросов индивида. Реализация данной тенденции 

осуществляется в том числе и в рамках компетентностного подхода, в частности, за счет проектирования и 

своевременной коррекции индивидуального образовательного маршрута студента. 

Говоря о формировании готовности студентов к профессиональной иноязычной коммуникации в выс-

ших учебных заведениях, вопрос выработки индивидуальной образовательной траектории и соответству-

ющего сопровождения обучающихся становится достаточно актуальным. 

Так, например, одним из требований, предъявляемым к выпускникам бакалавриата по направлениям 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» и 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания» является «способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) или «способность осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке» (УК-4) [1]. Од-

нако в настоящее время формирование готовности студентов к профессиональной иноязычной коммуника-

ции оказывается недостаточно продуктивным, поскольку зачастую в одной группе студенты имеют разный 

уровень владения иностранным языком, и в этой связи испытывают трудности, обусловленные разным 

темпом и индивидуальными особенностями освоения материала. Более того, среди приоритетных направ-

лений исследований методологии и технологии профессионального образования значатся его гуманизация 

и персонализация в контексте усиления роли обучающихся в вовлеченности в образовательный процесс [3]. 

Для решения обозначенных проблем необходим новый подход, сочетающий в себе преимущества тра-

диционных методик и инновационные разработки. Данный подход призван усилить мотивацию студента, а 

также обеспечить его учебную автономию согласно индивидуальному образовательному маршруту. 

Одной из перспективных концепций, заслуживающих особого внимания, является Neurolanguage Coach-

ing®, созданная Рэйчел Палинг в 2012 году. На русский язык название концепции можно перевести как 

«нейроязыковой коучинг». Р. Палинг раскрывает термин как «эффективную и быструю последовательную 

передачу знаний о языке в тандеме «языковой коуч – обучаемый», обеспечивающую достижение долговре-

менных результатов на основе принципов работы мозга и коучинга» [6]. 

Вышеупомянутые эффективность, быстрота, последовательность передачи знаний, а также их прочное 

усвоение обеспечиваются следующими факторами [5]: 

- нейроязыковой коучинг базируется на обучении иностранному языку с обязательным учетом принци-

пов работы головного мозга человека (особенности лимбической системы, роль амигдалы, гиппокампа, 

префронтальной коры и т.п.); 

- сертифицированный нейроязыковой коуч грамотно выстраивает беседы (диалоги) со своим подопеч-

ным для учета всех его особенностей и интересов; 

- систематически ведется глубинная работа с мотивацией обучающегося; 
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- нейроязыковой коучинг сфокусирован на удерживании внимания обучающегося, задействования его 

долговременной памяти и интервальном повторении пройденного материала и др. [4]. 

Таким образом, цель настоящей работы заключается в обосновании эффективности внедрения нейро-

языкового коучинга как основы формирования готовности будущих специалистов к иноязычной професси-

ональной коммуникации, а также в выработке педагогических условий для реализации подобного сопро-

вождения обучающихся в высших учебных заведениях. 

 

Материалы и методы исследований 

В исследовании участвовали студенты 1-3 курсов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». В рамках 

настоящего исследования в вузе внедрялось обучение иностранному языку (английский) на основе нейро-

языкового коучинга. Цель реализации данной концепции – повышение эффективности формирования го-

товности студентов, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» и 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», к иноязычной профессиональной комму-

никации. 

Согласно концепции нейроязыкового коучинга, в группах проводилось предварительное тестирование, в 

рамках которого был выявлен не только уровень владения иностранным языком, но также исходная моти-

вация к изучению дисциплины. После на подгруппы в каждой осуществлялась установочная беседа: педа-

гог и обучающиеся обсуждали цели изучения дисциплины, план обучения (содержание УМК, тематика 

учебного материала, средства обучения, виды и формы контроля), индивидуальные стили обучения ребят, а 

также предпочитаемые виды заданий и формы работы на практических занятиях. Предварительное озна-

комление со всеми особенностями и наполнением практических занятий позволило нивелировать триггеры 

для мозга (страх неизвестности, боязнь ошибок и неудач). В то же время студенты взяли на себя свою долю 

ответственности как непосредственные участники образовательного процесса, что позитивно сказалось на 

их мотивации к изучению предмета. 

Проведение практических занятий по дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык профес-

сионального общения» осуществлялось согласно особенностям работы головного мозга, предусматриваю-

щим создание педагогом благоприятной комфортной обстановки, стимулирование любознательности ре-

бят, выбор эффективных для конкретной подгруппы средств обучения, подбор соответствующих заданий, 

создание ситуаций успеха. Подобное обучение позволяет вовлекать каждого студента в работу на занятиях 

и способствует достижению совместных поставленных целей. Обратная связь от преподавателя в устной 

или письменной форме (индивидуальная беседа, консультации, анализ работ студента и т.п.) дала возмож-

ность своевременно корректировать индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Результаты и обсуждения 

В 2021-2023 гг. в группах 1-3 курсов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» было организовано опытное обучение студентов иностранно-

му языку на основе нейроязыкового коучинга в рамках дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный 

язык профессионального общения». 

Со студентами была проведена предварительная диагностика уровня владения иностранным языком 

(устно и письменно), что позволило разделить их на подгруппы с впоследствии облегчило создание ком-

фортной обстановки на занятиях. 

В ходе установочной беседы ребята узнали о нейроязыковом коучинге, а также рассказали о своей мо-

тивации к изучению иностранного языка. Оказалось, что достаточной мотивацией обладали лишь 48% обу-

чающихся, отметивших высокую важность владения одним или несколькими иностранными языками для 

своей будущей профессиональной деятельности. Эти студенты, при ответе на вопрос об определении уров-

ня своей мотивации от 1 до 10, дали ответы «8», «9», «10». Ребятам было предложено подумать о перспек-

тивах и возможных профессиональных бонусах, имеющих непосредственную связь с хорошим владением 

одним или несколькими иностранными языками. После раздумий и обсуждений подавляющее большин-

ство (89%) отметило карьерный рост, возможности заграничных стажировок и материального поощрения. 

При этом были зафиксированы ответы обучающихся той или иной подгруппы, что позволило педагогам 

время от времени возвращаться к данному разговору при кратковременных периодах снижения мотивации 

студентов. 

Аналогично первой сессии в концепции нейроязыкового коучинга, в процессе установочной беседы бы-

ли поставлены следующие цели изучения дисциплины [7]: 

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

258 

- образовательные (расширение лингвострановедческого кругозора, повышение культуры речи и дело-

вого общения); 

- практические (готовность к межкультурной коммуникации в устной и письменной форме для решения 

конкретных профессиональных задач); 

- стратегические (формирование вторичной языковой личности обучающегося, включающей вербально-

семантический, прагматический и когнитивный уровни). 

После этого со студентами были обсуждены учебный план и учебные материалы, выявлены их персо-

нальные стили обучения и предпочтения в плане выполняемых заданий. Более того, педагоги и студенты 

согласовали условия работы в аудиторное и внеаудиторное время, обозначив свои зоны ответственности в 

учебном процессе. 

Последующее проведение практических занятий, а конкретно, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены) показали повышение результативности обу-

чения студентов иностранному языку на 17% у студентов 1-2 курсов и на 12% у студентов 3 курсов. 

 

Выводы 

Реализация концепции Neurolanguage Coaching® при обучении иностранному языку в высшем учебном 

заведении предполагает создание ряда условий: 

- вводный онлайн / офлайн краткосрочный ознакомительный курс (2-4 занятия), направленный на рас-

крытие основных принципов нейронауки и особенностей работы головного мозга, имеющих высокую важ-

ность для обучения иностранному языку в рамках занятий по дисциплине, а также дающий начальные зна-

ния о концепции нейролингвокоучинга и специфике построения практических занятий на ее основе; 

- исходная мотивационная диагностика каждого обучающегося в начале курса обучения иностранному 

языку; 

- периодическое проведение групповых и  индивидуальных консультаций студентов для работы с их мо-

тивацией, диагностики достижения поставленных ранее целей обучения (и, при необходимости, коррекции 

процесса) и постановки новых целей; 

- изначальная договоренность о взаимной ответственности всех участников образовательного процесса 

(подготовка к занятиям, вовлеченность на занятиях); 

- самостоятельная рефлексия студентов и обратная связи от преподавателя; 

- реализация личностно-ориентированного и практико-ориентированного подходов в процессе обучения 

дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык профессионального общения»; 

- внедрение элементов проблемного обучения на занятиях по дисциплине (стимулирование любозна-

тельности обучающихся, активное привлечение их внимания для решения разного рода учебных практиче-

ских задач); 

- работа над минимизацией стресса и исключением любых эмоциональных триггеров, связанных с изу-

чением иностранного языка, в том числе и с негативным опытом студентов в данной сфере [8]; 

- мотивирование студентов к целесообразному привлечению родного языка для более прочного запоми-

нания явлений и структур (принцип аналогии, поиск похожих конструкций, сравнение и анализ языковых 

явлений в родном и изучаемом языках); 

- формулировка только эффективных вопросов, исключающих односложные ответы («да» / «нет»), в хо-

де практических занятий [9]; 

- совместная разработка визуальных опор (схемы, таблицы, mindmaps, timelines и т.п.) для активизации 

мыслительной работы студентов и их вовлеченности в работу; 

- интервальное повторение учебного материала. 

Соблюдение данных условий позволит повысить готовность студентов к профессиональной иноязычной 

коммуникации и, как следствие, повысить их успеваемость и результативность выполнения деловых задач. 
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Abstract: the article discusses the comprehensive work on social and pedagogical support for children with disa-

bilities in social institutions of the Republic of Tatarstan. The purpose of the article is to use the example of project 

activities to show the possibilities of social institutions for effective work on career guidance and professional self–

determination of children with disabilities. 

Russia has adopted a number of federal and regional programs and projects aimed at the socialization and adapta-

tion of children with special needs and children with disabilities, within which career guidance projects are the 

leading ones. 

There are a number of programs and projects in the Republic of Tatarstan for rehabilitation, socialization and adap-

tation, introduction to work and professional self-determination of children. The projects and programs carried out 

within the framework of the innovative personnel policy of the republic are well known: the creation of resource 

centers, the Youth Career Guidance Forum "PROF movement", career guidance, etc. In addition, career guidance 

projects are being implemented in each district of the republic under the patronage of the Ministry of Labor and 

Employment and the Ministry of Education and Science of the Republic of Tatarstan 

These projects are an important tool for creating special conditions for the professional development of children 

with special needs and children with disabilities. The result of such work is the employment of disabled people, 

which has increased from 30% to 70%, as well as the professional self-determination of children with disabilities. 

Socio-pedagogical support creates conditions for the development of an optimistic life scenario for children with 

disabilities, who, with this approach, have a chance to choose a training profile and a field of future professional 

activity, taking into account the peculiarities of health and the possibilities of the region to provide work for such a 

category of citizens. 
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Введение 

Современная отечественная социокультурная ситуация, которая направлена на решение различных со-

циально-педагогических проблем находится в постоянной динамике. В России сегодня внедрены государ-

ственные программы и проекты, которые направлены на поддержку и помощь детям с ОВЗ по многим 

направлениям. Так в области образования принят национальный проект «Образование, в рамках которого 

реализуются федеральные проекты, такие как «Современная школа» «Успех каждого ребенка», «Поддерж-

ка семей, имеющих детей», нацеленных на модернизацию инфраструктуры и создание условий для получе-

ния качественного образования для детей с ОВЗ. Проект «Поддержка семей, поддерживающий детей» име-

ет конкретную цель – оказание методической, психолого-педагогической, консультационной поддержки 

семьям детей с ОВЗ. 

В республике Татарстан, социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов осуществ-

ляется при участии профильных министерств и ведомств. Так, ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Татарстан совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-

ции и общественных организаций инвалидов, дорабатывает Перечень профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, обеспечивающих специальные условия для профессионального обуче-

ния и профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Важным инструментом развития инклюзивного образования является конкурс профессионального мастер-

ства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Ожидаемыми результатами 

являются содействие трудоустройству и социальная адаптация талантливых людей с инвалидностью или 
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ограниченными возможностями здоровья. Как итог данной деятельности – обучающийся приобретает про-

фессиональное мастерство и имеет возможность трудоустройства в профильное предприятие как специа-

лист, показавший свои профессиональные компетенции на таком престижном конкурсе. 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2022 № 1208 «Об утверждении 

Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

нарушениями в Республике Татарстан на 2022-2026 годы», которое связано с общественным проектом 

«Ментальное здоровье», позволяет учреждать гранты в форме субсидии на финансовую поддержу неком-

мерческих организаций, участвующих в трудоустройстве инвалидов.  Проект «Ментальное здоровье» учи-

тывает все виды межведомственного сопровождения детей и взрослых, имеющих различные ментальные 

нарушения с раннего возраста до периода трудоустройства. 

Все вышеназванные федеральные проекты национального проекта «Образование», а также региональ-

ные проекты Республики Татарстан так или иначе связаны с формированием личности ребенка, самостоя-

тельной, творческой, успешной, ответственной, социально адаптированной ко всем возможным внешним 

социальным переменам. Таким образом можно констатировать, что в республике работает ряд программ, 

которые решают проблемы, стоящие перед семьями с детьми, имеющими детей с ОВЗ и инвалидов, а также 

создают своего рода социальные лифты для такой категории детей на получение желаемых профессий. 

 

Материалы и методы исследований 

Проблема социально-педагогического сопровождения достаточно разработана сегодня в теории и прак-

тике образования и других науках. Практически все известные специалисты рассматривают сопровождение 

как помощь в развитии человека, взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего, учет факторов 

развития, социальной среды, разработки педагогических инструментов сопровождения и т.д. и поддержки 

детей, нуждающихся в этом, считают, что это процесс комплексный, в котором участвует ряд наук: педаго-

гика, психология, социология, медицина и др. 

Автор в статье опирается на разработки известных ученых, занимающихся проблемами педагогического 

сопровождения субъектов образования (Е.Р. Битянова [1], О.С. Газман [2], И.В. Дубровина [3], Е.А. Козы-

рева [4], А.В. Мудрик [5], М.М. Семаго [6] и др.). Модель взаимодействия разных специалистов, комплекс-

но сопровождающих ребенка, нуждающегося в специальной созданной для него программе развития, эво-

люционирует в России достаточно активно и в настоящее время продолжает развиваться. 

Вопросами профориентационной работы и профессионального сопровождения занимались и занимают-

ся многие известные ученые в России, которые рассматривают профориентацию как комплексный процесс 

по сопровождению обучающихся в профессиональном самоопределении и выборе будущего профессио-

нального пути (С.Н. Чистякова [7], Ф.Э. Зеер [8], Н.С. Пряжников [9], Ф.Ш. Мухаметзянова [10] и др.) 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ подразумевает разработку и внедрение соответ-

ствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному и профессиональному са-

моопределению и саморазвитию. 

 

Результаты и обсуждения 

На наш взгляд, социально-педагогическое сопровождение процесса профориентации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов имеет три составляющие: педагогическое конструирова-

ние поля профориентации; психолого-педагогическое обеспечение готовности ребенка к взаимодействию с 

консультантом; подготовленность консультантов (педагогов-психологов, социальных работников). Рас-

смотрим основные составляющие данного процесса. 

Педагогическое конструирование поля профориентации нами рассматривается следующим образом: 

проектирование этапов, разработка стратегии педагогического сопровождения, определение цели и задач 

сопровождения, и формирование проектной деятельности на местах (в районных центрах занятости). 

Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов профориентационной деятельности реализует-

ся через следующие этапы: 

1. Стимулирование мотивации ребенка для участия в проектах по профориентации. 

2. Проектирование индивидуальной стратегии профессионального самоопределения на основе 

самомоделирования активной позиции ребенка с ОВЗ. 

3. Включение в практическую общественно значимую деятельность профориентационной направлен-

ности детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

На основе выделенных этапов в Республике Татарстан разработаны стратегии педагогического сопро-

вождения в центрах занятости населения для детей с ОВЗ и инвалидов. Рассмотрим данные стратегии: 
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Первая стратегия – определение программы педагогического сопровождения и разработка проектов, ре-

ализуемых в ее рамках. Программа педагогического сопровождения разрабатывается с учетом современной 

нормативно-правовой базы, планирования деятельности социальных педагогов и работников центров заня-

тости населения в области профессиональной ориентации. Составной частью программы является опреде-

ление миссии региональных центров занятости на основе интереса и мотивации детей с ОВЗ и инвалидно-

стью к участию в профориентационных проектах. Программа учитывает направленность центров, заболе-

вание и типы инвалидности у детей и также возможности региона в трудоустройстве данной категории 

обучающейся молодежи. 

Вторая стратегия связана с реализацией программы сопровождения в области профессиональной ориен-

тации детей с ОВЗ и инвалидностью на основе системообразования деятельности центров занятости. Про-

фориентационные проекты в центрах занятости разрабатываются с учетом возможностей региона, следова-

тельно, для того чтобы реализовать проект, необходимо участие в нем специалистов из смежных сфер дея-

тельности и специалистов предприятий, непосредственно участвующих в проекте. 

Третья стратегия связана с самим процессом сопровождения участников профориентационного проекта 

в практической деятельности. 

Четвертая стратегия направлена на интересы конкретных детей с ОВЗ и инвалидов и тесно связана с 

привитием ценностей будущей профессиональной деятельности. 

Выбор стратегии определяет весь процесс педагогического сопровождения и специфические условия, 

заданные самим центром занятости региона. 

Задачи педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов в центре занятости населения: 

1. Создать условия для профессионального выбора и самоопределения, а также для личностного роста. 

2. Реализовать профориентационные проекты для детей с ОВЗ и инвалидов на основе психолого-

педагогической поддержки и помощи. 

3. Обеспечить педагогическое сопровождение и помощь детям с ОВЗ и детям – инвалидам в 

социализации, в решении проблем коммуникативных, эмоционально-волевых нарушений, выстраивание 

взаимоотношений с ровесниками и взрослыми. 

4. Включать педагогическое сопровождение работников центра в проектировании будущей 

профессиональной карьеры и готовности к ней с каждым участником профориентационной работы. 

Задачи педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов в процессе профессиональной ориен-

тации в каждом региональном центре занятости населению различны. Это связано в первую очередь с ха-

рактером заболеваний и типом инвалидности детей, проживающих в районе. Поэтому проекты, которые 

реализуются в каждом районе, населенном пункте, городе различаются по содержанию и результатам [13] 

За период 2022-2023 гг. услугу по профориентации в республике получили более 100 детей-инвалидов и. 

детей с ограниченными возможностями. Данная цифра увеличивается из года в год, за ними стоит 

кропотливая работа с каждым отдельным ребенком, имеющим особенности в развитии. 

Рассмотрим, как реализуется проектная деятельность в ряде районов республики Татарстан по профори-

ентации детей с ОВЗ и инвалидов. 

Например, специалисты центра занятости населения г. Азнакаево совместно со специалистами 

отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Омет» проводят целенаправленную профориентационную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, начиная со среднего школьного возраста. Эта деятельность включает в себя 

профессиональное информирование, основанное на сюжетно-ролевых играх, о ситуации на рынке труда и 

востребованных профессиях. 

Ежегодно отмечается районный праздник – Малый Сабантуй для детей с ограниченными возможностя-

ми, на который выезжают специалисты центра занятости населения и оказывают услуги по профориента-

ции, информируют о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях. Специалистами центра 

занятости населения осуществляются выезды  Мобильного офиса  для оказания консультационных, профо-

риентационных услуг в рамках Декады инвалидов, во время которой они  получают также знания по раз-

личным профессиям. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности, ежегодно организовано обучение по про-

грамме «Основы бизнеса». Цель обучения – развитие бизнес-мышления, получение школьниками дополни-

тельных знаний, умений, навыков и мотиваций в области предпринимательства, развитие социальной ак-

тивности, приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых для успешной пред-

принимательской деятельности в современном обществе. 

В рамках данной программы учащиеся получают знания в области психологии бизнеса и предпринима-
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тельского мышления. В ходе обучения школьникам организуют встречи с успешными предпринимателями 

района, которые делятся опытом и отвечают на вопросы. В завершении программы учащиеся защищают 

собственный бизнес-проект. 

Интересен проект «Профориентация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» ГКУ «Центр занятости населения г. Елабуга». Цель проекта – обеспечить поддержку детей с 

ОВЗ и инвалидностью в процессе участия в профориентационных проектах, оказание им помощи в выборе 

профиля и сферы будущей профессиональной деятельности с учетом социально – экономического развития 

Елабужского муниципального района. 

Задачи: популяризация востребованных рабочих профессий и инженерных специальностей; повышение 

уровня информированности школьников, родителей о социально-экономической ситуации и тенденциях на 

рынке труда; коррекция представлений у детей с ОВЗ и инвалидностью о профессиональных перспективах 

и адекватных социальных установках и ориентациях. 

Профориентационные занятия с детьми разных возрастов проводятся с детьми, посещающими коррек-

ционные школы, ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями «Астра». Для детей 14 лет и старше проводятся профтестирования, организуется просмотр видеоро-

ликов. Для детей младше 14 лет в центре занятости населения, в специализированных коррекционных 

учреждениях, в учреждениях социального обслуживания для детей инвалидов организуются игровые заня-

тия. Для учащихся разработан раздаточный материал о профессиях: буклеты с характеристиками профес-

сий (общий обзор, история наиболее ярких изменений в профессии), стратегия выбора профессии, для 

старшеклассников дополнительные буклеты предприятий и учебных заведений и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что в каждом районе республики имеются свои особенности по 

профориентации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которые связаны с возможностями региона по трудо-

устройству, характеру заболеваний детей, имеющимися специалистами. 

Важной частью деятельности центра является работа с родителями. Д.М. Куликова считает, что работу 

по профориентации с детьми с ОВЗ и их родителями по вопросу ожидания профессионального будущего 

своего ребенка, следует начинать еще с начальной школы и не останавливать до момента успешного трудо-

устройства ребенка. А работа с родителями необходима потому, что семья оказывает мощное влияние на 

формирование личности ребенка [14]. Подготовленность детей и родителей к профориентационной дея-

тельности обеспечивает готовность каждого ребенка к взаимодействию с консультантом. 

Отдельно необходимо осветить работу центров с инвалидами. 

С инвалидами все центры проводят следующую работу: 

1. Заключение договоров с организациями, осуществляющими реабилитацию детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, общественными организациями инвалидов, с целью проведения 

профориентационной работы: 

Например, согласно совместному Плану о взаимном сотрудничестве между ГКУ «Центр занятости 

населения г. Елабуга» и ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Астра» от 16.01.2023 года проводится профориентационная работа с детьми-инвалидами, 

проходящими реабилитацию. 

В процессе профориентационного консультирования детей-инвалидов сообщается информация о вос-

требованных профессиях на рынке труда Елабужского муниципального района, учебных заведениях города 

Елабуги и Республики Татарстан. Проводится тестирование по методикам: дифференциально-

диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова, опросник профессиональных склонностей Йовайши, Ан-

кета «Ориентация». Профконсультантом Центра занятости населения детям выдаются рекомендации при 

выборе профессии, учитывая медицинские противопоказания и результаты тестирования. Подросткам де-

монстрируются мультипликационные фильмы в рамках работы профориентационного кинотеатра «Рабочие 

профессии». 

Профориентационные услуги за 2022 год получили 16 детей-инвалидов, проходящих реабилитацию в 

реабилитационном центре «Астра» благотворительного фонда «Сила в детях», за 2023 года – 8 детей-

инвалидов. 

ГКУ «Центром занятости населения Кукморского района» заключено соглашение с ГАУСО «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие», в рамках кото-

рого сотрудники центра занятости населения регулярно проводят тестирование с детьми-инвалидами с це-

лью определения и подбора подходящей профессии с учетом рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида. За 2022-2023 годы специалисты центра занятости населения Кук-
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морского района провели более 50 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие 43 вос-

питанника реабилитационного центра. 

В ходе реализации проекта «Твоё будущее – в твоих руках» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проходящих реабилитацию в реабилитационном центре «Милосердие» были организованы озна-

комительные экскурсии в организации и на предприятия Кукморского района: ОАО «Кукморская швейная 

фабрика», «Кукморский валяльно-войлочный комбинат», «Пожарная часть Кукморского района», которые 

включали в себя профориентационные мероприятия, информирование о востребованности рабочих про-

фессий, презентацию о профессиях будущего. Дети знакомились с производственными и швейными отде-

лами, производимыми товарами, беседовали с ветеранами труда, рабочими и специалистами организации. 

Ежегодно дети с ограниченными возможностями участвуют в программе временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего трудоустроены на временные работы – 

9 человек, из них в 2022 году – 2 человека, в 2023 году – 7 человек. В основном, в соответствии с рекомен-

дациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации дети-инвалиды трудятся на пришколь-

ных участках, участвуют в благоустройстве школы, работают в швейной мастерской реабилитационного 

центра. 

2. По итогам проведенных профориентационных мероприятий подбираются возможные места трудо-

устройства. 

Проводится работа по подбору возможных рабочих мест, подписываются договоры о сотрудничестве, 

организуется сопровождение после трудоустройства. 

Например, практика «Аренда рабочих мест» ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамск» направ-

лена на трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты рабочих мест. В 2023 году 4 организации 

заявили 54 рабочих места для трудоустройства инвалидов. 

Технология заключается в реализации права работодателя для трудоустройства инвалидов в счет уста-

новленной ему квоты арендовать соответствующие рабочие места у любых других работодателей в соот-

ветствии с трудовым законодательством. По условиям такого соглашения инвалид принимается в штат 

арендодателя, а работодатель компенсирует арендодателю расходы на выплату заработной платы за период 

аренды. Арендодатель выделяет или создает рабочие места в счет установленной работодателю квоты и 

принимает на эти рабочие места инвалидов. 

Другая практика по трудоустройству инвалидов, заслуживающая внимания, – практика ГКУ «Центр за-

нятости населения г. Набережные Челны», направленная на повышение качества оказываемых услуг в сфе-

ре содействия занятости граждан, имеющих инвалидность, по принципу «одного окна». Практика позволя-

ет минимизировать время получения услуги по содействию в трудоустройстве граждан, имеющих инва-

лидность. 

По результатам реализации практики доля трудоустройства инвалидов повысилась на 30,9 % с 39,1 % до 

70,0%. 

Для успешной реализации всех рассмотренных практик необходимо подготовка кадров для работы с ин-

валидами, особенно с ментальными нарушениями. В республике созданы четыре ведомственных ресурс-

ных центра по сопровождению людей с ментальными нарушениями, на которые возложены полномочия по 

мониторингу, апробации новых технологий при работе с данной категорией граждан, а также по подготов-

ке кадров для этой работы с ними в учреждениях социальной сферы. 

Особое значение нами придается подготовленности консультантов, сопровождающих детей с ОВЗ и ин-

валидностью в профориентационной деятельности. Разработан ряд программ, заключены договора с про-

фильными организациями для качественной подготовки консультантов. Так, в 2022 году прошли курсы по-

вышения квалификации 128 специалистов (в сферах: здравоохранение – 1, молодежная политика – 8, куль-

тура – 36, образование – 63, труд, занятость и социальная защита – 20), в 2023 обучение прошли 418 специ-

алистов. Это, в основном, психологи, логопеды, дефектологи, социальные работники, социальные педагоги. 
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Выводы 

Таким образом, реальный процесс профориентации детей с ОВЗ и инвалидов находит отражение в эта-

пах педагогического сопровождения: стратегическом (определение вектора развития центра занятости 

населения в области помощи в профориентации детям с ОВЗ и детям-инвалидам), тактическом (практиче-

ская реализация выбранного направления деятельности центра), технологическом (отбор технологий для 

эффективной реализации стратегии сопровождения). Мы считаем, что только комплексная работа, в кото-

рой будут соединены все три составляющие педагогического сопровождения, его инвариантность содержа-

ние и разнообразные механизмы реализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, приведет к успеху специали-

стов, решающих задачи профориентации и трудоустройства данной категории граждан.  [11]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением русского языка как иностранного в 
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нения, логического рассуждения и многие другие. Рассмотрено понятие определения «глобализация». Ав-

тором подчеркивается важность процессов глобализации в современном обществе. Изучены основные про-

блемы при изучении русского языка как иностранного. Рассмотрены основные методики и подходы к изу-
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существующих возможностей и перспектив развития для России и Китая. Разработаны практические реко-

мендации по повышению эффективности изучения русского языка как иностранного в эпоху глобализации. 
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дарства, руководства образовательных организаций и самих обучающихся. 

Цель исследования – рассмотреть процесс изучения русского языка как иностранного в эпоху глобализа-

ции, выявить основные особенности и черты. 

Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие. 
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Abstract: the article discusses issues related to the study of Russian as a foreign language in the era of globaliza-

tion. The purpose of the study is to examine the process of learning Russian as a foreign language in the era of 

globalization, to identify the main features and features. Research methods: the method of analysis, comparison, 

logical reasoning and many others. The concept of the definition of "globalization" is considered. The author em-

phasizes the importance of globalization processes in modern society. The main problems in learning Russian as a 

foreign language are studied. The main methods and approaches to learning Russian as a foreign language are con-

sidered. The importance of using digital tools in the educational process is noted. The concept of "globalization of 

language" is considered. The internal and external factors influencing the process of learning Russian as a foreign 

language are studied. The main prospects for the development of the Russian language as a foreign language in the 

era of globalization are determined. The author emphasizes the existence of existing opportunities and development 

prospects for Russia and China. Practical recommendations have been developed to improve the effectiveness of 

learning Russian as a foreign language in the era of globalization. The author of the article emphasizes the com-

plexity of the approach, which consists in integrating the joint efforts of the state, the leadership of educational or-

ganizations and the students themselves. 

Purpose: The purpose of the study is to consider the process of learning Russian as a foreign language in the era of 

globalization, to identify the main features and features. 

The main research methods: the method of analysis, comparison, logical reasoning and many others. 

The process of learning Russian as a foreign language in the era of globalization is considered, to identify the main 

features and features. 

The deep processes of globalization have affected all aspects of human life, including politics, economics, society, 

culture, education, ethics, the information environment, etc. The main link in this process is language. Learning 

Russian as a foreign language allows you to expand cultural exchanges, conduct joint research activities, create 

unique business projects, etc. Strengthening the place and role of the Russian language also makes it possible to 

increase the international authority of the state, preserve national culture and traditions, and ensure the security of 

the country. 
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Введение 

В условиях глобализации важное значение в обществе играет язык, который оказывает прямое влияние 

на культуру и поведение людей, гармонизацию отношений и взаимопонимание в социуме. С усилением 

межязыковой интерференции в мире и влиянием мировых процессов усилилось внимание к изучение рус-

ского языка как иностранного. Данная потребность обусловлена расширением мировых хозяйственных свя-

зей, усилением процессов интеграции в различных областях и сферах деятельности человечества и т.д. 

Следовательно, изучение русского языка как иностранного открывает широкие возможности и перспекти-

вы развития, укрепления деловых связей на международной арене, расширения партнерских отношений, в 

частности между Россией и Китаем [1, с. 253]. 

Проблематика исследуемых вопросов носит комплексный характер изучения и охватывает круг вопро-

сов, связанных непосредственно с организацией учебного процесса, устранении барьеров и препятствий 

для изучения русского как иностранного в высшей школе, учете факторов внешней среды и т.д. 

Научная новизна исследования заключается в разработке практических рекомендаций по повышению 

эффективности изучения русского языка как иностранного в эпоху глобализации. 
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Материалы и методы исследований 

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведе-

нии данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, логического рас-

суждения и многие другие. 

Вопросы, касающиеся изучения русского языка как иностранного в эпоху глобализации рассматривали 

многие ученые такие, как В.Е. Антонова, Т.Э. Алимов, И.В. Стародумов и другие. 

 

Результаты и обсуждения 

В современных условиях, связанных со сложной политической, экономической, социальной ситуацией в 

мире важность изучения языка, занимает одно из главных мест. Считаем, что проблемы в различных обла-

стях жизнедеятельности общества могут быть успешно решены на основе совместных усилий различных 

государств. Поэтому знание языка выступает основной движущей силой развития и укрепления междуна-

родных отношений. 

Глобализация представляет собой очень сложный процесс всемирной трансформации, касающийся ин-

формационного, политического, экономического, социального пространства. Преодоление языкового барь-

ера стирает разграничения в этнических, национальных признаках людей в обществе, а также территори-

альных границах между государствами. В свою очередь глобализация оказывает прямое влияние на разви-

тие культуры, образования, политике, экономике. Кроме того, она воздействует на процессы мышления 

людей и непосредственно на сам язык [9, с. 204]. 

Русский язык является достаточно сложным и многогранным по своему значению. На рис. 1 показано 

место русского языка в классификации языков мира. 

 

 
Рис. 1. Место русского языка в классификации языков мира. 

Fig. 1. The place of the Russian language in the classification of world languages. 

 

Язык является зеркалом культуры общества, носителем его традиций, обычаев и нравов. Благодаря язы-

ку и культуре речи люди имеют возможность свободно общаться, понимать друг друга, строить деловые 

отношения и т.д. Изучение русского как иностранного особенно востребовано среди иностранцев. Именно 

они испытывают сложности в понимании и произношении слов, не всегда могут свободно говорить по-

русски. Другими проблемами при изучении русского языка могут стать: 

1) замена отдельные слов на близкие смысловые конструкции или речевые обороты; 

2) недостаточное понимание и толкование отдельных слов; 

3) большое количество слов и правил русского языка, вызывающих сложности в запоминании; 

4) умственные особенности обучающихся; 

5) сложности с фонетикой и интонацией; 

6) сложности обучения грамматике; 

7) речевые ошибки; 

8) сложности изучения лексики; 

9) проблемы адаптации студентов и т.д. 

Русский язык выполняет множество функций в обществе (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные функции русского языка. 

Fig. 2. Basic functions of the Russian language. 

 

Однако, несмотря на множество существующих проблем иностранцы с особым удовольствием занима-

ются изучением русского языка. Данный интерес вызван с большим разнообразием вакансий на рынке тру-

да, перспективными возможностями трудоустройства. Например, одной из самых популярных специально-

стей на сегодняшний день является специальность переводчика. Кроме того, для многих иностранных сту-

дентов основным мотивирующим факторов обучения является развитие туризма [2, с. 80]. 

Для того, чтобы помочь студентам иностранцам освоить русский язык в вузах разработаны различные 

учебные пособия на основе использования цифровых материалов и инструментов, специальные обучающие 

программы (РКИ), дополнительные аудио и видео материалы и т.д. Не исключается помощь преподавателя 

как основной ключевой фигуры в процессе обучения русскому языку как иностранному. Важно помнить, 

что каждый студент по своей природе индивидуален. Одни обучающиеся более быстро и легко усваивают 

материал, а другие наоборот испытывают существенные сложности. Со стороны преподавателя важно по-

мочь таким студентам, направить их нужное русло, преодолеть трудности и языковые барьеры. 

Существует достаточно большое количество методов, позволяющих успешно овладеть русским языком. 

Среди таких методов особое место отводится коммуникативному методу, посредством которого обучаю-

щимся предоставляется возможность решения коммуникативных задач посредством иностранного языка. 

Данный метод предполагает живое общение между его участниками, в том числе с преподавателем. Это 

позволяет организовать непрерывное взаимодействие, выявить основные сложности и проблемы при его 

изучении, а также совершенствовать навыки речевого общения. Основными принципами данного метода 

являются: 

1) коммуникативность; 

2) системность; 

3) непрерывность; 

4) функциональность. 

При изучении русского языка важно использовать материал по лингвострановедению, который позволя-

ет наглядно понять и увидеть культуру русского народа, ее обычаи и традиции. Подбор учебного материала 

осуществляется в зависимости от целей и задач учебного процесса, а также от коммуникативных возмож-

ностей студентов. 

Глобализация существенно расширила возможности изучения русского языка как иностранного. Так, с 

помощью различных цифровых технологий стал возможен доступ к обучению из любой точки мира. Суще-

ствует множество платформ для активного взаимодействия преподавателей русского языка и студентов 

иностранцев. Помимо изучения самого языка студенты имеют возможность пройти практику (педагогиче-

ская, научно-исследовательская) и получить практические навыки обучения. Кроме того, студенты имеют 

уникальную возможность осваивать русский язык самостоятельно после занятий по учебному материалу, 

что способно усилить и закрепить полученные знания. 
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Под глобализацией языка следует понимать процесс объединения отдельных слов и речевых оборотов в 

единую языковую систему. Данный процесс является сложным и непрерывным, включающим в себя раз-

личные языковые унификации и культурные особенности [5, с. 553]. 

Процесс изучения русского языка в условиях глобализации мирового пространства находится под влия-

нием большого количества внутренних и внешних факторов таких, как: 

1) историческое наследие стран; 

2) общественное и политическое развитие; 

3) уровень культуры и образования; 

4) информационные факторы и другие. 

Следует отметить, что под действием данных факторов происходит трансформация языка, его совер-

шенствование и обновление, что в свою очередь создает дальнейшие перспективы для развития. 

Далее рассмотрим основные перспективы изучения русского языка как иностранного в эпоху глобализа-

ции, к которым можно отнести следующие: 

1) культурно-информационное взаимодействие всех участников процесса глобализации; 

2) формирование межкультурных взаимодействий и коммуникаций в обществе; 

3) разработка уникальных образовательных программ; 

4) формирование единой системы ценностей в обществе; 

5) создание благоприятных возможностей для открытых контактов между различными странами; 

6) расширение кругозора и понимания реальной картины мира; 

7) формирование духовно-нравственного потенциала общества; 

8) создание общих традиций, обычаев, культуры народов; 

9) укрепление деловых, партнерских и дружественных отношений между различными странами и т.д. 

Актуальный характер существующих между КНР и РФ взаимных отношений на данный момент време-

ни представляется крайне значимым аспектом. В условиях не так давно отметившегося ухудшения комму-

никаций и взаимоотношений между Россией и государствами так называемого Западного мира, что обу-

словлено «украинским» и «ближневосточным» кризисами, Китайская Народная Республика и Российская 

Федерация продолжили закреплять тесное и масштабное сотрудничество. 

Российско-китайские взаимоотношения обладают богатым историческим прошлым. Нынешняя их ста-

дия уходит своими корнями в 49-й году XX столетия, т.к. именно тогда сформированы взаимосвязи дипло-

матического плана между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом [8, с. 551]. 

В условиях современной глобализации усилилась тенденция в укреплении дружественных отношений 

между двумя крупными странами партнерами, что также увеличило интерес к изучению русского языка. 

В данной статье предложены практические рекомендации по повышению эффективности изучения рус-

ского языка как иностранного в эпоху глобализации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Практические рекомендации по повышению эффективности изучения русского языка как иностран-

ного в эпоху глобализации. 

Fig. 3. Practical recommendations for increasing the effectiveness of studying Russian as a foreign language in the 

era of globalization. 
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Считаем, что разработанные практические рекомендации позволят решить основные проблемы, связан-

ные с изучением русского языка как иностранного, а также наметить дальнейшие перспективы развития. 

Существующие различные проблемы изучения русского языка в эпоху глобализации. Данные проблемы 

являются основным барьером на пути развития современного общества, а также препятствием для ускоре-

ния всемирных процессов глобализации. Поэтому основной задачей является поиск эффективных методик 

и инструментов для овладения русским языком как иностранным в эпоху глобализации. Считаем, что дол-

жен быть применим комплексный подход, заключающийся в организации совместных усилий со стороны 

государства, руководства образовательных учреждений, а также самих обучающихся. 

 

Выводы 

В условиях глобализации изучение русского языка является драйвером будущего развития в обществе. 

Открывающие перспективы указывают на существование множества возможностей для международного 

сотрудничества, освоения будущих профессий для обучающихся, профессионального роста и карьеры. Со-

временные методики обучения, инновационные инструменты, наглядный учебный материал делают про-

цесс изучения русского языка достаточно эффективным с точки зрения получения знаний, умений и навы-

ков практической работы. Цифровые технологии также успешно используются в процессе обучения сту-

дентами и преподавателями, что позволяет усовершенствовать полученные знания, выйти на новый уро-

вень развития и речевого общения. 
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Аннотация: проблема: в современной педагогической литературе, несмотря на фундаментальные 

исследования и многочисленные методические разработки, отмечается снижение уровня речевого развития 

детей за последние десятилетия. По данным российских и зарубежных авторов от 5 до 20% детей в 

возрасте 2-7 лет страдают различными формами нарушения речи. При  наличие множества причин, 

приводящих к этому негативному явлению (инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания матери во 

время беременности, нарушение сроков вынашивания плода, патологические роды, иммунологическая 

несовместимость крови матери и плода, внутриутробная гипоксия плода, алкоголизм, курение матери во 

время беременности, химические факторы, ионизирующая радиация, вибрация, наследственность, короткая 

уздечка языка, невнимательное отношение взрослых к речи ребенка многое, многое другое), остается 

открытым вопрос о самой методологии развития речи, о теоретических положениях, на которых построены 

современные программы не только речевого развития и воспитания ребенка в целом. 

Целью работы было изучение возможностей оптимизации процесса становления речи у ребенка первого 

года жизни. 

Методология. В статье, в рамках авторской концепции полисенсорной речи (Лазарев М.Л., 2009), 

постулирующей взаимозависимое становления у ребенка младенческого возраста сразу четырех видов речи 

(музыкальной, художественной, двигательной и вербальной). Описан способ активизации голосовой 

активности ребенка с помощью специально разработанных и запатентованных автором сенсорных карт – 

гласиков. 

Результаты. Представлены некоторые результаты наблюдений за развитием детей младенческого возраста, 

в том числе, в ходе применения гласиков. В частности, приводятся данные лонгитюдного наблюдения за 
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developments, there has been a decrease in the level of speech development of children over the past decades. 
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speech disorders. If there are many reasons leading to this negative phenomenon (infectious and cardiovascular 

diseases of the mother during pregnancy, violation of the gestation period, pathological childbirth, immunological 

incompatibility of the blood of the mother and fetus, intrauterine fetal hypoxia, alcoholism, smoking of the mother 

during pregnancy, chemical factors, ionizing radiation, vibration, heredity, short the frenulum of the tongue, the 

inattentive attitude of adults to the child's speech, much, much more), the question remains open about the 

methodology of speech development itself, about theoretical positions, which are used to build modern programs 

not only for speech development and upbringing of the child as a whole. 

The aim of the work was to study the possibilities of optimizing the process of speech formation in a child of the 

first year of life. 

Methodology. In the article, within the framework of the author's concept of polysensory speech (Lazarev M.L., 

2009), postulating the interdependent formation of four types of speech at once in an infant child (musical, artistic, 

motor and verbal). The method of activating the child's vocal activity using specially developed and patented by the 

author touch cards – glaciers is described. 

Results. Some results of observations on the development of infants, including during the use of glaciers, are 

presented. In particular, the data of longitudinal observation of the development of musical, motor and verbal 

speech of a child of the first year of life who passed the school of prenatal education using the "Sonatal" method 

are presented. 

Keywords: polysensory speech, motor speech, musical speech, artistic speech, sensory map, eye, baby, audio-

visual accompaniment of speech 
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Введение 

По данным российских и зарубежных авторов от 5 до 20% детей в возрасте 2-7 лет страдают 

различными формами нарушения речи [1]. При наличие множества причин, приводящих к этому 

негативному явлению (инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания матери во время беременности, 

нарушение сроков вынашивания плода, патологические роды, иммунологическая несовместимость крови 

матери и плода, внутриутробная гипоксия плода, алкоголизм, курение матери во время беременности [2, 3], 

химические факторы, ионизирующая радиация, вибрация, наследственность [4, 5], короткая уздечка языка, 

невнимательное отношение взрослых к речи ребенка многое [6], многое другое), остается открытым вопрос 

о самой методологии развития речи, о теоретических положениях, на которых построены современные 

программы не только речевого развития и воспитания ребенка в целом. 

Длительный опыт работы автора статьи с детьми, их родителями и беременными женщинами, позволил 

сформулировать концепцию полисенсорной речи, которая дает возможность по иному посмотреть как на 

процесс становления речи, так и на возможности оптимизации этого процесса. В кратком изложении в 

концепция полисенсорной речи (Лазарев М.Л. Концепция полисенсорной речи с практикой ее применения 

в пренатальном и раннем детстве. Современное педагогическое образование. 2023. № 11. С. 82 – 89.) 

обосновывается единство и взаимозависимость двигательного, музыкального, художественного и 

вербального видов коммуникации при их становления в раннем онтогенезе, начиная с пренатального 

возраста. Декларируемый в концепции полисенсорной речи принцип подтверждения личности до и после 

рождение в пренатальной онтогенезе реализуется через полисенсорные ответы мамы на двигательную речь 

пренатального ребенка (мамалыша), а после рождения – через аудиовизуальное подтверждение вербальной 

речи в виде создания гласиков, с подключением элементов двигательной (пантомимика, танец), 

музыкальной (пение, игра на музыкальных инструментах) и художественной речи (рисунок, лепка, 

поделки). 

 

Материалы и методы исследований 

В исследовании изучался метод оптимизации процесса становления речи младенца – метод «Интонинг» 

(Лазарев М.Л. Гармонизация развития детей грудного и раннего возраста с помощью метода когнитивно-

соматической гимнастики «Интонинг». Управление образование: теория и практика. 2023. Т. 13. № 10-1. С. 

56 – 62.), с использованием специально разработанной технологии – сенсорных карт (гласиков) (Лазарев 
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М.Л. Информационная карта для занятий по стимулированию развития голосовой активности ребенка. 

Патент  на полезную модель №119920 от 27.08.2012. Лазарев М.Л. Способ стимулирования развития 

голосовой активности ребенка Патент на изобретение № 2481644 от 10.05.2013.). 

Метод «Интонинг» предполагает аудиозапись всех новых вокально-речевых фрагментов речи (звуко, 

слогов, слов, фраз) ребенка, произнесенных им в этот день, с последующим их ежедневным 

прослушиванием и повторением с  ребенком, а также проигрыванием пальчиком ребенка цветных нот, 

которые мама подбирает по интонационных ходам ребенка на синтезаторе и готовит с участием ребенка 

сенсорные карты – гласики (в том числе, с повтором, по возможности, всех звуко-сллого-словосочетаний, 

произнесенных в предыдущие дни). 

Описание изобретения «Сенсорная карта – гласик». 

Название изобретения: Способ стимулирования голосовой активности ребенка. Задача изобретения: 

создание оптимальных условий для речевого развития ребенка грудного возраста, с закладкой основ для 

его речевого общения с другими детьми и взрослыми. Полезный результат достигается путем создания 

речевой функциональной системы (речевых квантов поведения [8, 9] (Судаков). Технология основана на 

биологически обратной (психолого-биологической обратной связи [10, 11] (Принцип обратной связи, как 

основы организации физиологических функций, был выявлен П.К. Анохиным еще в 1930-х гг. и затем был 

им разработан в виде развернутой теории функциональных систем.). 

Технология применения сенсорных карт позволяла родителям самостоятельно контролировать весь 

процесс вокально-речевого развития, создавая речевую биографию ребенка, а специалистам – создавать 

индивидуальные маршруты для оптимизации той или иной линии развития ребенка. 

Формула изобретения. Способ стимулирования голосовой активности ребенка включает периодические 

обучающие занятия голосо-речевого общения. Во время занятий выполняют аудио-запись произносимых 

ребенком звуков и составляют фонотеку этих звуков. Для каждого записанного звука формируют 

информационную карту, имеющую три информационных поля: первое информационное поле - для записи 

и сохранения информации о звуко-музыкальных характеристиках записанного звука; второе 

информационное поле – для записи черно белого или цветного изображения, ассоциирующегося с этим 

звуком; и третье информационное поле – для записи текстовой или символьной информации, 

соответствующей записанному звуку. 

Информационная карта, предназначенная для записи собственной голосовой и речевой активности 

ребенка с первого дня его жизни, включая первородный крик, с зафиксированными на ней голосовыми 

реакциями ребенка в виде рисунка, цветной линии мелодии и соответствующих голосовым реакциям букв, 

названа сенсорной картой «гласик» (автор – М.Л. Лазарев) от слова «глас» — устаревшего или 

поэтического название голоса [11] (Глас: 1. То же, что голос; 2. Музыкальный тон, тональность церковных 

напевов) 

Заполнение сенсорной карты «гласик» начинается с обратной стороны. Каждый новый произнесенный 

ребенком звук (звукосочетание, слог, слогосочетание, слово, фраза) сразу же заносится на бумагу 

следующим образом. Прежде всего в графическом виде изображается интонация голосового фрагмента, 

названная интоном. 

При этом, если интонация повышается, линия рисуется снизу вверх и слева направо (как принято писать 

в европейской культуре). 

       
 

Если интонация понижается, то линия идет вниз. 

        
 

Кроме того, если интонация передает положительные эмоции ребенка (веселье, радость), линия 

раскрашивается в яркие тона (красный, желтый, зеленый, голубой). 

        

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

278 

Если оттенок грустный – в темные (синий, фиолетовый, серый, черный) 

        
 

В целом, позитивные эмоции ребенка отражается в светлых тонах, негативные эмоции – в более темных 

тонах. 

Цветность интонов, названная цветонами, согласуется с закономерностями связи цвета и 

эмоционального состояния человека, открытые М.Люшером [12, 13]. Безусловно, выбор цвета, который 

выбирают родители, передавая эмоциональное состояние ребенка, носит субъективный характер. Однако 

вектор цветности от светлого к темному в любом случае передает полярность эмоционального состояния, 

точно также, как мажор и минор, которые, несмотря на субьективное восприятие музыки каждым 

человеком, оцениваются именно как радость или грусть. Добуквенная визуализация детской речи 

позволяет сразу, с момента первородного крика, подключить к процессу становления речи зрительный 

канал. Точно также, как наскальная живопись и глиняные таблички положили начало преобразованию 

устной человеческой речи в письменную, с появлением, в конечном итоге, алфавита - младенческая речь на 

этапе гуления и лепета визуализируется в виде цветографических символов, а с момента появления слогов 

и слов, в виде буквенных символов, сохраняя при этом интонационные (мелодия), цветографические и 

цветообразные характеристики. 

Таким образом, в рамках концепции полисенсорной речи, в младенческом возрасте осуществляется 

аудио-визуальное подтверждения детской речи. Как только у ребенка появляются первые понятные звуки и 

слоги, они тут же переводятся в буквы (гласы) и подписываются рядом с интонационными линиями 

(интонами и цветонами). 

После этого карта переворачивается на лицевую сторону. Если удается понять, по какому поводу 

произнесен звук/слог, то в верхнем поле рисуется соответствующая картинка 

        
 

Если удается подобрать по цветным клавишам синтезатора мелодию, похожую на эту интонацию, она 

(мелодия) записывается в виде соответствующих цветных нот, под которыми подписываются 

соответствующие цветные слоги: 

       
 

Данная сенсорная карта позволяет начать с ребенком играть «по нотам» - по цветным нотам 

синтезатора, на клавиши которого крепятся цветные наклейки, в соответствии с цветами радуги (в гамме до 

– мажор, до – красный цвет, си – фиолетовый). Данный прием (раскрашивание клавиш синтезатора в цвета 

радуги), применяется автором в созданной им музыкальной системе гармонизации развития ребенка до и 

после рождения – Сонатал-педагогике, с 1983 года (Лазарев М.Л. СОНАТАЛ-педагогика как одно из 

направлений социальной и профилактической педиатрии в России. Здравоохранение Российской 

Федерации. 2013. № 4. С. 10 – 14. (соавторы: Ахмерова Ф.Г., Гурова О.А.). 

Примечание. Голосовая и речевая активность ребенка фиксируется не только на сенсорных картах — 

«гласиках», но и записывается на диктофон. Фонограммы с записями хранятся по месяцам развития 

ребенка. 

Результаты и обсуждения 

В статье представлены два фрагмента исследовательской работы. 

Фрагмент 1. Музыкальное сопровождение развития ребенка первого года жизни (12-месячное 

лонгитюдное исследование в условиях семьи). 
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База исследование. Один ребенок, Илья Л. Период наблюдений: 01.10.1991 – 01.10.1992. Москва. 

Исследование включало ежедневную регистрацию родителями в Дневнике наблюдений двигательно-

игровой, музыкальной (пение, игра на детских музыкальных инструментах), художественной, речевой и 

эмоционально-коммуникативной активности ребенка в периоды его бодрствования. Для подтверждения 

предъявляемых ребенком видов активности (новое звукосочетание, новое движение, новая 

коммуникативная реакция, новый художественный штрих) сочинялись развивающие песенные программы. 

В ходе наблюдений за развитием ребенка, в качестве управляемого сенсорного притока [14], были 

сочинены циклы песенных программ, направленные на подтверждение зоны актуального развития (новое 

звукосочетание, новое движение, новая коммуникативная реакция, новый художественный штрих), 

способствующие оптимизации зоны ближайшего развития [15], а также влияющие на закладку зоны 

дальнего развития [16]. 

В частности, в ходе наблюдений были получены следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Цикл песенных программ, созданная в ходе 12 месячного наблюдения за развитием грудного ребенка. 

Table 1 

A series of song programs created during a 12-month observation of the development of an infant. 

М
еся

ц
ы

 

ж
и

зн
и

 

 

Рече-пение 

 

Движения 

Музыкальное подтверждение личности ребенка 

Песни 

подтверждения 

(зона актуально-

го развития) 

Песни 

развития 

(зона ближай-

шего развития) 

Песни опережения 

(зона дальнего раз-

вития) 

1 Агу. А-а. Держание головы. Пере-

ворот с бока на живот и 

наоборот. Ползание при 

подталкивание. Вытяги-

вание ножек. Скрещива-

ние пальцев. Удержание 

бутылки. Разведение но-

жек. Подворачивание ру-

чек. Поворот на спину и 

на живот. 

Солнышко-

ведрышко. 

Потягушки Ку-

шай милый. 

Мы погладим 

ножки. 

Медуза Актиния (шевеле-

ние) 

2 Агу. А-у. При поддержке – стояние 

на ножках. Раскручивание 

головы. 

Головочку дер-

жу. Мы плаваем. 

Травка – мурав-

ка. 

Агу, агу, сказат 

могу 

Качаюсь я на 

шаре. 

Черепаха (голова) 

3 Ма-а. А-ля-гу. 

Га. Агы. Ой-йо. 

Гы. Рры. Але. 

Ге. Дя.Э. Е. 

Дрыгает ножкам и ручка-

ми. 

 

Топатушки 

Агы-агы Будем 

ножки расти-

рать. 

Принесем иг-

рушки 

Музыка вся 

Гусеница 

(медленное полза-

ние) 

4 Гу-гу. Эй. Ага. 

Агу-агу. Ае. Гу-

гие. Аре. Гу-гуа. 

Мама. Ое. Ая. 

Гя. Дя-дя-

дя.Агу-гу. 

За боковую палочку под-

тягивается сам. Лежит на 

животе, сосет кулачок. 

Держится за перекладин-

ку. Руки складывает как 

певец. Играет с подве-

шенными предметами. 

Стоит, руки положив на 

спинку. Долго играет с 

мячом. Стучит своей ла-

дошкой по ладони взрос-

лого. Тянется за игруш-

ками. Плавает в ванне на 

кругу. 

На кругу ванне 

плавать я могу. 

Я ручонкой 

хлоп. 

Эй, эй, эй – что 

за воробей? 

Ое – словечко 

новое. Я верхом 

на мячике. 

 

Ладушки-

ладушки 

Плывут котики 

Бом-бом, ша-

рик прыгает 

кругом. 

Мама – мамоч-

ка, я купаюсь в 

ванночке 

Ящерица (быстрое 

ползание) 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 
5 Э-бебе. Бу-бу 

(стал меньше 

гулить новыми 

звуками, в ос-

новном – ста-

рые) 

Приседает. Дает руку по 

просьбе. Сидит в колыбе-

ли. Поджимает ноги, лежа 

на животе. Стоит у по-

душки. Прыгает в пры-

гунках. Уверенно берет 

любые игрушки 

Мы маленькие 

зайчики (пры-

гунки). 

Путушок, золо-

той гребешок. 

Лодочка-

погодочка 

Рано утром я 

встаю 

Музыка играет Крокодил (полза-

ние с привставани-

ем) 

6 Дядя. Баба. Ма-

ма. Бем-бем. 

Бу-пупу. 

Ву-ву-гува 

Перед словом «мама» - 

вытягивается всем телом 

(готовится). 

Молниеносно тянет руки 

к рукам взрослого. 

Свободно крутится в кро-

ватке. Ножками двигает 

как по лесенке. 

Хорошо сам встает на 

ноги. Пополз. Много хо-

дит с поддержкой. 

Я все путаю. 

Мутя-тютя. 

Буля, булька 

Буба – торчит 

моя губа. 

Песенка Бумбу-

ма. 

Буа-бу – птички 

сели на трубу. 

Это кто же там 

ползет? 

Синий домик 

Любим мы ку-

паться 

До свиданья 

Павлин (вертика-

лизация) 

7 Много и четко 

лепечет с пере-

ходом на слоги. 

Ма. Бу. Па. Иза. 

Абэ Абу. Дзе 

дзе. Али. А ди-

дзе. Эге. Отя. 

Эй. Абубу. А-

тете. Ади. Эти 

Эди-ди. 

Сам встал. Сам пополз. 

Мостик – сам встал на 

руки и стопы. Болтает 

ногами, сидя. Стоя пере-

бирает ногами и руками. 

В воде  - колечко от пету-

ха сосет и грызет. Сидит 

сам. Из положения стоя 

сел сам. Тянет ручки 

шкафа. Ползет и перево-

рачивает игрушки. Играет 

с мячом на нитке. Беско-

нечно качается на четве-

реньках. Цепляется и ви-

сит на перекладине пры-

гунков. 

В маленький 

мой ростик ста-

ну я на мостик. 

Динь – дон, пе-

резвон. Гуля-

гуля. Воробьи-

шка чирик. Бу-

бу, кошка села 

на трубу. Ковер-

самолет 

Ехала машина. 

Топа, мы с то-

бой идем. 

Бабушка идет, 

топ, топ. 

Мишка косолапый 

(ходьба) 

8 Кых (каша). 

Мама-ма-ма-ма. 

Ди. Идя. Абу. 

Ходит за руку. Сидит 

свободно. Разбирая иг-

рушки, все тянет в рот. 

Обходит сам вокруг ди-

вана. Делает «До свида-

ния!» 

Кап-кап, дождик 

идет 

Игра «пальчи-

ки». 

Он прыгает все 

выше (прыгун-

ки) 

По комнате гу-

ляет человек. 

Скачу. 

Музыкальная 

загадка «Ах, 

зачем мне эти 

ножки». 

Прогулочка 

Олень (бег) 

9 А-та-та. Говорит 

шопотом. А – 

зовет павлина. 

Эге. 

Очень быстро ползает. 

Сам обходит вокруг ди-

вана. Хорошо ходит с 

поддержкой. Быстро пе-

рехватывает руки во вре-

мя ходьбы. Висит на тур-

нике. Просит рукой 

«Дай». Ловит бычков в 

лодке. 

У-большой па-

роход. 

Эге-блюз. 

Чайник кипит, 

пыш-пыш. 

Дует легкий 

ветерок. 

В сине море-

океане. 

Танцы, ах, эти 

танцы. 

Взобрались мы 

высоко. 

Аист (бег с под-

прыгиванием) 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 
10 Кар-кар (как 

ворона каркает) 

На-на-на-на. 

Дай. Па-па-па-

па. 

Плавает. Хорошо пошел 

сам. 

Кар-кар, каркает 

ворона. 

Медуза голубая. 

Я под душиком 

стою. Я берусь 

за ключики – 

получились зву-

чики.  С тобой 

гуляем весело. 

Хорошая пого-

дочка, и мы 

плывем на ло-

дочке. Летела 

муха «ЖЖЖ». 

Как птица. 

Бабочка (свобод-

ный полет) 

11 А как. У-какая. 

Дядя. Му. Катя 

(Катя) 

Машет «До свиданья». 

Хорошо ходит. На все 

показывает пальчиком. 

Обрадовался ёжику. 

Лапкой-царап-

кой котенок иг-

рает. Колоколь-

чки динь. Едет 

ослик. 

У ёжика иго-

лочки на коже. 

Птичка кукуш-

ка, скажи мне 

на ушко. 

Машут крылыш-

ками птички 

12 Камь. РРР (ими-

тирует рычание 

льва). 

А-а (просится на 

горшок) 

Отряхивает руки по 

просьбе. Сам прикатил 

мяч на кухню. Утром 

встал, начал подпрыги-

вать на носочках. Чертит 

палкой по песку 

Песня «Горшок» 

Лев – царь зве-

рей. 

На песочке ми-

лый друг, 

начертил я ров-

ный круг. Ветер 

дует, ветер дует. 

Звуки, звуки, 

звуки. 

Ботиночки 

надену. Утка 

кря. Направо я 

двигаюсь бра-

во. Улетает 

вертолетик. 

За рулем большим 

сижу 

 

При анализе зафиксированных вокально-речевых реакций ребенка было установлено количество новых 

звуковых фрагментов – 75 (гласиков). Из 33 букв русского алфавита ребенок произнес 24 звука. Было 

отмечено отсутствие к году группы шипящих звуков (Ж, Ш,  Щ). 

В ходе наблюдений была составлена классификация предъявляемых ребенком видов двигательной 

активности, которая позволила не только выявить основные классы движений, но и их количественное 

распределение (табл. 2). Данная классификация, в том числе, позволила увидеть, на какие классы движений 

следует обратить внимание для их оптимизации. 

Таблица 2 

Классификация двигательных реакций грудного ребенка. 

Table 2 

Classification of motor reactions of an infant. 

Класс движений Виды движений Количество движений 

Положение тела и 

перемещение в 

пространстве 

Держание головы. Переворот с бока на жи-

вот. Ползание при подталкивании. Поворот 

со спины на живот и наоборот. Стояние при 

поддержке взрослого.  Лежание на животе. 

Самостоятельное стояние с опорой. Самосто-

ятельно стоит. Сидит. Сам ползет. Из поло-

жения стоя садится. Очень быстро ползает. 

12 

Мелкая моторика Скрещивание пальцев. 1 

Средняя и крупная 

моторика 

Вытягивание ножек. Разведение ножек. Под-

ворачивание ручек. Раскручивание головы. 

Дрыгание ручками и ножками. Вытягивание 

рук перед собой (поза певца). Приседания. 

Свободно крутится в кроватке. Ножками 

двигает как по лесенке. Болтает ногами, сидя 

на стуле. Стоя, перебирает ногами и руками. 

Бесконечно качается на четвереньках. 

12 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 

Бытовые Удержание бутылочки. Тянет ручки шкафа. 2 

Игровые Игра с подвешенными предметами. Игра с 

мячом. Удары ладошкой по ладошке взрос-

лого. Тянется за игрушками. Берет любые 

игрушки. В воде играет с игрушками. Ползет 

и переворачивает игрушки. Играет с мячом 

на нитке. Разбирая игрушки, все тянет в рот.  

Ловит бычков в надувной лодке с водой. Сам 

прикатил мяч на кухню. 

11 

Физкультурные Подтягивание за боковую палочку. Удержи-

вание за перекладину. Поджимает ноги, лежа 

на животе. Прыгает в прыгунках. Мостик – 

сам встал на руки и стопы. Цепляется и висит 

на перекладине. Подпрыгивает на носочках. 

7 

Гигиенические Отряхивает руки (по просьбе взрослого). 1 

Плавание Плавает в ванне на кругу. Плавает сам. 2 

Коммуникативные 

и познавательные 

Дает руку. Молниеносно тянет руки ко взрос-

лому. Делает рукой «До свидания!». Просит 

рукой: «Дай!». На все показывает пальцем. 

Чертит палкой по песку. 

6 

Итого  50 

 

При анализе вокально-интонационной активности ребенка были получены следующие результаты (табл. 

3). 

Таблица 3 

Анализ становления музыкальной речи грудного ребенка. 

Table 3 

Analysis of the development of musical speech in an infant. 

Дни Недели Месяцы Год Собственное пение 

14 2 1 1 После еды поет 

17 3 1 1 Нота СОЛЬ Поет, повторяя ноту СОЛЬ 1 

18 3 1 1 Нота ФА Во время кормления поет ФА 1 

20 3 1 1 

Нота СОЛЬ Продолжает петь на ноте СОЛЬ1 (примарный 

тон) 

 

1 2 1 Нота ФА Подпевает под голос в начале еды ФА-1 

 

2 2 1 Нота РЕ В конеце еды РЕ 1 

 

2 2 1 Пели вместе за фортепиано ДО, РЕ, МИ, ФА 

 

3 2 1 После кормления пел РЕ, МИ, СОЛЬ, ЛЯ 

 

1 3 1 Поет в паузах во время еды 

 

4 3 1 Подпевал маме, когда укачивала!!!!!! 

 

3 4 1 Целый день поет Эй (после моего песенного подкрепления) 

 

4 4 1 Очень высоко пел 

 

2 5 1 

Музыкальное общение Начал говорить в основном с братом 

(сам выбирает собеседника) 

 

1 6 1 

Чувствует характер музыки. Подпевает и танцует, чувствуя 

разницу в темпе и характере музыки, 

 

1 7 1 На улице в коляске пел долго 

 

1 7 1 Если я играю на фоно, а потом прекращаю – поет 
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Продолжение таблицы 3 

Continuation of Table 3 

 

2 7 1 Опять запел на улице 

 

2 7 1 Когда поет громкий звук - всем телом себе помогает 

 

2 7 1 Поет на улице "а" 

 

2 8 1 

К нам пришел певец – бас. Стал петь. Илюша был в другой 

комнате замер. Мама принесла. Стал улыбаться, а потом за-

пел вместе с певцом и стал к нему тянуться 

 

4 10 1 Подошел к гитаре и поет 

 

Как видно из представленных выше данных, ребенок начинает петь уже на 2 неделе после рождения. 

Необходимо подчеркнуть, что данное наблюдение не согласуется с мнением ведущего отечественного 

исследователя музыкальности способностей детей Б.М. Теплова, который при описании музыкальности 

детей первых месяцев жизни, отмечал, что «первая стадия свидетельствует о тембровом восприятии 

высоты. Музыкальная высота еще поглощается тембром» [17, с. 3]. Напротив, мы увидели, что уже к концу 

второго месяца диапазон пения (гуления) ребенка достигал 5 нот (от РЕ первой октавы, до ЛЯ первой 

октавы). 

Написанные в ходе наблюдения песенный циклы были обобщены в программу цветомузыкального 

сопровождения развития ребенка «Интоника» (Лазарев М.Л. «Интоника». Музыкальное открытие мира. М.: 

«Композитор», 1994. 158 с. Лазарев М.Л. Цикл вокальных упражнений. Музыкальное приложение к 

программе «Интоника». Одна аудиокассета (40 песен). М., 1994.). 

Фрагмент 2. Применение метода «Интонинг» с использованием сенсорных карт - «гласиков». 

Для объективизации полученного в ходе лонгитюдного исследования материала было проведено 

исследование группы детей, посещавших школу раннего развития в НЦЗД РАМН (Научном центре 

здоровья детей) в 2012-2013 годах. База исследования. Дети 1-12 месяцев. Количество – 29 человек. 

Специалисты на занятии, а также мамы дома фиксировали показатели детей по основным линиям их 

развития: музыкальной (пение, игра на музыкальных инструментах), художественной, речевой и 

двигательной, что давало возможность сразу заметить и подтвердить все новые виды активности ребенка 

(например, запись на занятии: «На этой неделя я поняла, что Мила пытается петь»). Анализ проводился по 

каждой линии развития отдельно. 

Анализ вокально-речевой деятельности грудного ребенка (становление вербальной речи) 

Анализ вокально-речевой деятельности детей проводился с помощью описанной выше технологии 

визуализации детской речи: регистрации её в виде сенсорных карт – гласиков. 

Вот примеры таких гласиков, которые записывала мама В. за сыном Арсением (рис. 1-4). 

Примеры эмоционального, вербального и интонационно-музыкального развития грудного ребенка, 

отраженные на гласиках. 
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Рис. 1.                                                            Рис. 2. 

Fig. 1.                                                             Fig. 2 

 

      
Рис. 3                                                             Рис. 4. 

Fig. 3.                                                            Fig. 4. 

 

Зафиксированная мамой динамика голосовых фрагментов на данном примере, показывает, как от 

больших амплитудных скачков на 4-ом месяце голосовые реакции к 6-му месяцу постепенно наполнятся 

средними регистрами. Это свидетельствует о формировании координационых навыков между верхними и 

нижними голосовым регистрами, что согласуется с данными Г.П. Стуловой о том, что «воспроизведение 

звуков с полярной частотой обусловлено врождённой способностью детей к использованию натуральных 

регистров их голоса: грудного и головного, в то время как смешанные типы голосообразования, как более 

сложно-координированные движения, им еще недоступны» [18, с. 85-119]. 

Для оценки показателей сенсорных карт – гласиков был разработан специальный психолого-

педагогический инструментарий (табл. 4). 
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Таблица 4 

Анализ вокально-речевого развития грудных детей (психолого-педагогический инструментарий для оценки 

показателей, зафиксированных на гласиках). 

Table 4 

Analysis of vocal and speech development of infants (psychological and pedagogical tools for assessing indicators 

recorded on glasik). 

 
№ Параметры Виды параметров Количество 

1 Цвет интонационных ходов – 

«интонов», характеризующий 

эмоциональную окраску гуления 

Эмоционально негативные интонации 

(темные) 

 

Эмоционально-нейтральные (голубые, 

белые) 

 

Эмоционально позитивные интонации 

(светлые: зеленые, оранжевые, красные) 

 

2 Направление движения «инто-

на», соответствующее восходя-

щему, горизонтальному или 

нисходящему мелодическому 

обороту 

Нисходящие интонационные ходы  

Горизонтальные интонационные ходы  

Восходящие интонационные ходы  

3 Амплитуда зигзагов линии, 

соответствующая 

интонационно-музыкальной 

амплитуде гуления 

Высоко-амплитудные интоны 

(тесситурная разница в 5 и более нот) 

 

Средне-амплитудные интоны (тесситурная 

разница в 3-4 ноты) 

 

Низко-амплитудные интоны (тесситурная 

разница в 1-2 ноты) 

 

 

В ходе анализ гласиков детей удалось выявить ряд тенденций. В частности, была установлена связь 

между эмоциональной окраской интонационного хода и его направлением: нисходящие интоны были чаще 

– темные (минорные), горизонтальные интоны были чаще голубого цвета (нейтральные), восходящие 

интоны чаще отражались в светлых красках (мажорные). 

Пример оценки психо-эмоционального статуса ребенка на основании анализа гласиков (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Оценка эмоционального состояния грудного ребенка на основании показателей гласиков. 

Table 5 

Assessment of the emotional state of an infant based on glasik indicators. 
№ Признак Показатели 

1 Эмоциональное 

содержание 

интонационного хода 

Позитивный – 10 Нейтральный – 5 Негативный – 8 

2 Направление 

интонационного хода 

Восходящее – 12 Горизонтальное – 

5 

Нисходящее – 

6 

3 Амплитуда 

интонационного хода 

Высокая – 4 Средняя – 4 Низкая – 4 

Общая 

характеристика 

Отмечается сбалансированность эмоционального состояния 

 

Анализ предъявляемых детьми звуков, с составлением индивидуальных звуко-речевых карт стал 

основой для первичной логопедической диагностики зрелости и готовности артикуляционного аппарата 

ребенка (табл. 6). 
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Таблица 6 

Пример звуко-речевой карты грудного ребенка. 

Table 6 

An example of a sound-speech map of an infant. 

 

Фамилия _____Имя________Возраст____ 

 

Виды звуков Набор предьявляемых 

ребенком звуков 

Количество звуков 

Гласные Э, Е, У, А, Я, И, Ы, Й 8 

Согласные Х, Б, Г, Н, Д, Ж, Ш 7 

 

Обобщенный анализ данных по сенсорным картам, представленный ниже (табл. 7) выявил значительные 

резервы речевой зрелости детей грудного возраста. 

Таблица 7 

Показатели речевой деятельности детей грудного возраста. 

Table 7 

Indicators of speech activity of infants. 
Виды вокально-речевых 

фрагментов 

Триместры 1 года жизни 

1 триместр 

(1-3 месяцы) 

2 триместр 

(4-6 месяцы) 

3 триметр 

(7-9 месяцы) 

4 триметр 

(10-12 месяцы) 

Отдельные звуки Не менее 18 (глас-

ные и согласные) 

   

Лепетные слоги  Не менее 10   

Двухсложные слова   Не менее 16  

Правильно произносимые 

слова, соответствующие 

объектам (предметы, лю-

ди, животные) 

   Не менее 10 

 

Анализ художественной деятельности грудных детей (становление художественной речи) (При 

проведении анализа художественной деятельности грудных детей были использованы не только рисунки 

детей, участвовавших в данном исследовании (29 человек), но и многочисленные рисунки детей от 0 до 

трех лет, собранные автором в течение своей научно-практической работы, начиная с 1983 года.) 

Одновременно с оценкой мамами вокально-речевой активности своих детец, при поддержке 

специалистов проводился анализ их художественной деятельности, осуществляемой в момент занятий. 

Данный прием, названный «визуализацией музыкальных образов» («визуализацией вокально-речевой 

деятельности»), выполнялся  при разучивании каждой новой песенной программы, являясь вторым звеном 

когнитивно-соматической гимнастики метода «Интонинг» в цепочке формирования физиологической 

мотивации здорового поведения «звук-образ-движение». Например, на рисунках детей, собираемых 

родителями в виде файловых альбомов («Книги рисунков»), было отмечено, что сначала дети предъявляют 

только отдельные пятна и штрихи, затем штрихи соединяются в различные контуры, а далее, при наличии 

красок дети уже рисуют контуры, напоминающие образы. При этом сама линия становится все более 

разнообразной, в т.ч., отрывистой, напоминающий перемещения ребенка. 

Сопоставление линий рисунков и видов двигательной активности ребенка, подробно описываемых 

родителями в еженедельных Дневниках наблюдений (анализ более 1000 рисунков детей, в количестве 

более 120 человек), позволили найти закономерности между стадией двигательного развития ребенка и 

графическими узорами на рисунке (взаимосвязь в развитии мелкой, средней и крупно моторики). Удалось 

установить, что фазы развития художественного интеллекта (на рисунке: штрих-точка, линия, образ) 

соответствуют фазам развития двигательного интеллекта (10 стадий становления двигательного интеллекта 

ребенка 1-го года жизни, формирование 7 двигательных качеств на втором году жизни, формирование 

видов движений на 3-м году жизни). 
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При анализе художественной активности детей учитывался опыт применения отечественной программы 

«Художники в памперсах», разработанный доктором медицинских наук М.Гмошинской [19-21]. 

В результате проведенного анализа была установлена зависимость между двигательными стадиями, и 

стадиями становления художественной речи (табл. 8). 

Таблица 8 

Стадии развития двигательного интеллекта и художественной речи у детей грудного и раннего возраста. 

Table 8 

Stages of development of motor intelligence and artistic speech in infants and young children. 

№ Двигательная стадия Стадия изобразительной деятельности 

1 Шевеление Случайные единичные галочки 

2 Держание головы Случайные единичные короткие штрихи 

3 Медленное ползание Короткие и более длинные штрихи 

4 Быстрое ползание Длинные горизонтальные штрихи 

5 Ползание с привставани-

ем у опоры 

Горизонтальные линии с ломанными фигурами 

6 Вертикализация Горизонтальные и вертикальные линии с ломанными фигурами 

7 Ходьба Восходящие линии с ломанными фигурами 

8 Ходьба с ускорением Переплетающиеся линии с фрагментами образов 

9 Бег Горизонтальные и вертикальные короткие и длинные линии с 

фрагментами образов 

10 Прыжки Множественные незаконченные фигуры и образы с разнообраз-

ными по графике линиями и штрихами 

Примечание: Данные стадии при естественном развитии детей, формируются у них с индивидуальной 

разницей в 1-3 месяца, как правило, к возрасту 1,5-2 года. 

Note: These stages are formed in the natural development of children with an individual difference of 1-3 months, 

usually by the age of 1.5-2 years. 

 

Выявленные закономерности взаимосвязи образов рисунка, сделанного ребенком, с уровнем зрелости 

его двигательного анализатора, позволили рассматривать детский рисунок в качестве важнейшего элемента 

мониторинга индивидуального развития ребенка (визуальный тест) и важнейшего элемента развивающего 

тренинга. Для этой цели была разработана шкала оценки рисунка (цвет, заполненность, образ и т.д.), а 

также специальные приемы когнитивно-соматического художественного тренинга: аранжировка детского 

рисунка, динамическая живопись, совместное сочинение рисунков-рассказов с продолжением. В частности, 

техника динамической живописи заключалась в выполнении штрихов рисунка под ритмичную музыку. 

Обобщенный анализ результатов исследования позволил рассмотреть стадии становления всех четырех 

видов речи следующим образом (табл. 9). 

Таблица 9 

Стадии становления полисенсорной речи грудного ребенка по триместрам жизни. 

Table 9 

Stages of development of polysensory speech of an infant according to trimesters of life. 
Возраст 

(месяцы 

жизни) 

Музыкальные стадии Художественные 

стадии 

Двигательные 

стадии 

Вербаль-

ные стадии 

1 триместр 

(0-3) 

Звукотембральная (погремушка, цветная 

нота) 

Пятно Шевеление Гуление 

2 триместр 

(4-6) 

Ритмическая (ударные) Штрихи – горизон-

тальная линия 

Ползание Лепет 

3 триместр 

(7-9) 

Мелодическая (ксилофон, духовые: музы-

кальная соска (Лазарев М.Л., Сытник С.Н. 

Детская (музыкальная) соска. Патент на 

изобретение № 4075494/28-14, 11.06.86.), 

свисток) 

Штрихи и детали – 

вертикальная линия 

Вертикализация Слоги 

4 триместр 

(10-12) 

Гармоническая (синтезатор гитара) Рисунок – начало 

образа и первичного 

сюжета 

Ходьба Слова 
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С учетом взаимосвязи художественных образов и двигательных возможностей ребенка, были написаны 

звуко-образно-двигательные песенные программы «Цветоник» и «Игротека здоровячок» (Лазарев М.Л. 

Методическое пособие для родителей по программе «Цветоник» Компания «Бимбаскет», 2015. 

www.bimbasket.ru 

Лазарев М.Л. Методическое пособие для родителей «Цветоник». Компания «Нутриция». 2015. 

https://youtu.be/28rQn6NoK8w?list=PLXiIdWcVt63QyyQspUbAcSmJgAbohs4c9) 

 

Выводы 

1. Выявлены примарные тоны в вокализациях детей первых месяцев жизни: от РЕ первой октавы - до 

ЛЯ первой октавы. 

2. Установлен феномен активизации вокально-речевой деятельности ребенка в случае подтверждения 

этой деятельности с помощью музыкального песенного материала, специально подобранного в 

соответствии с вокально-речевым фрагментом ребенка (сочинение и исполнение взрослым песни на звук, 

слог или слово, произнесенное ребенком, в соответствии с высотой звука, мелодикой и ритмикой данного 

фрагмента). 

3. Выявлена взаимозависимость уровней развития музыкальной, художественной, вербальной и 

двигательной деятельности (взаимозависимость видов интеллекта: музыкального, художественного, 

двигательного и вербального) [22]. 

4. Разработаны формы регистрации активности грудных детей, с выявлением примарных зон их 

актуального развития. 

5. Разработаны методы анализа результатов этой активности и методы их оптимизации. В частности, 

разработана методология песенного сопровождения вокально-речевой и двигательной активности, с 

распределением песен на три категории: песни-поддерживающие (актуальная зона развития), песни-

развивающие (зона ближайшего развития), и песни - опережающие (зона дальнего развития). 

6. Разработан метод активизации вокально-речевой деятельности за счет использования сенсорных 

карт – гласиков. 

7. Установлены средние показатели количества вербальных фрагментов грудных детей по каждому 

триметру первого года жизни. 

8. Музыкальная характеристика гуления и вербальная характеристика лепета позволяют не только 

своевременно оценивать уровень развития вокально-речевой сферы, но и получить представление о 

состоянии психо-эмоционального статуса ребенка. 

9. Показана важность рисунка ребенка как со стороны мониторинга его развития, так и со стороны 

осуществления развивающего тренинга. В частности, предложена форма регистрации всех рисунков 

ребенка (№, дата, название) и хранения их в файловых альбомах в виде «Книги рисунков». 

Проведенные исследования показали возможности регуляции речевого развития ребенка грудного 

возраста, в том числе, с помощью метода «Интонинг», позволяющего в домашних условиях как проводить 

тестирование уровня развития вокально-речевой сферы ребенка (мониторинг развития речи ребенка путем 

записи всех новых звуков, звукосочетаний, слогов, слого-сочетаний, слов, фраз, с формированием 

«речевого дневника»), так и осуществлять ее коррекцию. 
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Проблемы психолого-педагогических классов в образовательной системе 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психолого-педагогических классов в образователь-

ной системе. Концепция непрерывного образования обеспечивает взаимосвязь учебных программ общеоб-

разовательных организаций и учреждений среднего профессионального и высшего профессионального об-

разования. Непрерывное образование осуществляется через просвещение, индивидуальную познаватель-

ную деятельность, реализацию различных программ подготовки специалистов определенного профиля. 

Психолого-педагогические классы представляют собой специальные классы, целью которых является ока-

зание психолого-педагогической помощи учащимся с различными образовательными и социальными по-

требностями. Организация профильных психолого-педагогических классов в общеобразовательных орга-

низациях способствует профессиональному самоопределению старшеклассников. Выбор данного класса 

обеспечивает обучающихся подготовкой к поступлению в образовательные организации педагогической 

направленности. В статье представлены результаты первого года работы профильного психолого-

педагогического класса. В статье анализируются основные проблемы, связанные с организацией и функци-

онированием психолого-педагогических классов, такие как несоответствие программы и методик работы, 

недостаточная квалификация педагогов, ограниченные ресурсы и др. Также обсуждаются возможные пути 

решения данных проблем с учётом современных методов и подходов в образовании. Образовательные ор-

ганизации реализуют функции непрерывного обучения за счет образовательных механизмов учебно-

воспитательного процесса, обеспечивая удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей 

обучающихся. 

Одной из основных проблем психолого-педагогических классов является ограниченность ресурсов и до-

полнительных услуг для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Нередко встречает-

ся недостаток квалифицированных специалистов, таких как психологи, специальные педагоги и логопеды, 

что может привести к недооценке и неадекватной поддержке для этих учащихся. Кроме того, организация 

психолого-педагогических классов требует значительного времени и материальных ресурсов, что может 

быть проблематичным для некоторых образовательных организаций. 

Ключевые слова: психолого-педагогические классы, образовательная система, учащиеся, социальные по-
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Problems of psychological and pedagogical classes in the educational system 

 

Abstract: this article examines the problem of psychological and pedagogical classes in the educational system. 

The concept of continuing education ensures the interconnection of educational programs of general education or-

ganizations and institutions of secondary vocational and higher vocational education. Continuing education is car-

ried out through education, individual cognitive activity, and the implementation of various training programs for 

specialists of a certain profile. Psychological and pedagogical classes are special classes whose purpose is to pro-

vide psychological and pedagogical assistance to students with various educational and social needs. The organiza-

tion of specialized psychological and pedagogical classes in general education organizations contributes to the pro-

fessional self-determination of high school students. The choice of this class provides students with preparation for 

admission to educational organizations of pedagogical orientation. The article presents the results of the first year 

of the specialized psychological and pedagogical class. The article analyzes the main problems associated with the 

organization and functioning of psychological and pedagogical classes, such as the inconsistency of the program 

and methods of work, insufficient qualifications of teachers, limited resources, etc. Possible solutions to these prob-

lems are also discussed, taking into account modern methods and approaches in education. Educational organiza-

tions implement the functions of continuous learning through educational mechanisms of the educational process, 

ensuring satisfaction of individual cognitive needs of students. 

One of the main problems of psychological and pedagogical classes is the limited resources and additional services 

for teaching children with special educational needs. There is often a shortage of qualified professionals such as 

psychologists, special educators and speech therapists, which can lead to underestimation and inadequate support 

for these students. In addition, the organization of psychological and pedagogical classes requires considerable time 

and material resources, which may be problematic for some educational organizations. 

Keywords: psychological and pedagogical classes, educational system, students, social needs, programs and meth-

ods, pedagogical assistance, teacher qualifications, resources, problem solving, education 
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Введение 

Современная российская образовательная система к настоящему времени ставит перед собой амбициоз-

ную задачу создания профильных психолого-педагогических классов, целью которых является открытие 5 

тысяч таких классов в различных регионах страны в ближайшие годы. Данное стремление свидетельствует 

о стремлении обеспечить более качественное образование и развитие педагогической практики [1]. 

В рамках реализации данной инициативы, возникает ряд важных вопросов, требующих глубокого ана-

лиза и научных исследований. Прежде всего, необходимо определить критерии и процедуры подбора педа-

гогических кадров, работающих с профильными классами. Какие требования к их образованию и профес-

сиональному опыту? Каким образом можно обеспечить их адекватную подготовку к работе с учащимися, 

учитывая особые потребности и запросы индивидуальности каждого ученика? 

Особое внимание следует уделить разработке учебных программ, соответствующих специфике про-

фильных психолого-педагогических классов. Какие предметы и методы обучения следует включить в про-

грамму? Какие дополнительные знания и навыки стоит развивать у учащихся, чтобы обеспечить им успеш-

ный выбор профессиональной карьеры или продолжение образования в соответствии с их индивидуальны-

ми потребностями и интересами? 

Помимо этого, организация пространства и структуры профильных классов играет важную роль. Какие 

помещения и оборудование необходимо для эффективного обучения? Как создать комфортные условия для 

учащихся, способствующие их развитию и самореализации? 

Кроме того, следует уделить внимание вопросам оценки успеваемости и прогресса учащихся, а также 

взаимодействию с родителями и обеспечению их активного участия в образовательном процессе. 
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Материалы и методы исследований 

Теоретические методы исследования: 

1. Литературный анализ – анализ существующих теорий и исследований по проблемам психолого-

педагогических классов в образовательной системе. 

2. Экспертные оценки – опрос экспертов в области психологии и педагогики для получения оценок и ре-

комендаций по улучшению ситуации в психолого-педагогических классах. 

Материалы исследования: 

1. Анализ существующих публикаций, статей и научных исследований по теме. 

 

Результаты и обсуждения 

Академическое сообщество России, обладающее богатым научным опытом в области образования и 

психологии, может внести значительный вклад в решение данных вопросов. Проведение научных исследо-

ваний и обмен опытом между различными регионами и учебными учреждениями поможет разработать и 

внедрить лучшие практики в процесс создания и функционирования профильных психолого-

педагогических классов. 

В настоящее время одним из важнейших направлений современной образовательной системы является 

развитие педагогического профиля, направленного на выявление, развитие и поддержку педагогически 

одаренных детей. Этот профильный подход стремится обеспечить оптимальные условия для обучения и 

развития молодых педагогов, формирования их профессиональной мотивации и предоставления им воз-

можности активно включиться в педагогическую деятельность [4]. 

Одной из основных задач педагогического профиля является выявление педагогически одаренных де-

тей. Это предполагает использование различных методов и инструментов для выявления проявлений твор-

ческого мышления, лидерских качеств, способности к анализу и решению проблем. Педагогические про-

фильные классы предоставляют возможность таким детям полноценно раскрыть свой потенциал и развить 

педагогические навыки. 

В рамках педагогического профиля также осуществляется подготовка будущих педагогов к профессио-

нальной педагогической деятельности, включает в себя ознакомление с основными педагогическими тео-

риями и методиками, овладение практическими навыками педагогической деятельности, а также проведе-

ние стажировок и профессиональных практик [6]. 

Одним из важных аспектов педагогического профиля является развитие педагогической мотивации у 

будущих педагогов, включает в себя формирование педагогической идеологии, понимание собственной 

роли и значимости педагогической профессии, а также стимулирование профессионального развития и са-

морефлексии [2]. 

Активное включение будущих педагогов в учебно-воспитательный процесс является одним из основных 

принципов педагогического профиля. Это предусматривает создание условий для педагогической практи-

ки, организацию самостоятельной работы и исследовательской деятельности, в проектной деятельности и 

других формах педагогического творчества. 

Таким образом, основание для организации работы психолого-педагогических классов лежит в исполь-

зовании разнообразных подходов и принципов, направленных на создание идеальных условий для развития 

и образования детей с особыми образовательными потребностями: 

Индивидуальный подход: Ключевым принципом организации работы в психолого-педагогических клас-

сах является индивидуальный подход к каждому ребенку. Педагоги учитывают его особенности, потребно-

сти, темп и стиль обучения для создания наиболее эффективных условий для его развития. 

Дифференциация обучения: В психолого-педагогических классах осуществляется дифференциация обу-

чения, что означает, что учебный материал и методы адаптируются под индивидуальные потребности и 

способности каждого ребенка. Помогает им усваивать материал на оптимальном уровне [10]. 

Работа в небольших группах: Учащиеся в психолого-педагогических классах обычно работают в не-

больших группах, что позволяет педагогам уделять больше внимания каждому ребенку и проводить более 

интенсивную индивидуальную работу. 

Целостность образовательной среды: Важным принципом работы в психолого-педагогических классах 

является создание единой образовательной среды, включающей различные педагогические методы, мате-

риалы, игры и другие средства обучения. Способствует развитию различных сфер ребенка и обеспечивает 

его комплексное обучение. 
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Психолого-педагогическая поддержка: В психолого-педагогических классах оказывается специальная 

психологическая и педагогическая поддержка каждому ученику. Педагоги и психологи работают в тесном 

взаимодействии для обеспечения социальной, эмоциональной и академической поддержки детей. 

Интеграция обучения и реабилитации: В психолого-педагогических классах стремятся интегрировать 

обучение и реабилитацию. Означает, что образовательные и реабилитационные программы совмещаются 

для достижения наилучших результатов в развитии и адаптации детей. 

Коллаборативный подход: Педагоги в психолого-педагогических классах активно сотрудничают с роди-

телями, специалистами и другими участниками образовательного процесса. Помогает создать единый 

фронт работы по поддержке и развитию каждого ребенка [5]. 

В условиях перехода всех школ на профильное обучение и введения новых стандартов образования су-

ществуют три основных подхода к организации работы классов, включая психолого-педагогические клас-

сы. Один из подходов, который известен как "внутришкольная профилизация", предполагает организацию 

психолого-педагогических классов внутри школы. В такой модели ученики выбирают профильное направ-

ление в рамках своей школы, а затем учатся и развиваются в специализированной образовательной среде, 

где основным акцентом является развитие психологических и педагогических навыков [8]. Эта модель 

предоставляет учащимся возможность глубже погрузиться в выбранную сферу интересов и более эффек-

тивно подготовиться к будущей профессии. В ходе обучения в психолого-педагогическом классе ученики 

получают не только теоретические знания, но и практические навыки, которые могут применить в своей 

будущей педагогической деятельности. Такая модель организации работы классов является одним из эф-

фективных способов адаптации образовательной системы к современным требованиям и потребностям 

студентов. 

Вторая модель - модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций для организации 

психолого-педагогического класса совместно. В таких случаях несколько школ или учебных заведений со-

трудничают и создают классы, в которых учатся дети с разнообразными особыми образовательными по-

требностями. Взаимодействие между школами позволяет обмениваться опытом, ресурсами и экспертами, 

чтобы совместно организовывать обучение и поддержку для учащихся [9]. 

Третья модель предполагает выделение одной образовательной организации в роли ресурсного центра. 

Этот центр становится центром внимания для организации и проведения психолого-педагогических клас-

сов. В ресурсном центре сосредоточены специалисты, материалы и программы, необходимые для работы и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. Другие школы или учреждения могут обра-

титься за помощью и консультациями к этому ресурсному центру [3]. 

Внедрение идеи психолого-педагогических классов ожидается привести к следующим результатам на 

различных уровнях: 

На уровне федеральном: 

 восполнение дефицита опытных педагогических кадров. Одна из основных проблем в области 

образования является недостаток специалистов, способных работать с детьми, имеющими трудности в 

обучении. Психолого-педагогические классы позволят улучшить ситуацию и обеспечить наличие 

квалифицированных педагогов. 

 разработка и функционирование государственной системы  по отбору и подготовки специалистов 

для профессий, связанных с работой с людьми, включая образование. 

 экономия средств на обучение специалистов, работающих с детьми, благодаря внедрению 

концепции психолого-педагогических классов. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы и 

сократить расходы на профессиональную подготовку [7]. 

На уровне субъектов Российской Федерации и на муниципальном уровне: 

 преобразование образования выпускников педагогических университетов и институтов, которые 

смогут осознанно выбирать сферу своей профессиональной педагогической деятельности и быть готовыми 

к работе в цифровой трансформации. Психолого-педагогические классы предоставляют учащимся помощь 

и поддержку в осознанном выборе педагогического образования. 

 улучшение качества программ обучения для будущих педагогов, которые выбрали свою профессию 

по призванию. Школьники, проходящие обучение в психолого-педагогических классах, получают знания и 

навыки в работе с детьми и основы психологии, что поможет им при поступлении углубить свои знания и 

стать в будущем квалифицированными кадрами. 

 грамотная программа психолого-педагогических классов поможет уменьшение количества 

студентов и выпускников, которые отчислятся во время обучения или не работающих в сфере образования 
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в первые два года после окончания обучения по педагогическим направлениям. Так как грамотная и 

интересная для школьников программа позволит им получить ценные знания и опыт работы с детьми, что 

способствует их успешной адаптации в профессиональной сфере и уменьшению ухода из педагогической 

деятельности. 

 активное взаимодействия между образовательными учреждениями и обществом. Психолого-

педагогические классы представляют собой место для сотрудничества различных групп и организаций, 

включая учителей, психологов, социальных работников и родителей. 

 

Выводы 

Таким образом, одной из основных проблем психолого-педагогических классов является ограничен-

ность ресурсов и дополнительных услуг для обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Нередко встречается недостаток квалифицированных специалистов, таких как психологи, специальные пе-

дагоги и логопеды, что может привести к недооценке и неадекватной поддержке для этих учащихся. Кроме 

того, организация психолого-педагогических классов требует значительного времени и материальных ре-

сурсов, что может быть проблематичным для некоторых образовательных организаций. 

Еще одной проблемой является социальное изоляция учащихся, находящихся в психолого-

педагогических классах. Изоляция от обычных классов и сверстников может привести к возникновению 

чувства стигматизации и неполноценности у детей, которые могут испытывать трудности в обучении. Это 

может негативно сказываться на самооценке и социальной адаптации этих детей. 

Необходимо также учитывать, что психолого-педагогические классы могут оказывать ограниченное 

влияние на дальнейшую жизнь и карьеру учащихся. Важно обеспечить иммерсионное обучение и практи-

ческую подготовку, чтобы выпускники этих классов были успешными и интегрировались в общество после 

завершения образования. 

Следовательно, решение проблемы психолого-педагогических классов требует комплексного подхода. 

Необходимо обеспечить достаточное количество квалифицированных специалистов, создать условия для 

социальной интеграции учащихся и уделять особое внимание их будущей карьере и профессиональной 

подготовке. При разработке психолого-педагогических классов необходимо учитывать индивидуальные 

образовательные потребности каждого ребенка, а также обеспечить содействие и поддержку со стороны 

всех участников образовательного процесса. 

Для эффективного подготовки  школьников в рамках психолого-педагогических классов необходимо 

решить несколько ключевых и важных задач: 

 проанализировать организацию психолого-педагогических классов (групп) на всех уровнях; 

выявить различные формы взаимодействия между образовательными организациями общего,высшего и 

среднего профессионального, дополнительного образования; использовать цифровые платформы и сетевые 

технологии и т.д. и проанализировать нормативную базу, включая образцовые типовые положения; 

 разработка и осуществление программы повышения профессионального уровня учителей, 

принимающих участие в работе над классами психолого-педагогической направленности; 

 формирование единого виртуального сообщества для специалистов, заинтересованных в обучении 

школьников специальной психолого-педагогической подготовке, с целью обмена опытом и новаторскими 

идеями; 

 усовершенствование взаимодействия и сотрудничества между образовательными учреждениями, 

предоставляющими обучение будущих педагогов в общеобразовательных школах. Это можно достигнуть 

организацией совместных мероприятий, включая тематические смены в лагерях, соревнования, олимпиады, 

конференции, совместную проектную деятельность и другие формы сотрудничества; 

 применение дополнительного образования в качестве дополнительной формы образования для 

детей. Поскольку через дополнительное образование можно объединить ресурсы и усилия участников 

психолого-педагогических классов; 

 разработка и внедрение научно-информационного блока в университетах и педагогических 

институтах, предназначенного для поддержки профессиональной деятельности преподавателей в 

педагогических и психолого-педагогических классах. 
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Современный дистанционный урок 

 

Аннотация: вопрос о применении дистанционных информационных технологий в учебном процессе явля-

ется актуальным. Это обусловлено, прежде всего, непосредственно развитием общества, поскольку инфор-

мация становится одним из главных продуктов, который необходимо уметь и получать, и обрабатывать, и 

передавать. Кроме того, локдаун показал, что традиционное обучение не всегда уместно, удобно и реализу-

емо. Именно в этот период образовательные учреждения воспользовались возможностями сети Интернет, 

онлайн-ресурсов для организации образовательного процесса удаленно. 

Сегодня компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающей его результативность. 

В статье представлена организация современного дистанционного урока по математике, описана разработ-

ка электронных заданий, направленных на формирование и совершенствование практических умений в об-

ласти моделирования и проектирования при организации дистанционной формы обучения. 

Количественные и качественные методы, применяемые для анализа и интерпретации полученных данных в 

нашем исследовании, доказали результативность применения разработанных практических заданий с ис-

пользованием дистанционных информационных технологий в процессе обучения. При этом предметный 

уровень освоения школьного курса математике не понизился. 

Таким образом, исследование, направленное на решение проблемы разработки, характеристики и реализа-

ции важного условия образовательного процесса в школе с применением технологий дистанционного обу-

чения, связанного с повышением квалификации учителей с целью эффективного использования ими техно-

логий обучения в условиях цифровой трансформации школы, актуально и социально значимо. Разработан-

ные методические рекомендации для учителей рекомендованы для проведения уроков по математике с 

применением дистанционных информационных технологий с учётом метапредметного подхода. 
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Modern distance lesson 

 

Abstract: the question of the use of distance information technologies in the educational process is relevant. 

This is due, first of all, directly to the development of society, since information becomes one of the main products 

that must be able to receive, process, and transmit. In addition, the lockdown has shown that traditional education is 

not always appropriate, convenient and feasible. It was during this period that educational institutions took ad-

vantage of the possibilities of the Internet, online resources to organize the educational process remotely. 
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Today, computer technologies are called upon to become an integral part of a holistic educational process, signifi-

cantly increasing its effectiveness. 

The article presents the organization of a modern distance lesson in mathematics, describes the development of 

electronic tasks aimed at the formation and improvement of practical skills in the field of modeling and design in 

the organization of distance learning. 

The quantitative and qualitative methods used to analyze and interpret the data obtained in our study proved the 

effectiveness of the application of the developed practical tasks using distance information technologies in the 

learning process. At the same time, the subject level of mastering the school course in mathematics did not de-

crease. 

Thus, a study aimed at solving the problem of developing, characterizing and implementing an important condition 

for the educational process at school using distance learning technologies related to the professional development 

of teachers in order to effectively use teaching technologies in the context of the digital transformation of the 

school is relevant and socially significant. The developed guidelines for teachers are recommended for conducting 

lessons in mathematics using distance information technologies, taking into account the meta-subject approach. 

Keywords: lesson, lesson stages, school, distance learning, online resources, ICT technologies, elective mathe-

matics course, meta-subject mathematics teaching, interactive learning 
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Введение 

Сегодня использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, в том 

числе и математике, необходимое условие для реализации обновлённых требований ФГОС ООО к образо-

вательной подготовке выпускников школы. Обучение математике с использованием информационных тех-

нологий позволяет формировать не только ИКТ-компетентность обучаемого, но и сохраняет качество обра-

зования, даже в случае перехода на дистанционную форму обучения. 

В исследованиях по педагогике, по теории и методике воспитания и обучения предметного образования 

в разных образовательных областях по данной тематике анализируется и изучается лишь частичное приме-

нение ИКТ-технологий на уроке. 

Гипотезе исследования. Для обеспечения максимальной эффективности дистанционного обучения ма-

тематике необходимо нахождение оптимальных методов, средств и технологий обучения. При этом интер-

активность, как необходимый принцип обучения, будет выражаться в активном взаимодействии пользова-

теля с компьютером в форме диалога педагогической направленности. Грамотное конструирование урока, 

корректное использование ИКТ-технологий на каждом этапе урока по математике повлечёт к сознательной 

активности обучаемого, повысит его учебную мотивацию. Несмотря на достаточное количество заданий, 

предлагаемых в СМИ педагогической направленности, в том числе и на просторах Интернета, содержащих 

красивую, живую графику, отличную мультипликацию, многофункциональность, стоит отметить, что 

большинство из них не вписываются в контекст конкретного урока, не позволяют достичь цели и задач, 

поставленных учителем на уроке. 

Задача исследования: разработка электронных заданий по математике, направленных на формирование 

и совершенствование практических умений в области моделирования и проектирования при организации 

дистанционной формы обучения. 

 

Материалы и методы исследований 

Для реализации задач исследования использовались теоретические и эмпирические методы. Проводился 

анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы, нормативных документов, учебных 

программ, учебников по математике. Изучались дидактические материалы по математике для общеобразо-

вательных учреждений. Проводилось наблюдение, анкетирование обучающихся, тестирование. Обработка 

экспериментальных данных производилась с использованием статистических методов. 

Методологическая основа: личностно-ориентированный, метапредметный подходы, принципы целост-

ности, системности, преемственности, метапредметности, междисциплинарности, интерактивности. 
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Результаты и обсуждения 

Стремительное развитие средств информационно-коммуникационных технологий позволило дистанци-

онному обучению наряду с традиционным отвечать современным вызовам образования [14]. Стало воз-

можным передавать большое количество информации на расстоянии, размещать материалы для обучения 

на сайтах и порталах в сети Интернет, что сделало получение образования более доступным [7]. 

Среди информационных технологий, классифицируя по функциональному назначению, А.В. Дворецкая 

выделяет следующие виды: презентации, обучающие игры и развивающие программы, дидактические ма-

териалы, программы – тренажеры, системы виртуального эксперимента, электронные учебники, электрон-

ные энциклопедии [1]. 

В рамках школьного курса невозможно рассмотреть все вопросы математики. Поэтому для повышения 

мотивации, познавательного интереса обучающихся, для расширения их кругозора некоторые разделы ма-

тематики изучаются на элективных, факультативных курсах. К одним из таких разделов можно отнести 

раздел «Моделирование» [13]. 

Опишем урок по теме «Моделирование как метод познания», сопоставляя каждому этапу урока интер-

нет-ресурс (табл. 1). 

Отметим, что применить все технологии в рамках одного урока невозможно: во-первых, урок ограничен 

по времени, во-вторых, нагромождение разнообразного контента могут негативно сказаться на концентра-

ции обучающихся. Рассматривая этапы урока, мы предлагаем описание проведения учебного процесса с 

применением информационно-коммуникативных технологий [2]. 

На организационном этапе урока происходит подключение обучающихся и учителя к видеоконферен-

ции и выход по ссылке на сайт курса. Видеоконференция проводится в Сферуме. Возможно организовать 

подключение с использованием Яндекс.Телемост, SberJazz, Webinar.ru, Google Meet [15]. Учителю необхо-

димо проследить, чтобы каждый из учеников оказался в видеоконференции, у каждого не было техниче-

ских проблем. 

Таблица 1 

Применение информационных технологий на уроке (составлено автором). 

Table 1 

Application of information technologies in the classroom (compiled by the author). 

Этап урока Ресурс 

Организационный Сферум 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Актуализация знаний Система виртуального эксперимента («Взгляд на солнечную систему» от 

НASA) 

 

Постановка проблемы  

Большая российская энциклопедия 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Открытие новых зна-

ний 

MS PowerPoint 

 

Закрепление знаний Learningapps 

 

Рефлексия WordWall 

 

 

Представим более подробно описанный в таблице урок. 

Целевой блок – Ознакомиться с понятием наглядные модели и их практической значимостью. Отметим, 

что на уроке «Открытие новых знаний» целесообразно уделить внимание обучающихся информации про-

педевтического характера. 

На этапе актуализации знаний обучающимся предлагается перейти по ссылке на портал «Взгляд на сол-

нечную систему» от НASA [12]. Учитель демонстрирует модель движения планет вокруг солнца, их распо-
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ложение в реальном времени. Ученикам предлагается помимо модели солнечной системы на этом же ре-

сурсе найти информацию по наиболее известным планетам, кометам астероидам, ознакомится с историче-

скими справками по изучению космоса. Еще одним ресурсом, используемым на данном этапе, стал ресурс 

«3Д интерактивное физическое моделирование» [16]. Данный портал также относится к системам вирту-

ального эксперимента. На портале можно ознакомиться с лабораторными работами по физике Нами был 

выбрана технология дистанционного обучения системы виртуального эксперимента, поскольку именно они 

непосредственно связаны с темой занятия [6]. Наглядность материала, представленного в онлайн режиме, 

позволяет ввести новизны в образовательный процесс, повысить интерес обучающихся непосредственно к 

уроку, получить возможность обучающимся для непроизвольного запоминания материала, увеличить объ-

ем усваиваемого материала, выделить главное в новом материале [17]. Кроме этого, интегрирование в 

учебный процесс материала других уроков, в нашем случае физики и астрономии, расширят кругозор обу-

чающихся, тем самым происходит освоение ими метапредметных понятий [10]. 

На этапе постановки проблемы обучающиеся обобщают информацию и выдвигают гипотезу по теме за-

нятия. В качестве подсказки предлагаются электронные энциклопедии, например, «Большая российская 

энциклопедия», «Кругосвет», «Академик». Задача этого этапа, научить обучающихся пользоваться научной 

и проверенной информацией, выбирать из множества представленных вариантов важное, наиболее подхо-

дящее, систематизировать и формулировать выводы [11, 18]. 

На этапе открытия новых знаний учителем демонстрируется лекционный материал в формате презента-

ции, сопровождающаяся рассказом учителя [9]. Используемый медиаконтент преподносит учащимся ин-

формацию в «удобной упаковке», легко воспринимается, при этом не требует глубокого, вдумчивого чте-

ния и анализа. В нашем случае, видеоматериал и схема встроены с использованием ссылки в презентацию 

[5]. 

Этап закрепления знаний – более продолжительны по сравнению с другими. Разработанные с помощью 

различных онлайн-ресурсов практические задания предоставляются обучающимся для выполнения: тест, 

задание «Распредели понятия по группам» (Learningapps), задание «Вставить пропущенное слово» (Word-

Wall), творческое задание «Модель моей комнаты» (любой онлайн-ресурс по проектированию). Задания 

являются практикоориентированными, направлены на достижение метапредметных результатов, посколь-

ку, для выполнения практического задания необходимы знания по математике (расчёт площади комнаты), 

по технологии (узнать какие материалы использованы в интерьере), по дизайну, искусству (расстановка 

мебели) [3; 8]. 

На этапе рефлексии школьники подводят итоги занятия, анализируют свою работу и систематизируют 

полученные знания. На этом этапе можно разработать такие упражнения, которые позволяют учащимся 

провести анализ полученных знаний и их значимость в жизненных ситуациях, достижения цели и задач, 

оценку непостредственно своей работы, так и одноклассников, развить привычки самоконтроля и самоор-

ганизации [19]. Задание для этапа рефлексии разработано с помощью ресурса WordWall, шаблон «анаграм-

ма». Обучающимся необходимо получить слова, переставляя буквы, связанные с темой занятия [4]. 

На следующем уроке была проведена самостоятельная работа по данной теме. Цель самостоятельной 

работы состояла в проверки уровня овладения обучающимися полученных новых знаний. Анализ самосто-

ятельной работы показал, что уровень предметной подготовки не ухудшился. В то же время наблюдение, 

проведённое учителем во время урока за учащимися, показало, что ребята более серьёзно отнеслись к со-

держанию урока, задавали вопросы и обсуждали их совместно, оценивали практический аспект рассматри-

ваемой тематики. 

 

Выводы 

Благодаря применению информационных технологий, уроки приобретают наглядность, повышается мо-

тивация к обучению. С их помощью проще создавать среду для индивидуального обучения обучающихся, 

тем самым анализируя образовательную траекторию каждого школьника. Средства ИКТ являются эффек-

тивным способом повышением познавательного интереса обучающихся. Использование разнообразных 

информационных технологий позволяет внести в образовательный процесс разнообразия, творчества, ин-

дивидуализма и разностороннего развития детей. 

Организация образовательного процесса с использованием информационных дистанционных техноло-

гий действительно требует определённый уровень сформированности ИКТ-компетенности и учителей, и 

обучающихся. 
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Современный дистанционный урок нельзя проводить по принципу обычного урока. Поскольку дистан-

ционное обучение – это другой формат, нежели обыденные занятия, проводимые в школе. Чтобы оно про-

ходило эффективно, и обучающиеся получали необходимые знания, учителю необходимо уметь работать с 

использованием дистанционных информационных технологий и грамотно строить онлайн-занятия, учиты-

вая обратную связь в режиме реального времени. 
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Введение 

Объективной необходимостью современного общества является поиск оптимальных способов организа-

ции учебно-педагогического процесса, рациональных вариантов содержания обучения и его структуры. В 

соответствии с концепцией развития высшего профессионального образования подготовка высококвали-

фицированных кадров рассматривается как основа образовательной деятельности высших учебных заведе-

ний. В то же время иностранный язык является одним из средств формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции, способствует его свободному вхождению в профессиональную деятельность [4, с. 

1290]. 

Область преподавания иностранного языка долгое время была предметом дискуссий. Были представле-

ны различные теории и методы изучения языка. Метод грамматического перевода занимал ведущее место в  

преподавании иностранного языка на протяжении многих десятилетий и используется до сих пор. В этой 

области также доминирует бихевиористская теория и идея о том, что язык - это не что иное, как социальное 

поведение, которому можно научиться, как и любому другому поведению, в процессе формирования при-

вычки; и многие языковые упражнения были разработаны именно с этой целью. В свете последних тенден-

ций в методах преподавания языков и изменений в методологии, начиная с 1970-х годов, основной упор 

стал делаться на развитии коммуникативной компетенции, что стало основной целью изучения иностран-

ного языка [3, с. 305]. 

 

Материалы и методы исследований 

Исследования в отечественной лингвистике отражают разнообразие взглядов на определение иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, что демонстрирует актуальность и значимость исследуемой проблема-

тики. Это свидетельствует об обсуждениях и разночтениях в понимании содержания данного термина. 

Отечественные исследователи, такие как И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, E.H. Со-

ловова и др., вносят важный вклад в понимание иноязычной коммуникативной компетенции как способно-

сти и готовности к взаимодействию с носителями иностранного языка, к пониманию партнеров в диалоге, 

адекватному и своевременному выражению собственных мыслительных намерений. Эти исследования 

представляют собой ценный анализ актуальных проблем иноязычной коммуникативной компетенции, от-

ражая широкий спектр взглядов и подходов к данной предметной области в научном сообществе [2, с. 85]. 

 

Результаты и обсуждения 

Коммуникативная компетенция, действительно, включает в себя всю лингвистическую компетенцию 

плюс весь диапазон фактов, включенных в социально-лингвистическую прагматическую компетенцию 

(правила и соглашения для использования языковых элементов в контексте и другие факторы, такие как 

установки, ценности и мотивация) [1, с. 85]. 

В современном образовании, коммуникативный подход к изучению иностранного языка представляет 

собой нечто более чем простое изучение лексики и грамматики. Он включает в себя разнообразие характе-

ристик, которые делают его уникальным по сравнению с традиционными методами обучения: 

1. Активное взаимодействие и использование современных технологий. 

Ключевой аспект коммуникативного подхода заключается в том, что понимание иностранного языка до-

стигается через активное взаимодействие учащихся друг с другом на иностранном языке. Этот процесс ак-

тивизации коммуникативных навыков возможен благодаря использованию передовых методов, таких как 

видеоматериалы, интерактивные доски и игровые симуляторы, которые способствуют эффективному овла-

дению языком. 

2. Обучение с использованием аутентичных текстов. 
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В рамках коммуникативного подхода, наряду с использованием разнообразных технологий, обучение 

осуществляется на основе аутентичных текстов на иностранном языке. Это позволяет студентам не только 

изучать язык, но и погружаться в его практическое применение, что способствует более полному и есте-

ственному усвоению языковых конструкций и лексики. 

3. Дополнительные лингвистические и культурологические знания. 

Важным аспектом коммуникативного подхода является предоставление студентам не только языковых 

навыков, но и дополнительных лингвистических и культурологических знаний в процессе овладения язы-

ком. Это означает, что обучающий материал должен содержать информацию, которая вызывает интерес у 

студентов и позволяет им глубже понять культурный контекст. 

4. Групповая работа и развитие коммуникативных навыков. 

Организация групповой работы на уроках иностранного языка является неотъемлемой частью коммуни-

кативного подхода. В частности, проведение дискуссий и коллективных проектов способствует развитию 

коммуникативных навыков учащихся, поскольку это позволяет им применять полученные знания на прак-

тике и развивать умение взаимодействовать на иностранном языке в реальных ситуациях [5.С.30]. 

Современное образование акцентирует внимание на коммуникативных аспектах учебного процесса как 

на одном из ключевых принципов преподавания. Исключительная значимость уделяется созданию среды, в 

которой весь учебный процесс, начиная от представления учебного материала и заканчивая оценкой овла-

дения знаниями. Данный подход призван дать возможность индивидуальной настройки целей и содержа-

ния обучения, а также выбора методов и средств достижения образовательных целей. 

Основное внимание коммуникативного подхода направлено на развитие у учащихся способности к осо-

знанному восприятию и пониманию иностранного языка. Следует также отметить, что внутренняя мотива-

ция учащихся играет важную роль в образовательном процессе. Она формируется на основе осознания 

важности усвоения знаний и их практического применения в контексте лингвистического развития, что 

способствует достижению высоких результатов в процессе обучения. Коммуникативный подход, в свою 

очередь, является мотивационным и направлен на пробуждение интереса у учащихся к изучению ино-

странного языка через обогащение и расширение их знаний с целью дальнейшего успешного применения 

этих знаний в коммуникативной практике. 

В рамках коммуникативного метода обучения языку можно найти множество техник и видов деятельно-

сти. Ниже приведена таблица, в которой представлены некоторые распространенные виды деятельности на 

занятиях иностранным языком для развития коммуникативной компетенции учащихся: 

 

Таблица 1 

Примеры видов деятельности на занятиях иностранным языком для развития коммуникативной компетен-

ции учащихся. 

Table 1 

Examples of activities in foreign language classes to develop students' communicative competence. 

Ролевые игры Учащиеся берут на себя определенные роли и вступают в разго-

воры, имитируя реальные ситуации. 

Деятельность по устране-

нию информационного 

пробела 

Студенты работают в парах или группах, где каждый человек об-

ладает некоторой информацией, которой нет у других. Они 

должны общаться, чтобы поделиться информацией и выполнить 

задачу. 

Дебаты и дискуссии Учащиеся выражают, защищают и оспаривают мнения по различ-

ным темам, поощряя использование функционального языка для 

убеждения и аргументации. 

Задачи по решению про-

блем 

Учащиеся работают вместе над решением проблем или голово-

ломками, что требует от них обмена информацией и обсуждения 

смысла на изучаемом языке. 

Проектная деятельность Работая в группах или индивидуально, учащиеся создают про-

дукт, такой как презентация, плакат или видео, уделяя особое 

внимание эффективному использованию языковых навыков для 

передачи информации и смысла. 
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В целом, коммуникативный подход к обучению языку поощряет вовлечение студентов, сотрудничество 

и активное обучение, в конечном итоге подготавливая их к эффективному и уверенному общению в реаль-

ном мире, где коммуникация происходит с представителями различных культур. 

Межкультурная коммуникация происходит в социокультурном контексте:  когда человек из одной куль-

туры отправляет сообщение для обработки человеком из другой культуры. Поэтому особую актуальность 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся приобретает именно в культурологическом ас-

пекте. 

Существует неразрывный баланс между культурой и коммуникацией. В коммуникации язык в культур-

ном контексте передает сообщение и раскрывает смысл. Язык служит не просто инструментом для отправ-

ки или получения информации; скорее, он отражает социальное поведение в определенных культурных 

условиях. 

Таким образом, коммуникативная компетенция включает в себя способность эффективно и надлежащим 

образом общаться и взаимодействовать в межкультурных условиях. Неправильное понимание культурного 

контекста или социального поведения может легко привести к непониманию или неверной интерпретации, 

что в итоге может даже привести к прекращению общения [6.С.700]. 

Обратимся к основным причинам, по которым коммуникативную компетенцию следует развивать в 

рамках мульти культурного подхода при изучении иностранного языка: 

1. Контекстуализация знаний. 

Культурологический подход позволяет студентам понять, как культурные особенности влияют на ком-

муникацию. Изучение культуры и традиций страны, язык которой изучается, помогает студентам эффек-

тивнее воспринимать и понимать иноязычную речь. 

2. Понимание культурных особенностей. 

Культурологический подход позволяет углубить понимание культурных значения и обычаев, что в свою 

очередь способствует нюансированному пониманию тонкостей коммуникации, включая невербальные сиг-

налы, табу и культурный контекст. 

3. Адаптация и эмпатия 

Изучение культурологии помогает студентам развивать способность к адаптации и эмпатии в межкуль-

турном общении. Понимание культурных различий помогает избегать недопониманий и конфликтов в про-

цессе общения. 

4. Профессиональное общение 

При изучении бизнес-иностранного языка, понимание культурных контекстов и норм поведения в дело-

вой среде играет важную роль в формировании коммуникативной компетенции и умения строить деловые 

отношения. 

5. Реалистичное владение языком 

Изучение культурологии в контексте изучения иностранного языка позволяет студентам не только за-

поминать слова и грамматику, но и применять их в реалиях культурной среды, что способствует более глу-

бокому и прочному усвоению языка. 

 

Выводы 

Таким образом, культурологический подход к изучению иностранного языка обогащает коммуникатив-

ную компетенцию студентов, делая их более гибкими, адаптивными и успешными в межкультурных ком-

муникативных ситуациях. 
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Аннотация: в настоящее время среди молодежи растет интерес к здоровому образу жизни (ЗОЖ), особен-

но к таким его компонентам, как правильное питание, тайм-менеджмент, физическая культура и закалива-

ние организма. Культура потребления и ЗОЖ – два современных тренда, взаимообусловленных и нераз-

рывно связанных с уровнем качества жизни индивида и общества в целом. Проблема ЗОЖ на современном 

этапе изучается с позиций философско-социологических, медико-гигиенических, психолого-

педагогических исследований. Ученые сегодня разрабатывают направления формирования и поддержания 

ЗОЖ для разных возрастных категорий. Целью данного исследования является изучение биохакинга в жиз-

ни студента и его связи со здоровым образом жизни. В статье представлено новое течение в России – 

биохакинг. Определено понятие биохакинга и детально рассмотрены его основные определения. Проведен 

сравнительный анализ составляющих биохакинга и здорового образа жизни и выявлено отношение студен-

ческой молодежи к этим явлениям. 

На основании проведенного исследования сохраняется необходимость просвещения студентов о новых 

оздоровительных направлениях для сохранения, укрепления и поддержания здоровья. Сравнительный ана-

лиза здорового образа жизни и биохакинга предполагают взаимосвязь и взаимозависимость таких важных 

звеньев, как: соблюдение гигиены сна, что положительно влияет на душевном здоровье и гормональный 

фон человека; рациональное питание и применение физических занятий помогают контролировать баланс 

веса и важные показатели состояния организма в целом. Таким образом, можно сказать, что для того чтобы 

увеличить продолжительность жизни необходимо ежедневно соблюдение весь комплекс принципов оздо-

ровления человека. 
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Abstract: currently, there is a growing interest among young people in a healthy lifestyle (HLS), especially in its 

components such as proper nutrition, time management, physical education and body hardening. Consumer culture 

and healthy lifestyle are two modern trends, mutually dependent and inextricably linked with the level of quality of 

life of an individual and society as a whole. The problem of healthy lifestyle at the present stage is studied from the 

standpoint of philosophical, sociological, medical, hygienic, psychological and pedagogical research. Scientists are 

currently developing directions for the formation and maintenance of healthy lifestyle for different age categories. 
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The purpose of this study is to study biohacking in a student's life and its connection with a healthy lifestyle. The 

article presents a new trend in Russia – biohacking. The concept of biohacking is defined and its main definitions 

are considered in detail. A comparative analysis of the components of biohacking and a healthy lifestyle has been 

carried out and the attitude of students to these phenomena has been revealed. 

Based on the conducted research, there is still a need to educate students about new health-improving areas to pre-

serve, strengthen and maintain health. Comparative analysis of a healthy lifestyle and biohacking suggest the inter-

connection and interdependence of such important links as: observance of sleep hygiene, which has a positive ef-

fect on mental health and hormonal background of a person; rational nutrition and the use of physical activities help 

to control weight balance and important indicators of the state of the body as a whole. Thus, it can be said that in 

order to increase life expectancy, it is necessary to observe the entire set of principles of human wellness on a daily 

basis. 
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Введение 

Педагогический процесс образовательной деятельности в высшем учебном заведении построен таким 

образом, что студенты получают в университете не только профессиональные навыки и знания, но и фор-

мируются  в их сознание жизненно-важные компоненты программы здоровьесбережения. К таким компо-

нентам относятся осознанное отношению к здоровью и формирования ценностей в поддержании здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Основными видами здоровьесбережения в вузе являются занятия физической культурой,  спортивно-

оздоровительные мероприятия и изучение основных технологий  безопасности жизнедеятельности [8]. А 

также проводятся элективные курсы: «Экология здоровья», Закаливание организма», «Физическая культура 

как часть общей культуры человека» и «Модель личного здоровьесберегающего поведения». основными 

задачами которых  являются: 

- формирование у студентов ценностных ориентиров, которые направленны на правильное использова-

ние средств и методов здоровьезбережения; 

- обучение молодежи практическим навыкам для использования в жизни нетрадиционных средств оздо-

ровления для регулирования состояния здоровья. 

- обучение всевозможным двигательным навыкам, которые включают методы оценки физиологического 

состояния организма; 

- обучение студентов ведению дневника самостоятельного контроля своего здоровья, составлению и 

проведению индивидуального комплексов гимнастических упражнений; 

- формирование необходимых навыков соблюдения требований личной гигиены, мотивации к соблюде-

нию двигательного режима и  стремления избавится от вредных привычек [1]. 

В данный момент в  обществе закрепилось новое направление за контролем здоровья – биохакинг. Его 

цели – это увеличение продолжительности жизни человека, замедление процессов старение организма с 

помощью новых оздоровительных технологий в первую очередь для своевременного выявления заболева-

ний [7]. Также биохакинг можно определить как системный подход ко всем аспектам жизнедеятельности 

человека. Он включает в себя диагностику организма, режим дня, правильное питание, физическую актив-

ность и ментальный фитнес [9]. Так в чем же тогда различие понятие ЗОЖ и биохакинга? 

Существует множество определений понятия «биохакинг», рассмотрим одно из них: 

Биохакинг - это подход к контролю здоровья посредством улучшения физических показателей, оптими-

зации питания, формирования правильного режима дня, улучшения физиологических показателей состоя-

ния организма и применения мобильных приложений для оценивания параметров здоровья [3]. 

Здоровый образ жизни – это поведении и привычки человека, которые помогают улучшить и сохранить 

здоровым организм человека, адаптация организма к внешних фактором среды [10]. К основным факторам, 

которые определяю ЗОЖ можно отнести: здоровое сбалансированное питание, высокая  физическая актив-

ность,  психический и эмоциональный комфорт [4, 6]. 
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Материалы и методы исследований 

Целью данного исследования является изучение биохакинга в жизни студента и его связи со здоровым 

образом жизни. 

Задачи работы: 

1. Теоретические анализ и обобщение научной и методической литературы; 

2. Провести сравнительный анализ компонентов биохакинга и здорового образа жизни; 

3. Проанализировать результаты анкетирования среди студентов и сделать выводы. 

 

Результаты и обсуждения 

Анкетирование проводилось среди студентов обучающихся очно в Тюменском индустриальном универ-

ситете. Приняло участие 322 респондента, из них 194 юношей (49%) и 128 девушки (51%). Опрос прово-

дился анонимно, возраст респондентов составил 18-21 год. Обработка статистических данных с помощью 

программы EXCEL. 

 

 
Рис. 1. Осведомленность студентов о биохакинге. 

Fig. 1. Students' awareness of biohacking. 

 

Знают о том, что такое биохакинг 178 студента (55%), причем из них 74 девушек (23%) и 104 (32%) 

юноши. Можно сделать вывод о том, что только около половины студентов осведомлены о том, что такое 

биохакинг. 

Сравнивая отношение ЗОЖ и биохакинга к питанию, необходимо выделить несколько аспектов. 

При соблюдении здорового образа жизни в части питания необходимо придерживаться простых правил: 

не надо голодать и переедать; пить чистую воду по 1,5 до 2 литров в день; сократить в рационе сладости; 

питаться небольшими порциями не менее 3 раз в день; суточное меню должно быть рациональным; исклю-

чите из рациона вредные продукты питания [6]. 

Биохакинг в свою очередь сконцентрирован на использовании функциональных продуктах питания и 

добавок. Это значит, что человеку следует сначала сдать все необходимые анализы, чтобы посмотреть сов-

местимость его организма и определенных продуктов, недостающие элементы и в соответствии с получен-

ными результатами составить рацион [5]. 

 

 
Рис. 2. Интерес студентов к подходящим продуктам питания. 

Fig. 2. Students' interest in suitable food products. 
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Подавляющее большинство обучающихся (84%) не задумываются о том, что им могут не подходить ка-

кие либо продукты и, соответственно, в вопросах питания придерживаются принципов биохакинга лишь 51 

(16%) человек. 

Далее студентам был задан вопрос о том, как часто они сдают анализы, чтобы узнать, что организму 

требуется. Результаты отображены на рис. 3. 

105 (32,6%) студентов считают, что нет необходимости  проводить диагностику организма и сдавать 

анализы, причем больше именно юношей (19,6%) не хотят об этом думать. 

63 (19,6%) респондента проверяют медико-биологические показатели состояния организма 1 раз в пол-

года, из них 42 (13%) девушки и 21 (6,5%) юноша. 

Проверяют состояние своего организма 1 раз в месяц 66 (20%) обучающихся. 

Хотя бы один раз в год 88 респондентов интересуются биологическими признаками своего организма. 

 

 
Рис. 3. Как часто студенты исследуют свой организм. 

Fig. 3. How often do students examine their bodies? 

 

В биохакинге используют «биомаркеры» для контроля, гаджеты для мониторинга функций деятельности 

организма, ДНК-тесты и генетические анализы для контроля заболеваний и их профилактики. В здоровом 

образе жизни используют для наблюдением состояния здоровья: ведение дневника самоконтроля и методы 

медицинского контроля [2, 4]. 

ЗОЖ в части двигательной активности и спортивной деятельности включает в себя: универсальность; 

разумность и динамичность; организованность; согласованность, популярность и т.д. Биохакинг, в свою 

очередь, основывается на тех же принципах с использованием генетических тестов для оптимизации заня-

тий спортом [5]. 

39,4% респондентов во время физической активности ограничиваются лишь контролю ЧСС, в основном 

это приемлемо для юношей (26,4%), для девушки ведение дневника самоконтроля (20%). Лишь 4 человека 

использую расширенные методы самостоятельного контроля, которые  свойственны биохакингу (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Методы контроля студентов. 

Fig. 4. Methods of student control. 
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При ведении здорового образ жизни для восстановления и спокойного сна  необходимо соблюдать гиги-

ену сна: создать постоянный режим сна, установить план действий перед сном, проветрить комнату перед 

сном, приглушить свет и убрать гаджеты 

Биохакинг использует все эти понятия, но сюда добавляется мобильные устройства для улучшения ка-

чества сна, медитация, прием биологических активных добавок. 

Для выяснения как студенты улучшают качество своего сна был задан соответствующий вопрос. Резуль-

таты представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Способы улучшения сна студентами. 

Fig. 5. Ways to improve sleep among students. 

 

Большинство студентов 153 (47,5%) для улучшения качества своего сна соблюдают режим, из них 92 

(28,5%) юноши и 61 (19%) девушка. 79 респондентов принимают мелатонин для того, чтобы их сон стал 

более здоровым. 90 (28%) опрошенных людей придерживаются мнения, что нужно перед сном отключить 

всю электронику для улучшения сна. Исходя из результатов исследования, можно сказать, что некоторые 

студенты уже сейчас неосознанно пользуются принципами биохакинга. 

 

Выводы 

Сравнительный анализа здорового образа жизни и биохакинга предполагают взаимосвязь и взаимозави-

симость таких важных звеньев, как: соблюдение гигиены сна, что  положительно влияет на душевном здо-

ровье и гормональный фон человека; рациональное питание и применение физических занятий помогают 

контролировать баланс веса и важные показатели состояния организма в целом. 

Таким образом, можно сказать, что для того чтобы увеличить продолжительность жизни необходимо 

ежедневно соблюдение весь комплекс принципов оздоровления человека. 

ЗОЖ считается «мягкой» метод здоровьесбережения, то занятие биохакингом несет определенные рис-

ки, так как склонность к приему биологически активных добавок и других лекарственных препаратов без 

врачебного контроля, появление нервного напряжения по поводу потери контроля над состоянием здоро-

вья, из-за зависимость от гаджетов с необходимыми для биохакинга приложениями. 
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Введение 

В 2014 году Крым присоединился к Российской Федерации после референдума, на котором жители 

Крыма выразили свое желание присоединиться к России. В результате присоединения был создан Крым-

ский федеральный округ, который позднее объединился с Южным федеральным округом. Эти изменения 

повлияли на систему образования в Крыму, включая повышение квалификации и переподготовку педаго-

гов в условиях интеграции в российское пространство. Крым, как новый субъект федерации, столкнулся с 

необходимостью адаптировать свою систему образования к российским стандартам и требованиям. 

В данной статье рассмотрим программу повышения квалификации педагогов Крыма, проведенную в пе-

риод с 2014 по 2015 учебный год, и роли, которую в этом процессе сыграли различные организации и спе-

циалисты. Особое внимание будет уделено содержанию программ повышения квалификации, технико-

экономическому обоснованию процесса и результатам, достигнутым при интеграции в российское образо-

вательное пространство. 

Ведущим образовательным учреждением Крыма, осуществляющим повышение квалификации и пере-

подготовку педагогов, является Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдиплом-

ного педагогического образования» (ГБОУ ДПО РК КРИППО) (далее – КРИППО). В 2014 году КРИППО 

выступил главным оператором повышения квалификации педагогов Крыма в условиях интеграции в Рос-

сийское образовательное пространство. Перед институтом стояла, на первый взгляд, невыполнимая задача 

– повысить квалификацию порядка 30 000 педагогических, руководящих и иных работников образователь-

ных организаций в кратчайшие сроки с целью осуществления ими образовательной, управленческой и иной 

деятельности уже в 2014/2015 учебном году [1]. Данная задача была успешно решена, а приобретенный 

опыт является уникальным и достоен распространения. 

Анализ литературы по вопросам развития дополнительного профессионального образования педагогов в 

Крыму на этапе интеграции в Российское пространство в 2014 году показал отсутствие обзорно-

аналитических исследований по данной проблеме. В связи с этим проблема исследования заключается в 

осмыслении существующего опыта подготовки и переподготовки педагогов Республики Крым в рамках 

дополнительного профессионального образования в условиях интеграции в Российское образовательное 

пространство. 

Целью данной статьи является обобщение опыта КРИППО в вопросах повышения квалификации педа-

гогов Крыма в условиях интеграции в Российское образовательное пространство. 

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования: 

1) проанализировать опыт повышения квалификации педагогов в Республике Крым на этапе интегра-

ции в Российское образовательное пространство; 

2) раскрыть основные направления деятельности КРИППО по сопровождению повышения квалифи-

кации педагогов в указанных условиях; 

3) спрогнозировать перспективы распространения опыта КРИППО по повышению квалификации пе-

дагогов конкретных территорий в условиях интеграции в Российское образовательное пространство. 

Новизна данного исследования состоит в том, что впервые осуществлен анализ опыта деятельности 

КРИППО по повышению квалификации педагогов Республики Крым в условиях интеграции в Российское 

пространство. 
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Материалы и методы исследований 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические – анализ и системати-

зация, что позволило проанализировать опыт повышения квалификации педагогов в Республике Крым на 

этапе интеграции в Российское образовательное пространство; контент-анализ нормативно-правовой базы, 

электронной базы дал возможность получения достоверной визуализации деятельности КРИППО по со-

провождению повышения квалификации педагогов ы условиях интеграции в Российское образовательное 

пространство; прогностические – для обобщения выводов с целью прогнозирования перспективы распро-

странения опыта КРИППО по повышению квалификации педагогов конкретных территорий в указанных 

условиях [3]. 

 

Результаты и обсуждения 
Прежде всего, стоит отметить, что проект был уникален и его осуществление было вызвано изменения-

ми в политической обстановке региона. После присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, 

система образования региона нуждалась в основательных изменениях и обновлении. 

Целью этого проекта было улучшение компетентности педагогических кадров, повышение квалифика-

ции и создание благоприятной образовательной среды для студентов. Для достижения этой цели были раз-

работаны различные образовательные программы, семинары и тренинги для педагогов, а также привлечены 

ведущие специалисты в области образования для обучения. 

В рамках проекта проводились образовательные мероприятия различной продолжительности и направ-

ленности. Сотрудники образования получили возможность пройти краткосрочные курсы повышения ква-

лификации, которые включали в себя такие темы, как применение новых технологий в образовательном 

процессе, развитие профессиональных навыков, адаптация к новым требованиям образовательных стандар-

тов и другие. 

Важным компонентом проекта было создание сети межшкольных методических объединений, которые 

помогали педагогам обмениваться опытом работы и разрабатывать новые методики обучения. Это способ-

ствовало профессиональному росту каждого педагога и повышению качества образования в целом. 

Следует отметить, что проект получил положительную оценку и отзывы от участников. Результаты 

опросов и анкетирования показывают, что работникам системы образования удалось повысить свою ком-

петентность и применить новые знания и навыки в своей работе. Наиболее оцениваемыми аспектами про-

екта стали методическая поддержка и обмен опытом с коллегами из других школ. 

Проект также предоставлял консультационную поддержку для перехода к российским образовательным 

стандартам и программам. Координацию проекта осуществляли ФГАУ "Федеральный институт развития 

образования" и КРИППО. Проект включал обучение управленческих и педагогических кадров и обеспече-

ние информационного портала и "горячей линии" проекта. Обучение проходило в два этапа в июне и авгу-

сте 2014 года на базе КРИППО в Симферополе. 

В июне-июле 2014 года была проведена программа повышения квалификации, которая включала обуче-

ние всех работников системы общего образования и различных специалистов. Обучение проходило на 24 

площадках с участием 49 учебных групп и 36 преподавателей. Работники системы общего образования 

Крыма проявили интерес к программе и оценили ее положительно. Вторая часть программы была специ-

ально разработана для различных категорий специалистов в системе образования. 

Составлены списки слушателей, прошедших повышение квалификации в Крымском федеральном окру-

ге в 2014 году. Всего более 21 тысячи человек, включая руководителей, учителей, педагогов-организаторов, 

библиотекарей и других работников образовательных организаций в Крыму, повысили свою квалифика-

цию. Каждый муниципалитет в Крыму представил своих представителей для обучения. 

В результате проведенных мероприятий по повышению квалификации произведено расходов – 

128453,62 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств федерального бюджета составил 329801,08 тыс. 

рублей, и, частично, был израсходован в результате повышения квалификации работников других катего-

рий образовательных организаций Крыма. Средства должны были быть использованы до 01 января 2015 

года. Неизрасходованная часть средств вернулась в федеральный бюджет [5; 9]. 

Вышеуказанная сумма средств федерального бюджета была освоена на повышение квалификации 19340 

человек педагогических работников, 2861 человек руководящих работников, а также 1799 человек иных 

работников образовательных организаций Республики Крым, а также 1922 человек педагогических работ-

ников профессиональных образовательных организаций и 58 человек из числа руководящих работников 

[5]. 

http://vpn-journal.ru/


Вестник педагогических наук 2024, №1 http://vpn-journal.ru 
Bulletin of Pedagogical Sciences  2024, Iss. 1 ISSN 2687-1661 
   

 

320 

Во второй половине августа 2014 года был проведен второй этап повышения квалификации педагогиче-

ских работников в средних профессиональных образовательных организациях [8]. Также проводились кур-

сы повышения квалификации для других работников образовательных организаций в Крыму. Повышение 

квалификации прошли 2295 человек профессорско-преподавательского состава и 93 человека руководяще-

го состава ВУЗов. Среди них: ВУЗ «Университет экономики и управления» − 41 чел. / 13 чел. руководяще-

го состава, РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта) – 67/5 чел., РВУЗ «Крымский универси-

тет культуры, искусств и туризма» − 45/3 чел., РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» 

− 238/7 чел., ВУЗ «Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского» − 640/11 чел., Частное 

ВУЗ «Крымский институт бизнеса» − 21/4 чел., «Крымский агротехнологический университет» − 190 /20 

чел., «Одесская юридическая академия» (филиал) – 29/1 чел., «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел РФ» (филиал) – 14/3 чел., «Национальная академия природоохранного и курортного строи-

тельства» − 893/14 чел., «Керченский государственный морской технологический университет» − 8/5 чел., 

«Крымский институт информационно-полиграфических технологий» − 15/3 чел, «Крымский экономиче-

ский институт» − 94/3 человека, соответственно [5]. 

Специалисты КРИППО внесли значительный вклад в повышение квалификации работников образова-

ния в Крыму [6]. До 30 декабря 2014 года они провели курсы повышения квалификации для руководителей 

и других работников образовательных организаций по вопросам улучшения правового положения государ-

ственных и муниципальных учреждений и перехода на нормативное финансирование. Также проводились 

курсы повышения квалификации для руководящего и профессорско-преподавательского состава вузов Рес-

публики Крым [7, 10]. 

 

Выводы 

Таким образом, благодаря слаженной и оперативной работе Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и Федерального института развития образования, с одной стороны, и Министерства обра-

зования, науки и молодежи Республики Крым, КРИППО, с другой, все педагогические, руководящие и 

иные работники образовательных организаций Республики Крым за очень короткий период были готовы к 

работе согласно новым нормативно-правовым нормам и по соответствующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартам с нового 2014/2015 учебного года. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данный опыт не имеет аналогов, является 

уникальным и достоин распространения в условиях интеграции конкретной территории в Российское обра-

зовательное пространство с целью быстрого повышения квалификации большого количества педагогиче-

ских, руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Данная статья является обзорно-аналитической. В процессе исследования возникли вопросы, требую-

щие дополнительных исследований по проблеме осмысления существующего опыта подготовки и перепод-

готовки педагогов Республики Крым в рамках дополнительного профессионального образования в услови-

ях интеграции в Российское образовательное пространство. 

Среди них: содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специ-

алистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций среднего профессио-

нального образования, организаций высшего образования Республики Крым, технико-экономическое обос-

нование повышения квалификации работников системы образования региона в условиях интеграции в Рос-

сийское пространство. 

В заключение, проект по повышению квалификации работников системы образования в Крыму в 2014-

2015 году привел к положительным результатам. Педагоги получили возможность обновить и расширить 

свои профессиональные знания, а также развить навыки, необходимые для эффективной работы в совре-

менных условиях. Это не только улучшило качество образования в регионе, но и способствовало развитию 

взаимодействия и сотрудничества между педагогами разных школ. 
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